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Статья открывает тематический выпуск «Цифровое общество и цифровая социализа-
ция», в котором обсуждаются вопросы становления личности и регуляции социального взаи-
модействия в условиях цифрового общества. Представлена краткая характеристика состоя-
ния и перспектив социально-психологических исследований, посвященных проблемам цифровой 
трансформации процессов социализации и социального взаимодействия людей.

Для цитаты: Микляева А.В. Цифровое общество и цифровая социализация: перспективы социально-пси-
хологических исследований // Социальная психология и общество. 2024. Том 15. № 2. C. 5—11. DOI: 
https://doi.org/10.17759/sps.2024150201

Digital Society and Digital Socialization: Prospects 
for Socio-Psychological Research

Anastasia V. Miklyaeva
Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint Petersburg, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8389-2275, e-mail: a.miklyaeva@gmail.com

The article opens the thematic issue “Digital Society and Digital Socialization”, which discusses the 
challenges for personality formation and regulation of social interaction in a digital society. This issue 
features the state and prospects of socio-psychological research on the problems of digital transforma-
tion of the processes of socialization and social interaction.

For citation: Miklyaeva A.V. Digital Society and Digital Socialization: Prospects for Socio-Psychological Re-
search. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology and Society, 2024. Vol. 15, no. 2, pp. 5—11. 
DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2024150201 (In Russ.).
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Цифровые технологии стали неотъ-
емлемой стороной жизни современного 
человека. Появившись изначально как 
инструмент обработки и обмена инфор-
мацией, сегодня они позволяют людям 
решать значительно более широкий 
спектр задач, предоставляя качествен-
но новые возможности удовлетворения 
всего спектра человеческих потребно-
стей: от витальных до экзистенциаль-
ных. В результате экспансии цифровых 
технологий в различные сферы жизни 
изменяется реальность жизнеосущест-
вления человека, приобретая характер 
гибридной, или смешанной реальности, 
в которой происходит слияние реально-
го и смоделированных с помощью циф-
ровых технологий миров, когда физиче-
ские и цифровые объекты сосуществуют 
и взаимодействуют в реальном времени, 
и, как следствие, претерпевают измене-
ния процессы социального становления 
личности и взаимодействия людей.

Еще 15—20 лет назад эти изменения 
трактовались как локальные, характе-
ризующие исключительно сферу взаи-
модействия человека с цифровыми тех-
нологиями, однако к сегодняшнему дню 
очевидно, что в условиях смешанной ре-
альности происходит «…формирование 
цифровой личности как части реальной 
личности» [5, c. 76]. Анализируя транс-
формации процессов социализации, 
происходящие в условиях смешанной 
реальности, в логике культурно-исто-
рической концепции развития психи-
ки, Г.У. Солдатова и А.Е. Войскунский 
предлагают рассматривать цифровые 
технологии в качестве современного 
варианта знакового опосредствования 
деятельности, особенности которых 
(в частности, мобильность, многофунк-
циональность и персонализирован-
ность) детерминируют появление новых 
феноменов психического и социального 

функционирования людей [4]. Совре-
менный человек — это «расширенный 
человек» (в терминах М. Маклюэна [2]), 
или «достроенный человек» (в терминах 
И.М. Фейгенберга [6]), который не про-
сто использует цифровые технологии 
для решения тех или иных жизненных 
задач, но воспринимает их как неотъем-
лемую часть самого себя.

Гибридный характер реальности, в 
которой разворачивается сегодня лич-
ностное становление и общение людей, 
а также развитие и взаимодействие со-
циальных групп, определяет возникно-
вение принципиально новых социально-
психологических феноменов (например, 
таких, как цифровая идентичность [7; 13 
и др.], виртуальная самопрезентация [8; 
14 и др.], киберагрессия [1; 12; 16 и др.] и 
многих других), отличия которых от сво-
их «доцифровых аналогов» обусловлены 
качественным своеобразием взаимодей-
ствия людей в цифровых мирах. Как от-
мечают Т. Постмес и Р. Спирс, цифровые 
инструменты коммуникации «бросают 
вызов общепринятым представлениям о 
социально-психологических процессах, 
которые лежат в основе социального по-
ведения, начиная от романтических от-
ношений и заканчивая коллективными 
действиями» [15, c. 326].

Изучение особенностей цифровых 
миров как пространства реализации со-
циально-психологической активности 
людей опирается на исследования фе-
номена коммуникации, опосредованной 
использованием технических устройств, 
которые активно развиваются с 1970-х гг. 
В тот период была создана и получила 
широкое распространение теория соци-
ального присутствия [17], которая зао-
стрила внимание на возможности опос-
редованной коммуникации обеспечивать 
чувство включенности во взаимодей-
ствие с другими людьми. Было показа-
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но, что ограничения количества каналов 
восприятия информации, определяемые 
техническими характеристиками опос-
редующего взаимодействие устройства, 
сокращают эффект присутствия, делая 
коммуникацию менее эмоционально на-
сыщенной и обезличивая ее. Несмотря 
на то, что современные цифровые техно-
логии предоставляют существенно боль-
ше инструментов для мультимодальной 
коммуникации в режиме реального вре-
мени, чем это было возможно несколько 
десятилетий назад, цифровое взаимо-
действие по-прежнему не позволяет за-
действовать все сенсорные модальности 
в объеме, аналогичном тому, который 
характерен для взаимодействия «лицом 
к лицу», что приводит к изменениям в 
процессах создания «совместной реаль-
ности», а также целостных, внутренне 
непротиворечивых образов самих себя у 
взаимодействующих субъектов, порож-
дая принципиально новые социально-
психологические эффекты [18].

Необходимо отметить, что, несмотря 
на выраженный интерес научно-профес-
сионального сообщества к проблемам 
цифровых трансформаций процессов 
социализации и социального взаимо-
действия людей, наглядным доказатель-
ством которого является последователь-
ный рост количества публикаций по 
соответствующей тематике, социально-
психологические исследования в дан-
ном предметном поле находятся сегодня 
лишь на начальных этапах и имеют се-
рьезные перспективы развития, прежде 
всего, в связи с их теоретико-методоло-
гическими основаниями.

Так, очевидна необходимость выра-
ботки единого понятийного аппарата, по-
зволяющего упорядочить использование 
терминов, фактически не являющихся 
синонимами, но зачастую употребляемых 
в социально-психологических исследо-

ваниях в качестве таковых (например, 
«цифровая социализация», «киберсоциа-
лизация», «онлайн-социализация»; «циф-
ровая идентичность», «сетевая идентич-
ность», «онлайн-идентичность» и др.). 
Решение этой задачи не только будет спо-
собствовать уточнению категориального 
строя современной социальной психоло-
гии, но и, без сомнения, будет иметь выра-
женный эвристический потенциал, под-
свечивая «белые пятна» и перспективные 
направления исследований.

Не менее важной задачей является 
уточнение методологии исследований 
цифровой социализации. Как справедли-
во отмечают Х. Уилмер с соавт. [20], в со-
временных условиях практически невоз-
можно использовать экспериментальные 
методы со случайным распределением 
испытуемых по различным группам на 
основе параметров доступа к цифровым 
технологиям, поскольку этот параметр в 
подавляющем большинстве случаев будет 
производен от возраста респондентов, до-
ступности ресурсов и образа жизни. В ре-
зультате в исследованиях, посвященных 
проблемам изменений процессов социа-
лизации под влиянием цифровых техно-
логий, преобладают квазиэксперименталь-
ные и корреляционные форматы, которые 
к тому же часто основаны не на анализе 
реального поведения людей в смешанной 
реальности, а на их самоотчетах о своем 
поведении. Экспериментальный исследо-
вательский дизайн применим сегодня пре-
имущественно для анализа кратковремен-
ных последствий взаимодействия людей с 
цифровыми технологиями и не позволяет 
изучать устойчивость этих изменений. 
В связи с этим представляются перспек-
тивными задачи усиления методологиче-
ской проработанности социально-психоло-
гических исследований, осуществляемых в 
данном предметном поле, создания новых 
исследовательских инструментов, разра-
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ботки оригинальных моделей социально-
психологических экспериментов.

Но тем не менее исследования, посвя-
щенные анализу изменений процессов 
социализации и социального взаимодей-
ствия людей в условиях распространения 
цифровых технологий, несмотря на отме-
ченные ограничения, обладают несомнен-
ной актуальностью. Так, характеристика 
новых социально-психологических фе-
номенов хотя и вызывает споры в отно-
шении того, как «вписать» их в поле уже 
имеющегося социально-психологическо-
го знания, представляется крайне зна-
чимой задачей, поскольку способствует 
сближению психологической теории с ре-
алиями жизни современного человека, а 
выявление новых закономерностей взаи-
модействия в условиях его опосредования 
использованием цифровых технологий 
позволяет, помимо анализа непосред-
ственно «цифрового» взаимодействия, 
увидеть новые грани взаимодействия в 
нецифровой реальности (как, например, 
способствуют переосмыслению сущно-
сти феномена Я-концепции исследования 
селфи [3; 11; 19] или уточнению взглядов 
на нравственную регуляцию поведения 
данные о решении моральных дилемм в 
цифровом пространстве [9; 10]). Отдель-
ного внимания заслуживают вопросы 
возможностей теорий, сложившихся в 
«доцифровую» эпоху, для анализа соци-
ально-психологических явлений, возни-
кающих в условиях использования циф-
ровых технологий.

Определенный вклад в развитие 
«цифровой» проблематики в социаль-
но-психологических исследованиях, по 
нашему мнению, вносят статьи, опу-
бликованные в тематическом выпуске 
«Цифровое общество и цифровая соци-
ализация». В ряде статей представлен 
теоретический и эмпирический анализ 
новых социально-психологических фе-

номенов: невоплощенности в интернете 
(Кочетков Н.В., Кудряшов Д.П. «Вовле-
ченность в киберсоциализацию моло-
дежи и ее социально-демографические 
характеристики как предикторы нево-
площенности в интернете»), фальшивой 
самопрезентации (Корниенко Д.С., Руд-
нова Н.А. «Фальшивая самопрезентация 
подростков в социальных сетях: связь 
с характеристиками использования со-
циальных сетей и одиночеством»), фаб-
бинга (Нестерова А.А., Феклисова А.А. 
«Фаббинг: стремление к поверхностным 
контактам с другими и избегание глубин-
ных контактов с собой»), проблемного 
использования социальных сетей (Ман-
чук В.Т., Терещенко С.Ю., Шубина М.В. 
«Проблемное использование социаль-
ных сетей: терминология, распростра-
ненность, психосоциальные факторы 
риска и соматическая коморбидность»), 
зависимости от смартфона (Шейнов В.П., 
Низовских Н.А., Ермак В.О. «Зависимость 
от смартфона и ее связи c академической 
мотивацией, прокрастинацией и само-
контролем в общении у белорусов и рос-
сиян»). Другие статьи раскрывают новые 
закономерности взаимодействия челове-
ка с различными сторонами социальной 
действительности (Гоштоньи М. «Секс 
или смартфон? Анализ связи между про-
блемным использованием смартфона и 
сексуальной активностью на основе од-
нородных и неонородных идентификато-
ров и алгоритмов машинного обучения»; 
Гутьеррес Я.П.Г., Аледиа Э.Д.Д., Гевар-
ра Д.Г., Джаса Я.Р.А., Виллануэва Д.М., 
Тан К.С. «Признаки разрыва отношений: 
мотивация и результаты обмена паро-
лями в социальных сетях мужчинами 
молодого возраста с их партнершами»; 
Завьялова Е.К., Бордунос А.К. «Стратеги-
ческий подход к оценке цифровизации 
систем управления человеческими ре-
сурсами: пример российских компаний»; 
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Икеда Ш. «Экспериментальное исследо-
вание влияния децентрации и осознания 
уязвимости на восприятие человеком ро-
ботов»). В выпуск также включена ста-
тья, в которой предпринята попытка ана-
лиза феномена цифровой социализации 
через теории психологического благо-
получия (Волкова Е.Н., Сорокоумова Г.В. 
«Психологические критерии благополу-
чия современных подростков в контексте 
изучения цифровой социализации»).

Мы надеемся, что статьи, вошедшие в 
тематический выпуск «Цифровое обще-

ство и цифровая социализация», будут 
интересны как специалистам, изучающим 
изменения процессов социального ста-
новления и функционирования личности, 
малых и больших групп, происходящие 
под влиянием распространения цифро-
вых технологий в различных сферах жиз-
ни людей, так и читателям, которые не 
связаны с данной тематикой научно-ис-
следовательскими интересами, но готовы 
рефлексировать свой собственный «циф-
ровой опыт» через призму результатов со-
циально-психологических исследований.
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Психологические критерии благополучия современных подростков 
в контексте изучения цифровой социализации
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Цель. На основе обобщения результатов исследований психологического благополучия лич-
ности, особенностей социализации в цифровой среде, закономерностей развития в подростко-
вом возрасте выделить критерии оценки благополучия подростков в контексте цифровой со-
циализации.

Контекст и актуальность. Психологическое благополучие подростка в контексте изучения 
процессов социализации — это системная целостность его субъективных оценок удовлетворен-
ности актуальным уровнем жизни, развитость психологических механизмов позитивного функ-
ционирования, положительные оценки основных доменов благополучия. Включение подростка в 
цифровую среду часто протекает без участия и контроля со стороны родителей и педагогов, 
а цифровые технологии становятся новым культурным орудием социализации подростков и 
во многом определяют качество исходов социализации независимо от действий взрослых. В ус-
ловиях определенного дефицита цифровых компетенций и невозможности использовать тра-
диционные критерии успешности социализации поиск надежных ориентиров воспитания ста-
новится важной педагогической задачей и для родителей, и для педагогов. Благополучие и в его 
объективных показателях, и в его субъективных репрезентациях может рассматриваться в 
качестве ориентира в оценке исходов цифровой социализации современных подростков.

Используемая методология. Теоретический анализ проблемы благополучия подростков в 
контексте изучения социализации.

Основные выводы. В подростковом возрасте основной вклад в психологическое благополучие 
в контексте социализации в цифровой среде будет вносить удовлетворение потребности в ком-
петентности и потребности во взаимосвязи с другими людьми. На протяжении подросткового 
возраста доминанты значимости личностных новообразований в становлении благополучия 
будут варьироваться от самостоятельности, «субъектности авторства» младших подрост-
ков, коммуникативной и цифровой компетентности средних подростков до содержательной 
наполненности будущего и переживания социальной успешности в цифровой среде у старших 
подростков. Критериями психологического благополучия подростков в контексте процессов со-
циализации в цифровой среде будут выступать: просоциальность поведения; уровень цифровой 
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грамотности; количество экранного времени; ощущение счастья; оптимизм; вовлеченность в 
общественно-полезную деятельность; доверительные взаимоотношения с другими людьми; со-
держательная и целевая наполненность временной перспективы.

Ключевые слова: психологическое благополучие; благополучие подростков; цифровая социа-
лизация; критерии оценки благополучия.
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Том 15. № 2. C. 12—27. DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2024150202
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Objective. Based on the generalization of the results of research on the psychological well-being of 
the individual, the characteristics of socialization in the digital environment, patterns of development 
in adolescence, to identify criteria for assessing the well-being of adolescents in the context of digital 
socialization.

Background. The psychological well-being of a teenager in the context of studying the processes of 
socialization is the systemic integrity of his subjective assessments of satisfaction with the current stan-
dard of living, the development of psychological mechanisms of positive functioning in adolescents, posi-
tive assessments of the main domains of well-being. The inclusion of a teenager in a digital environment 
often takes place without the participation and control of parents and teachers, and digital technologies 
are becoming a new cultural tool for the socialization of adolescents and largely determine the quality of 
socialization outcomes regardless of the actions of adults. In conditions of a certain shortage of digital 
competencies and the inability to use traditional criteria for the success of socialization, the search for 
reliable educational guidelines becomes an important pedagogical task for both parents and teachers. 
Well-being, both in its objective indicators and in its subjective representations, can be considered as a 
guideline in assessing the outcomes of digital socialization of modern adolescents.

Methodology. Theoretical analysis of the problem of adolescent well-being in the context of the 
study of socialization.

Conclusions. In adolescence, the main contribution to psychological well-being in the context of 
socialization in the digital environment will be to meet the need for competence and the need for interac-
tion with other people. Throughout adolescence, the dominant importance of personal neoplasms in the 
formation of well-being will range from independence, “subjectivity of authorship” of younger adoles-
cents, communicative and digital competence of middle adolescents, to the meaningful fullness of the 
future and the experience of social success in the digital environment of older adolescents. The criteria 
for the psychological well-being of adolescents in the context of socialization processes in the digital 
environment will be: prosocial behavior; the level of digital literacy; the amount of screen time; a sense 
of happiness; optimism; involvement in socially useful activities; trusting relationships with other people; 
meaningful and targeted fullness of the time perspective.
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Введение
Благополучие и в объективно оцени-

ваемых показателях, и в его субъектив-
ных репрезентациях в наше время вы-
ступает одним из основных показателей 
качества жизни современного человека. 
В научных публикациях приводятся до-
казательства связи высокого уровня бла-
гополучия и успешности человека, его 
самореализации и позитивного функци-
онирования [6; 7; 8; 11; 14; 25; 30; 31].

В последние десятилетия благопо-
лучие выступает как равноправный це-
левой показатель качества деятельности 
многих производственных отраслей, в 
частности, сферы образования: данные 
международных и национальных мони-
торингов свидетельствуют о признании 
важности оценки благополучия наряду с 
академическими достижениями школь-
ников, если речь идет об определении 
качества образования и эффективности 
деятельности образовательных систем 
[4; 5; 12; 20]. Включение показателя бла-
гополучия субъектов образовательных 
отношений, прежде всего учащихся, в 
систему оценок качества, несомненно, 
свидетельствует о смене парадигмы в со-
временном образовании от состояния, в 
котором образование рассматривается 
как форма подготовки ребенка к буду-
щей жизни, к новому пониманию сущ-
ности образовательного процесса как 
формы проживания ребенком его соб-
ственной жизни [16]. Внедрение в обра-
зовательный процесс цифровых техно-
логий оказывается неотъемлемой частью 
жизни современного ребенка и в школе, 

и за ее пределами [8]. В этом контексте 
интерес представляют вопросы влияния 
цифровых технологий на благополучие 
подрастающего поколения и в жизни де-
тей в целом, и в образовательной среде в 
частности.

Психологические механизмы влия-
ния цифровых технологий на развитие 
личности растущего человека сегодня 
изучены недостаточно. Интерес исследо-
вателей в значительной степени связан 
с изучением влияния цифровых техно-
логий на когнитивное развитие ребен-
ка и развитие его интеллекта в ущерб 
изучению личностного развития. Если 
речь идет о когнитивном развитии, то 
сегодня приоритеты в оценках связаны, 
скорее, с доказательством преимуществ 
использования цифровых технологий в 
развитии восприятия, памяти, мышле-
ния, других когнитивных процессов [1; 
19]. Исследования, направленные на из-
учение влияния цифровых технологий 
на личностное развитие, отличаются 
противоположными тенденциями и рас-
крывают негативные эффекты этого вли-
яния, проявляющиеся, например, в росте 
тревожности, эмоционального напряже-
ния, снижении саморегуляции, сужении 
временной перспективы, обеднении со-
циальных связей и качества контактов 
[18]. Среди этих работ исследования о 
связи и влиянии цифровых технологий 
на благополучие подрастающего поколе-
ния немногочисленны.

Особенно мало исследований, вы-
полненных в контексте изучения со-
циализации современных подростков. 

Keywords: psychological well-being; adolescent well-being; digital socialization; criteria for assess-
ing well-being.

For citation: Volkova E.N., Sorokoumova G.V. Psychological Criteria of Adolescent Well-being in the Context 
of Digital Socialization. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = Social psychology and society, 2024. Vol. 15, 
no. 2, pp. 12—27. DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2024150202 (In Russ.).
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Сложилась парадоксальная ситуация, 
поскольку взросление современного 
подростка проходит в новых социаль-
ных условиях. Во-первых, процессы 
социализации современного ребенка 
происходят в новой, совмещенной с ре-
альной жизнью цифровой и виртуаль-
ной среде. Это не просто существующие 
параллельно реальное и виртуальное 
жизненные пространства, это новая сре-
да обитания, реальная по своим ощуще-
ниям и переживаниям для подростка, и 
виртуальная по способу опосредования 
взаимодействия. Во-вторых, в современ-
ной жизни в силу радикальных транс-
формаций общественной жизни школа 
и семья утрачивают статус социальных 
институтов, определяющих направле-
ние, содержание и исходы социализации 
детей. Социализация современных под-
ростков происходит под влиянием дру-
гих социализационных агентов с новы-
ми формами, условиями и механизмами 
воздействий. В частности, новыми соци-
ализационными агентами современных 
детей, подростков и молодежи многие 
исследователи называют интернет и со-
циальные медиа. В силу этих причин ак-
туальной становится задача разработки 
критериев или критериальных ориенти-
ров социализации подростков в новых 
условиях жизни и деятельности, опос-
редованных влиянием цифровых техно-
логий. Мы предположили, что эти ори-
ентиры могут быть связаны с изучением 
психологического благополучия совре-
менных подростков. Целью данной ста-
тьи является обоснование содержания 
и описание возможной критериальной 
основы оценки благополучия подрост-
ков в контексте изучения социализации 
современных подростков. Решение этой 
задачи и определение психологических 
критериев благополучия могут способ-
ствовать оптимизации процессов воспи-

тания как в семейной, так и в образова-
тельной среде.

Метод
Основным методом исследования вы-

ступил теоретический анализ проблемы 
благополучия человека. Теоретический 
обзор был выполнен на основе анализа 
публикаций результатов научных ис-
следований с использованием поисковой 
системы Google Scholar (Google Акаде-
мия), Научной электронной библиотеки 
eLIBRARY, а также в базе данных APA 
PsycNet.

Критериями отбора исследований 
для анализа выступали следующие:

• соответствие содержания поня-
тиям «субъективное благополучие», 
«психологическое благополучие», «про-
цветание» и их аналогам на англий-
ском языке «subjective well-being», 
«psychological well-being», «flourishing»;

• соответствие содержания проблеме 
социализации человека, социализации 
подростков в частности, а также социа-
лизации с учетом использования цифро-
вых технологий;

• применимость к изучению особен-
ностей развития личности в подростко-
вом возрасте;

• наличие разработанной теории, те-
оретической концепции;

• верификация основных теоретиче-
ских моделей эмпирическими исследова-
ниями.

Конструкт психологического 
благополучия подростка

Критерии и индикаторы оценки са-
мого благополучия до сих пор являются 
предметом научных дискуссий. В публи-
кациях подчеркивается разнообразие 
терминологического и понятийного ап-
парата в смысловом поле этого конструк-
та и многообразие способов его измере-
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ния [2; 14]. В одном из недавних обзоров 
зарубежных исследований благополучия 
применительно к сфере образования 
также было продемонстрировано раз-
нообразие подходов в понимании этого 
феномена и его измерения [23]. Говоря о 
благополучии человека, психологи чаще 
всего используют два основных кон-
структа — субъективное благополучие и 
психологическое благополучие. Первый 
из них — субъективное благополучие 
(subjective well-being, SWB) — наиболее 
полно представлен в концепции Э. Дине-
ра (Diener, 1984) и его последователей и 
раскрывает вопросы удовлетворенности 
человека различными сферами жизни. 
Благополучие понимается как пережива-
ние удовольствия и избегание неудоволь-
ствия, ощущение счастья и выступает как 
соотношение доминирующего аффекта 
(позитивного или негативного) и сово-
купности представлений человека о своей 
жизни как успешной/неуспешной. Чело-
век, чаще испытывающий удовлетворен-
ность своей жизнью и редко — непри-
ятные чувства, имеет высокий уровень 
благополучия. Человек же, у которого 
доминируют отрицательные эмоции, ред-
ко испытывает чувства радости и счастья, 
имеет низкий уровень субъективного 
благополучия [27]. Этот подход имеет, 
на наш взгляд, некоторые ограничения 
для решения вопроса об изучении бла-
гополучия в контексте социализации со-
временных подростков. Несмотря на то, 
что эмоциональная составляющая, несо-
мненно, выступает надежным индикато-
ром благополучия человека, ее значение 
и тем более полный приоритет являются 
преувеличенными. Особенно это важно, 
если речь идет о детском и подростковом 
возрасте, когда общий позитивный эмо-
циональный настрой может маскировать 
недостаток в развитии личностных ре-
сурсов и наличие проблем.

Понятие психологического благопо-
лучия (psychological well-being, PWB) 
связано с идеями об условиях и крите-
риях полноценного функционирования 
человека. Исследователи, работающие в 
этой парадигме, прежде всего К. Рифф 
(C. Riff at al., 1996) и М. Селигман 
(M. Seligman, 2011), утверждают, что 
переживание счастья — это не только 
и не столько позитивные эмоции, но и 
ощущение самореализации человека, 
его самоосуществления [31; 32]. В по-
нятии психологического благополучия 
в большей степени речь идет о психоло-
гических механизмах достижения удов-
летворенности жизнью, каковыми могут 
выступать механизмы личностного раз-
вития на каждой ступени онтогенеза. 
Этот подход, на наш взгляд, в большей 
степени отвечает задачам изучения бла-
гополучия в детском, подростковом и 
юношеском возрасте.

В концепции психологического бла-
гополучия К. Рифф в качестве показа-
телей психологического благополучия 
выделяют самопринятие человека, его 
позитивные отношения с социумом, 
личностную компетентность как способ-
ность к управлению своим окружением, 
наличие жизненных целей, личностный 
рост и автономность как самостоятель-
ность и независимость [31]. Основная 
идея концепции психологического бла-
гополучия К. Рифф состоит в том, что 
развитость этих личностных компонен-
тов обеспечивает позитивное функци-
онирование личности, а также степень 
самореализации человека, которые от-
ражаются на субъективном уровне через 
переживание удовлетворенности и сча-
стья (Riff, Keyes, Lee, 1995). Очевидно, 
что эти показатели и соответствующие 
им механизмы личностного развития 
отличаются собственной динамикой, от-
вечающей логике общевозрастных за-
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кономерностей развития личности. На-
пример, в подростковом возрасте особый 
вклад в благополучие будут вносить по-
казатели автономности, самопринятия и 
личностной компетентности.

Одной из авторитетных современ-
ных концепций благополучия являет-
ся теория благополучия (процветания, 
«flourishing»), разработанная М. Селиг-
маном (M. Seligman, 2011), централь-
ным компонентом которой выступает 
модель PERMA [32]. Модель включает 
в себя пять основных доменов («кир-
пичиков») благополучия: позитивные 
эмоции (Positive Emotion), вовлечен-
ность (Engagement), взаимоотноше-
ния (Relationships), смысл (Meaning), 
достижения (Achievement). Позитив-
ные эмоции — один из самых важных 
компонентов этой модели — выражают 
способность человека смотреть на свое 
прошлое, настоящее и будущее с опти-
мизмом. Вовлеченность характеризует 
отношение человека к выполняемой де-
ятельности как к интересному и важно-
му делу. Отношения человека с другими 
людьми и социальные связи, прочные 
доверительные отношения отражают 
коммуникативную составляющую бла-
гополучия. Под смыслом понимаются 
идеи, ради которых живут люди, это 
служение чему-то большему, чем «Я». 
Благодаря этим идеям люди делают 
свою жизнь насыщенной, они разви-
ваются и движутся в своем развитии 
вперед. Достижение — это чувство вы-
полненного долга. Наличие целей и их 
достижение улучшают самочувствие и 
позволяют, по выражению М. Селигма-
на, процветать [32]. Высокие значения 
оценок этих доменов могут свидетель-
ствовать об успешности овладения под-
ростком цифровыми технологиями как 
культурными орудиями социализации в 
новой среде жизни.

Однако это представление о благо-
получии как субъективных оценках 
удовлетворенности жизнью, психологи-
ческих механизмах удовлетворенности 
и счастья, доменах благополучия остав-
ляет открытым вопрос о динамической 
составляющей и мотивационной основе 
его развития. Ответ на этот вопрос мож-
но найти в теории самодетерминации 
Э. Деси и Р. Райана (Deci, Ryan, 1985). 
В этой теории психологическое благо-
получие связано с удовлетворением трех 
базовых, имманентно присущих каждому 
человеку потребностей — потребности в 
автономии как стремления чувствовать 
себя инициатором собственных дей-
ствий, самостоятельно контролировать 
свою жизнь и свое поведение; потреб-
ности в компетентности как желания до-
стичь определенных внутренних и внеш-
них результатов и быть эффективным в 
какой-либо деятельности; потребности 
во взаимосвязи с другими людьми как 
потребности к установлению прочных 
отношений на основе чувства привязан-
ности и принадлежности к группе. Бла-
гополучие рассматривается как резуль-
тат реализации, «положительный исход» 
этих основных потребностей [30]. Ис-
следований об удовлетворении потреб-
ностей у современных подростков нам 
обнаружить не удалось. Исходя из уста-
новленных закономерностей развития 
личности в подростковом возрасте, мож-
но предположить, что особую важность 
для подростков будет иметь удовлетво-
рение потребности в автономии и связан-
ности с другими людьми. Потребность в 
автономии может проявляться в феноме-
нах открытия подростком для себя новой 
«социальной самости». Потребность в 
связанности может проявляться в на-
правленности на доверительное общение 
с другим человеком, прежде всего для от-
крытия новых сторон собственного «Я», 
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в противовес тому, что в свое время было 
названо «зрелищным общением», в ко-
тором приоритетность отдалась внешне-
му по отношению к личности подростка 
явлению и/или зрелищному событию 
жизни [22]. Удовлетворение потребно-
сти в компетентности, возможно, будет 
связано с овладением подростком необ-
ходимыми навыками для оптимизации 
процессов взаимодействия в новых усло-
виях жизни в цифровой среде.

Имеются исследования психологи-
ческого благополучия и в российской 
науке. Российские исследователи рас-
сматривают психологическое благопо-
лучие как устойчивое свойство лично-
сти. С.А. Водяха предлагает следующие 
критерии психологического благопо-
лучия: положительные эмоции, тесные 
взаимоотношения, вовлеченность в 
жизнедеятельность, осмысленность жиз-
ни и позитивную самомотивацию [5]. 
О.А. Идобаева считает, что для каждого 
возраста характерны особенности пси-
хологического благополучия, которые 
определяются социальной ситуацией 
развития, ведущей деятельностью, уров-
нем развития психологических ново-
образований возраста и индивидуаль-
но-психологическими особенностями 
личности [11].

Установлено, что психологическое 
благополучие подростков опосредовано 
влиянием факторов разного уровня и 
содержания: изучаются характер меж-
личностных и социальных отношений 
[4; 24]; анализируются жизнестойкость и 
самоэффективность [10; 21; 34], исследу-
ются тревожность [15], восприятие соб-
ственных жизненных перспектив [3].

Обобщая результаты этих исследо-
ваний, можно предположить, что пси-
хологическое благополучие подростка 
в контексте изучения процессов соци-
ализации — это системная целостность 

его субъективных оценок удовлетворен-
ности актуальным уровнем жизни, раз-
витость у подростков психологических 
механизмов позитивного функциониро-
вания, положительные оценки основных 
доменов благополучия, прежде всего оп-
тимизма и взаимоотношений с людьми. 
На наш взгляд, удовлетворение психо-
логических потребностей подростка в ав-
тономии и связанности будет оказывать 
решающее влияние на психологическое 
благополучие подростка.

В этом возрасте удовлетворение ба-
зовых потребностей будет определять 
социально значимые достижения под-
ростка, опосредованные его ведущей дея-
тельностью, которой мы полагаем обще-
ственно полезную деятельность, интерес 
и переживание важности дела, которые 
сопровождаются значительным прили-
вом энергии.

Цифровая социализация 
и ее особенности

Цифровая социализация — термин 
в обиходе наук о человеке, не имеющий 
пока статуса научного понятия и утверж-
денной дефиниции. Общим знаменате-
лем различных точек зрения является 
понимание цифровой социализации как 
процесса овладения и присвоения чело-
веком социального опыта путем исполь-
зования информационных цифровых 
технологий, приобретаемого, как пра-
вило, в интернет-среде, в социальных и 
медиакоммуникациях [19]. Однако это 
зонтичное определение не учитывает, 
на наш взгляд, то обстоятельство, что 
социальный опыт, который может ос-
воить подросток в цифровой среде, не 
будет опытом предшествующих поко-
лений. Традиционное представление о 
процессах социализации предполагает 
у взрослых наличие моделей успешной 
адаптации к жизни, деятельности, к сре-
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де функционирования. У современных 
взрослых успешный опыт поведения в 
цифровой среде либо отсутствует, либо 
дефицитарен по сравнению с таковым, 
например, у подростков. Недостаток 
цифровых компетенций у взрослых яв-
ляется серьезным ограничением в их 
возможности оказывать влияние на со-
временных подростков, а непонимание 
системных эффектов воздействия циф-
ровых технологий на развитие лично-
сти снижает для взрослых возможности 
управления процессами социализации.

Социализация в новых условиях от-
личается рядом особенностей. Кроме 
феномена размывания границ между он-
лайн- и офлайн-реальностями, исследо-
ватели отмечают новые социализацион-
ные явления: формирование цифровой 
личности или нескольких виртуальных 
личностей, сращивание человека с гад-
жетами и цифровыми устройствами, из-
менение границ традиционной семейной 
системы благодаря цифровым комму-
никациям, расширение времени воздей-
ствий образовательных институтов на 
жизнь подростков и молодежи за преде-
лами образовательных учреждений и 
другие. Эти особенности заставляют рас-
сматривать цифровую социализацию как 
новое особенное явление с иными атри-
бутами и критериями успешности.

Один из ярких парадоксов социали-
зации в новых условиях проявляется в 
том, что она разворачивается в новой 
реальности. Среда жизни современного 
человека — это не просто пространство 
параллельных или пересекающихся вир-
туальных и реальных миров. Это совме-
щенная онлайн- и офлайн-реальность, 
новая интегральная целостность, успеш-
ность функционирования в которой раз-
лична у молодого и старшего поколения. 
Если взрослые имеют опыт успешного 
функционирования в реальной жизни и 

не всегда успешны и тем более эффек-
тивны в виртуальной среде и во взаи-
модействии с цифровыми технология-
ми, то молодое поколение — подростки, 
младшие школьники и даже дошкольни-
ки — компетентны в цифровой среде, но 
неопытны в реальной жизни. Поэтому 
возможно, что успешность исходов соци-
ализации подростков для взрослых свя-
зана с одними модальностями оценок, а 
для самих подростков — с другими.

Предполагается, что социализация — 
это процесс воспроизводства, усвоения 
и порождения общественно полезного, 
общественно значимого опыта, обеспе-
чивающего поступательное развитие 
общества в соответствии с неким обще-
ственным идеалом, процесс развития 
просоциального поведения. Напротив, 
нарушения социализации связаны с асо-
циальным поведением: девиантностью, 
делинквентностью, то есть с поведением, 
не отвечающим общественному идеалу. 
Однако сегодня оценить новые соци-
альные феномены — например, хакер-
ство, Net-дружбу, фаббинг, компьютер-
ную игру, — как однозначно негативные 
или позитивные явления невозможно. 
Оценки влияния этих феноменов на 
развитие личности подростка противо-
речивы [9]. Между тем сами подростки 
считают успешность функционирова-
ния в виртуальной среде свидетельством 
собственной состоятельности, а фено-
менологический ряд цифровой актив-
ности — отражением собственной по-
вседневности. С этой точки зрения поиск 
психологических критериев благополу-
чия подростков в контексте социализа-
ции может быть связан с оценкой просо-
циальности поведения, в первую очередь 
таких его показателей, как альтруизм — 
бескорыстная забота о благополучии 
других, подчиняющееся требованиям и 
целенаправленное поведение.
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Изучение процессов «традиционной» 
социализации показало, что можно обо-
значить три основных функции социа-
лизационного процесса: усвоение обще-
ственного опыта, его воспроизводство 
в действиях и поступках и социальное 
творчество человека. Не умаляя значе-
ния первых двух функций социализа-
ции, следует заметить, что в условиях 
цифровизации современной жизни воз-
растает значение ее третьей — креатив-
ной функции, связанной с осознанием 
необходимости существования человека 
не просто в новых условиях, а в услови-
ях принципиальной неопределенности, 
быстрых и глобальных изменений. «Ста-
новление “текучего субъекта” в условиях 
“текучей современности” требует раз-
работки новых моделей социализирую-
щих процессов, определяющих практи-
ку будущего взаимодействия человека 
с реальностью» [17, с. 62]. С этой точки 
зрения, вероятно, критерии успешных 
исходов социализации будут смещаться 
в сторону субъективных критериев, вы-
ражением которых могут выступать кри-
терии и показатели психологического 
благополучия в контексте позитивного 
функционирования личности подростка.

Одним из влиятельных факторов для 
положительных исходов социализации 
подрастающего поколения является фак-
тор экранного времени, включающий 
характеристики зрительного контакта с 
мониторами компьютеров, планшетов, 
ноутбуков, экранами телевизоров, теле-
фонов и смартфонов. Количество экран-
ного времени сегодня выступает объек-
тивным показателем процессов цифровой 
социализации детей, подростков и моло-
дежи как параметр, фиксирующий физи-
ческое пространство жизни. Существуют 
доказательства того, что большое коли-
чество экранного времени связано с па-
губным влиянием на раздражительность, 

плохое настроение, физическое здоровье, 
когнитивное развитие, социальную адап-
тацию подростков и молодежи, их акаде-
мические достижения [26; 28; 29].

В исследованиях подчеркивается, что 
негативные исходы социализации в новых 
условиях в связи с количеством экранного 
времени должны рассматриваться в свете 
недостаточного понимания подростком 
содержания информации или контекста 
использования цифровых экранов.

Результат масштабных опросов, про-
веденных в 19 странах Европы среди де-
тей в возрасте от 9 до 16 лет (N=21964), 
показал, что развлекательная деятель-
ность с использованием цифровых тех-
нологий, такая как просмотр видео, про-
слушивание музыки, общение с друзьями 
и семьей, взаимодействие в социальных 
сетях и онлайн-видеоигры, составляет 
список ежедневных занятий детей. Раз-
личия между странами значительны, од-
нако, например, ежедневный просмотр 
видео варьируется между 43% детей в 
возрасте от 9 до 16 лет в Словакии и 82% 
в Литве, а прослушивание музыки в ин-
тернете варьируется между 45% в Гер-
мании и 81% в Сербии. В большинстве 
стран возрастная группа, играющая в он-
лайн-видеоигры каждый день, представ-
лена подростками 12—14 лет. В России, 
согласно недавнему исследованию, про-
веденному Г.У. Солдатовой с коллегами, 
практически все опрошенные подростки 
сообщили о ежедневном использовании 
сети Интернет. В выходные дни каждый 
четвертый подросток 11—13 лет прово-
дит в интернете более 5 часов, а каждый 
третий подросток 14—16 лет сообщает о 
том, что проводит в Сети по 6—8 часов. 
При этом в досуговой деятельности рос-
сийских подростков доминируют спорт, 
музыка, изучение иностранных языков. 
Цифровые хобби представлены компью-
терными играми и программированием, 
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ими увлекается каждый третий опрошен-
ный подросток [19]. В этом аспекте пси-
хологические критерии благополучия 
подростков в контексте социализации 
связаны как с оценкой продолжительно-
сти экранного времени, так и с оценкой 
изменений когнитивного, физического, 
эмоционального и социального модусов 
развития личности подростка.

Успешность цифровой социализации 
опосредована психологической доступ-
ностью для человека инфокоммуникаци-
онных технологий, то есть развитием со-
ответствующих компетенций. Поэтому 
цифровая грамотность [35] как совокуп-
ность технических и эксплуатационных 
навыков использования Сети и цифро-
вых устройств, навыков навигации и об-
работки информации, навыков создания 
и производства контента, навыков обще-
ния и взаимодействия в Сети является 
важным фактором успешности социали-
зации современного человека. Уровень 
развития цифровой грамотности высту-
пает необходимым условием реализации 
креативной функции социализации — 
функции порождения нового социально-
го опыта в цифровой среде и в реальной 
жизни, неразрывно связанной сегодня с 
этой средой. Поэтому цифровая грамот-
ность также выступает психологическим 
критерием благополучия подростков в 
контексте их социализации.

Заключение
Качественное своеобразие подрост-

кового возраста связано с началом вклю-
чения человека во взрослую жизнь с ос-
воением соответствующих этой жизни 
норм и правил. В традиционном подходе 
к социализации модели, которые предо-
ставляет подростку ближайшее окруже-
ние и в целом общество, являются для 
подростка ориентиром в освоении обще-
ственных норм и ценностей. Поскольку 

никакого места, кроме детского, в си-
стеме отношений со взрослыми (с роди-
телями, педагогами) подросток занять 
не может, он ищет новые формы само-
определения в тех сообществах, где его 
ролевая определенность и статус еще не 
установлены. Цифровая среда представ-
ляет собой широкое поле возможностей 
такого рода. Для современных подрост-
ков характерен приоритет социализации 
именно в цифровой среде, прежде всего 
в силу ролевой и статусной неопределен-
ности этой среды. Здесь-то и складывает-
ся новая социальная ситуация развития, 
здесь осваивается новая совокупность 
норм, на основе которых строятся со-
циальные взаимоотношения. И в циф-
ровой среде, и в новых условиях жизни 
общение по-прежнему является ведущей 
деятельностью подростка и направлено 
на активное самопознание и самоопре-
деление [22]. Однако ресурсы и способы 
обеспечения этих процессов изменились, 
будучи в значительной мере опосредо-
ванными цифровыми технологиями по-
знания и взаимодействия.

Социализация в цифровой среде 
для подростка — это социализация, ос-
нованная на независимости и самовы-
ражении, которая более всего напоми-
нает самоактуализацию и воплощение 
субъектности [12]. В силу этих причин 
развитие у современного подростка пси-
хологических механизмов достижения 
благополучия — оптимизма, уверенно-
сти в своей компетентности, способно-
сти ставить и достигать цели, так же как 
и понимание смысла происходящего, 
способность строить доверительные от-
ношения с людьми могут довольно точно 
отражать успешность его социализации. 
Обобщая результаты исследований пси-
хологического благополучия личности, 
особенностей социализации в цифро-
вой среде, закономерностей развития в 



22

Социальная психология и общество. 2024 г. Том 15. № 2

подростковом возрасте, можно сделать 
следующие выводы о критериальной ос-
нове оценки благополучия подростков в 
контексте цифровой социализации. Мы 
полагаем, что наряду с традиционными 
критериями просоциальности поведения 
и критериями, раскрывающими психо-
логическое благополучие подростков в 

контексте позитивного функционирова-
ния, важными будут критерии, отража-
ющие благополучие и успешность функ-
ционирования именно в цифровой среде, 
такие как уровень цифровой грамотно-
сти и количество экранного времени как 
показатель наполненности и распределе-
ния времени жизни подростка.
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Цель. Проанализировать проблемы, связанные с терминологией и диагностикой проблемно-
го использования социальных сетей (Problematic social media use — PSMU) у подростков, обоб-
щить данные о его распространенности, психосоциальной и соматической коморбидности.

Контекст и актуальность. Последние десятилетия характеризуются стремительным вне-
дрением интернета в повседневную жизнь. Бесконтрольное использование социальных сетей, 
приводящее к негативным последствиям, рассматривается как PSMU. Согласно современной 
биопсихосоциальной модели, в основе его формирования лежит взаимодействие биологических, 
психологических и социальных факторов. Среди негативных последствий PSMU, по данным как 
отечественных, так и зарубежных исследователей, определяется широкий круг психосоциаль-
ных и психосоматических проблем.

Основные выводы. Обзор литературы показывает, что PSMU затрагивает значитель-
ную часть популяции (7—26% — в зависимости от методики измерения и географически-куль-
туральных факторов) с превалированием в коллективистских обществах и у представителей 
женского пола. Для диагностики данной патологии Европейская исследовательская группа 
“European network for problematic usage of the Internet” предлагает использовать опросник Social 
Media Disorder Scale (SMDS), который показал высокую валидность и надежность. В качестве 
факторов риска PSMU рассматриваются такие личностные характеристики, как нарциссизм, 
нейротизм, импульсивность, низкий уровень самоконтроля, низкая самооценка, боязнь пропу-
стить важное. Установлена коморбидность PSMU с тревожно-депрессивными расстройства-
ми, синдромом дефицита внимания с гиперактивностью, обсессивно-компульсивным расстрой-
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ством, социальной фобией, агрессивным поведением, чувством одиночества и суицидальными 
идеями. Показана ассоциация PSMU с расстройствами сна и соматическими жалобами (хро-
ническими болевыми синдромами, снижением иммунитета). Тем не менее в настоящий момент 
большинство исследований сосредоточено на генерализованной интернет-зависимости (без 
учета потребляемого контента). Кроме того, недостаточно данных о психосоматической ко-
морбидности PSMU, особенно у подростков, что указывает на высокую актуальность подоб-
ных исследований.

Ключевые слова: проблемное использование социальных сетей; интернет-зависимость; шка-
ла проблемного использования социальных сетей; самооценка; боязнь пропустить важное; уровень 
самоконтроля; импульсивность; тревожно-депрессивные расстройства; психосоматика.
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Objective. The research is aimed at analyzing of the problems associated with the terminology and 
diagnosis of problematic social media use (PSMU) in adolescents, and summarizing data on its preva-
lence, psychosocial and somatic comorbidity.

Background. The last decades are characterized by the rapid introduction of the Internet into every-
day life. Uncontrolled use of social media leading to negative consequences is considered PSMU. According 
to the modern biopsychosocial model, its formation is based on a combination of biological, psychological 
and social factors. Among the negative consequences of PSMU, according to data from both domestic and 
foreign researchers, a wide range of psychosocial and psychosomatic problems are identified.

Conclusions. A literature review shows that PSMU affects a significant proportion of the popula-
tion (7—26% — depending on measurement methodology and geographical and cultural factors) with a 
predominance in collectivist societies and in females. To diagnose this pathology, the European research 
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Введение
За последние два десятилетия на-

блюдается быстрый рост использования 
интернета, особенно среди подростков 
и молодых взрослых [7]. Широкое рас-
пространение технологий интернета в 
повседневной жизни несет в себе мно-
жество преимуществ: быстрый доступ к 
огромным массивам информации и раз-
нообразным сервисам, быстрое распро-
странение новостей в глобальном мас-
штабе, внедрение интернет-технологий, 
связанных со здоровьем и т.д. Однако 
у некоторых пользователей интерне-
та возникает проблема зависимости от 
интернета или «проблемного/компуль-
сивного использования интернета», что 
приводит к потере контроля над време-
нем интернет-активности и возникно-
вению различных психосоциальных и 
психосоматических проблем [38]. В пе-
риод эпидемии COVID-19 усилилась 
озабоченность психологов, педагогов 
и медицинских работников влиянием 
проблемного использования интернета 

на социальное и общественное здоровье, 
так как людям чаще приходилось исполь-
зовать интернет, и те, кто изначально 
был подвержен зависимости, проявляли 
еще больше признаков патологического 
поведения при использовании Сети [18]. 
Эта тенденция особенно затронула пер-
вые поколения, выросшие в мире интер-
нета и гаджетов — подростков и молодых 
взрослых [48].

Терминология
Возникший в 90-х годах феномен 

интернет-зависимости (ИЗ) [63] до сих 
пор провоцирует многочисленные деба-
ты в научном сообществе в отношении 
его клинических и социальных аспектов. 
С точки зрения классической психоло-
гии и психиатрии онлайн-зависимость 
представляет собой относительно но-
вый вид поведенческой зависимости, не 
связанный с химическими веществами и 
пока не имеющий общепринятого фор-
мального определения. В литературе 
можно встретить различные термины 

group “European network for problematic usage of the Internet” suggests using the Social Media Disor-
der Scale (SMDS) questionnaire, which has shown high validity and reliability. Personal characteristics 
such as narcissism, neuroticism, impulsivity, low self-control, low self-esteem, and fear of missing out 
are considered risk factors for PSMU. Comorbidity of PSMU with anxiety-depressive disorders, atten-
tion deficit hyperactivity disorder, obsessive-compulsive disorder, social phobia, aggressive behavior, 
loneliness and suicidal ideation has been established. The association of PSMU with sleep disorders 
and somatic complaints (chronic pain syndromes, decreased immunity) has been shown. However, most 
studies have been conducted abroad and focus on generalized Internet addiction (excluding content 
consumed). In addition, there is insufficient data on the psychosomatic comorbidity of PSMU, especially 
in adolescents, which indicates the high relevance of such studies.

Keywords: problematic use of social networks; Internet addiction; Social Media Disorder Scale 
(SMDS); self-esteem; fear of missing out; self-control level; impulsivity; anxiety and depressive disor-
ders; psychosomatics.
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для обозначения этого явления, такие как 
«проблемное использование интерактив-
ных средств массовой информации» [51], 
«проблемное использование интернета», 
«патологическое использование интер-
нета», «компульсивное использование 
интернета» и «интернет-зависимость». В 
недавнем обзоре эксперты Европейской 
исследовательской группы рекоменду-
ют использовать термин «проблемное 
использование интернета» (Problematic 
Internet Use, PIU) как наиболее подхо-
дящий в настоящее время [18].

Все эти термины относятся к генера-
лизованному PIU (PIUgen) без привязки 
к конкретным контенту и технологии. На 
данный момент выделяют пять основных 
специфических видов онлайн-активно-
сти, которые могут быть потенциально ад-
диктивными: проблемное использование 
видеоигр (PUgame), проблемное исполь-
зование социальных сетей (problematic 
social media use, PSMU), проблемное ис-
пользование порнографии в интернете, 
азартные игры в интернете и навязчивый 
поиск и серфинг в интернете [36].

Среди различных форм аддиктивно-
го поведения только PUgame признано 
официально как ментальное расстрой-
ство (Internet Gaming Disorder, DSM-5; 
American Psychiatric Association, 2013; 
Gaming Disorder, ICD-11, 2019). Однако в 
последнее время также выделяют другие 
специфические формы PIU, такие как 
азартные игры, онлайн-покупки, пото-
ковое вещание, киберхондрия, кибербул-
линг и цифровое накопительство [18].

Данные об определении и критериях 
диагностики PSMU недавно были сум-
мированы соавтором настоящего обзо-
ра, профессором С.Ю. Терещенко в его 
англоязычной статье “Neurobiological 
risk factors for problematic social media 
use as a specific form of Internet addiction: 
A narrative review” [56]. Ниже мы при-

водим русскоязычную адаптацию этих 
ключевых положений:

«PSMU представляет собой пове-
денческую зависимость, специфичную 
форму PIU, которая проявляется в избы-
точном, проблемном использовании со-
циальных сетей. Это явление характерно 
в первую очередь для современных под-
ростков и молодых взрослых, которые 
выросли в эпоху цифровизации обще-
ства. Европейская исследовательская 
группа «European network for problematic 
usage of the Internet» предлагает следую-
щее определение [18].

PSMU — персистирующее состояние 
потери контроля при использовании со-
циальных сетей, проявляющееся:

• Нарушением контроля над взаи-
модействием с социальными сайтами в 
плане времени, частоты, продолжитель-
ности использования;

• Преобладанием времени, прове-
денного в социальных сетях, над другими 
жизненными интересами и занятиями;

• Негативными последствиями — 
значительным дистрессом или ухудше-
нием в личных, семейных, социальных, 
образовательных, профессиональных 
видах деятельности или других важных 
сферах функционирования;

• Продолжением или усилением ис-
пользования социальных сетей, несмо-
тря на негативные последствия, такие 
как плохая успеваемость в школе, нега-
тивное влияние на здоровье, социальная 
изоляция, межличностные конфликты, 
пренебрежение своими обязанностями;

• Длительностью — использование 
социальных сетей может быть непре-
рывным или эпизодическим и повторя-
ющимся, но проявляется в течение дли-
тельного периода (не менее 12 месяцев).

Хотя формальные критерии диа-
гностики PSMU в настоящее время не 
установлены, существующие методы ва-
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лидации с использованием опросников 
основаны на классических симптомах 
аддикций [46]. В настоящее время су-
ществует общее согласие относительно 
диагностических критериев, которые 
позволяют четко разграничить патоло-
гическую составляющую зависимости 
от адаптивного использования интерне-
та подростками: клинический диагноз 
PSMU, а также PIUgen должны вклю-
чать шесть явных признаков [36]:

• Значимость: рост значимости соци-
альной сети для подростка в его системе 
интересов и ценностей; использование со-
циальной сети приводит к позитивному 
изменению эмоционального состояния;

• Компульсивность и потеря контро-
ля: навязчивое (компульсивное) стрем-
ление к использованию социальной сети, 
потеря контроля времени, чрезмерное 
использование социальной сети (осо-
бенно при одновременном сокращении 
выделяемого времени для других видов 
деятельности);

• Толерантность: необходимость 
тратить все больше времени на общение 
в социальной сети, в том числе для купи-
рования эпизодов дисфории;

• Симптомы отмены: изменение на-
строения (абстиненция) при отсутствии 
доступа в социальную сеть (депрессия, 
тревога, агрессивность);

• Конфликт, негативные послед-
ствия: потеря предыдущих интересов и 
развлечений в результате чрезмерного 
пребывания в социальной сети; потеря 
образовательных, культурных, спортив-
ных и других возможностей в результате 
чрезмерного использования социальной 
сети; споры и ложь в отношении исполь-
зования социальной сети; продолжение 
использования социальных сетей, несмо-
тря на негативные последствия;

• Обострения: быстрый возврат к ис-
пользованию сети после абстиненции, 

безуспешные самостоятельные попытки 
контролировать использование социаль-
ной сети (рецидивы)» [56, с. 163].

Современные исследования в обла-
сти патологической интернет-активности 
направлены на изучение не только и не 
столько PIUgen, но в первую очередь ее 
специфических видов, таких как PUgame 
и PSMU [52]. Новый подход предлагает 
анализ выборок с использованием ин-
струментов для одновременной оценки 
PIUgen, PUgame и PSMU [50]. До недав-
него времени было проведено всего два 
исследования с одновременным анализом 
PIUgen, PUgame и PSMU у взрослых [34; 
37], в то время как подростковые популя-
ции в таких исследованиях не были изуче-
ны. В 2022 году нами были получены дан-
ные, указывающие на существование двух 
возможных паттернов психосоциальных 
проблем интернет-зависимых подростков: 
один характерен для PIUgen и PSMU, а 
другой, значительно отличающийся по 
психосоциальному паттерну, — исключи-
тельно для PUgame [26]. Эти результаты 
поддерживают идею о необходимости от-
каза от термина «генерализованная ИЗ» 
как отдельного психологического кон-
структа [52; 59]. Наши данные подтверж-
дают, что концепция генерализованной 
ИЗ мало оправдана, и термин «ИЗ» в этой 
связи может быть неправильно использо-
ван и интерпретирован.

Распространенность
Последние суммированные данные 

показывают, что средняя распространен-
ность PSMU среди подростков 29 евро-
пейских стран составляет 7,4% [17]. В не-
давнем систематическом обзоре С. Ченг 
и др. (C. Cheng et al.) [42] показана высо-
кая этногеографическая гетерогенность 
распространенности PSMU в пределах 
5—26%: основными модифицирующими 
факторами были метод классификации 
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зависимости (монотетическая/полите-
тическая модели и значение порогового 
уровня) и географически-культуральные 
факторы. Наибольшие уровни распростра-
ненности PSMU регистрируются в кол-
лективистских обществах в странах Азии 
и Африки [42]. Данные распространен-
ности, полученные авторами опросника 
Social Media Disorder Scale (SMDS), соста-
вили для голландской подростковой ко-
горты 7,3—11,6% [61]. В других работах с 
использованием SMDS получены схожие 
результаты: в голландской выборке в лон-
гитюдном исследовании — 9,9—10,0% [58], 
в репрезентативной выборке 3408 фин-
ских подростков — 9,4% [44]. Недавний 
кросс-национальный анализ психометри-
ческих характеристик опросника SMDS 
у подростков 44 стран показал высокие 
уровни его валидности и надежности [21]. 
Отечественными авторами В.П. Шейно-
вым и А.С. Девицыным также был разра-
ботан надежный и валидный опросник для 
определения PSMU на основе предложен-
ной ими трехфакторной модели, включаю-
щей «психологическое состояние», «ком-
муникацию» и «получение информации», 
который положительно коррелирует с 
тревожностью, депрессией, одиночеством, 
экстраверсией, женским полом и отрица-
тельно связан с самооценкой, удовлетво-
ренностью жизнью и возрастом [12].

В 2022 году нами было показано, что 
распространенность PSMU, оцененная 
на основе результатов опросника SMDS, 
составила 8,0% [26], что мало отличается 
от цифр распространенности, характер-
ных для большинства европейских и вос-
точноазиатских стран [17].

В нашей выборке девочки значитель-
но чаще соотвествовали критериям нали-
чия PSMU, что подтверждается и други-
ми отечественными исследователями [10; 
13; 15]. В то же время в уже упомянутых 
исследованиях голландских подростков 

не было выявлено зависимости распро-
страненности PSMU от пола [58; 61]. Од-
нако данные целого ряда исследований 
корреспондируют с нашими данными: 
превалирование PSMU у девочек также 
было выявлено у немецких [62], венгер-
ских [47], финских [44], южнокорейских 
[32] подростков, а также среди испан-
ских учащихся 17—25 лет [25]. Интерес-
но, что гендерные различия в потребляе-
мом контенте сохраняются и во взрослом 
возрасте: обследование 23533 взрослых в 
Норвегии показало связь PUgame с муж-
ским полом, а PSMU — с женским [59]. 
Преобладание женского пола среди лиц 
с PSMU исследователи объясняют тем, 
что решающую роль в его формирова-
нии играет «психологическое состоя-
ние» пользователя Сети, причем его роль 
более значима у девушек, по сравнению 
с юношами [13]. Кроме того, в русскоя-
зычном социуме отмечено значительное 
влияние пола на связи PSMU с такими 
психосоциальными характеристиками, 
как уверенность в себе, эмоциональный 
интеллект и стиль поведения в кон-
фликтных ситуациях [11; 14].

Психологические особенности 
личности, предрасполагающие 

к формированию PSMU
Современная биопсихосоциальная 

модель формирования поведенческих 
зависимостей, постулирующая участие 
большого количества биологических, 
психологических и социальных факто-
ров в формировании аддиктивного по-
ведения, вполне может быть применима 
к PSMU [1; 8; 36; 56]. Большой вклад в 
понимание психологических основ фор-
мирования интернет-зависимого пове-
дения привнесли труды отечественных 
психологов В.Л. Малыгина, В.П. Шей-
нова, Г.У. Солдатовой, И.В. Абакумова, 
Ю.Д. Бабаева, Е.П. Белинской, А.Е. Вой-
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скунского, А.Е. Жичкина, Д.В. Иванова, 
Д.И. Кутюгина, В.Л. Силаева, О.Г. Фи-
латова, Д.В. Зотовой, В.А. Розанова и др. 
[2; 5; 7; 10—14] (подробный анализ вкла-
да отечественной психологии приведен в 
обзоре Н.В. Кочеткова [3]).

Для индивидов с аддиктивным он-
лайн-поведением был установлен 
определенный личностный профиль, 
основанный на 5-факторной модели лич-
ности, включающий высокие показатели 
по шкалам нейротизма (эмоциональной 
нестабильности, беспокойства, раздра-
жительности) и экстраверсии (активно-
сти, направленной во внешний мир) и 
низкие показатели по шкалам сознатель-
ности/добросовестности (самоконтро-
ля), согласия/доброжелательности (со-
циальной ответственности), открытости 
опыту (оригинальности) [1; 10].

Предполагается, что корневые харак-
теристики личности, такие как экстра-
вертность и интровертность, могут вовле-
каться в формирование PSMU разными 
способами: если экстраверты с высокой 
самооценкой используют социальные 
сети для расширения уже существующих 
социальных связей, то интраверты с низ-
кой самооценкой и низкой удовлетворен-
ностью жизнью, а также высоким уровнем 
одиночества ищут дополнительные соци-
альные контакты в русле теории компен-
сации [1; 36]. В обоих случаях мотивом 
для использования социальных сетей яв-
ляется увеличение «социального капита-
ла». Тем не менее большинство авторов 
отмечает связь PSMU с экстраверсией и 
импульсивностью [2; 13]. Кроме того, в 
качестве факторов риска формирования 
PSMU могут выступать нарциссизм и 
нейротизм [2; 7; 10; 36].

Необходимо различать интенсивное 
адаптивное использование социальных 
сетей и PSMU. Адаптивное интенсивное 
использование социальных сетей не не-

сет явных негативных последствий, мало 
влияет на параметры благополучия и во 
многих индивидуальных случаях может 
играть позитивную роль в развитии под-
ростка путем увеличения его «социаль-
ного капитала» [7]. Так, М. Бонель-Нис-
сим и Д. Альт (M. Boniel-Nissim и D. Alt) 
установили, что интенсивное адаптивное 
использование социальной сети харак-
терно для студентов с позитивными каче-
ствами психического здоровья и большей 
семейной поддержкой, тогда как PSMU 
сопряжено с чувством одиночества, низ-
кой удовлетворенностью жизнью, ко-
торая тесно связана с низкой самооцен-
кой, и меньшей поддержкой от друзей 
[20]. Такие же взаимосвязи были отмече-
ны отечественными и белорусскими ис-
следователями [2; 6; 11; 13]. Кроме того, 
было установлено, что в основе PSMU 
может лежать не стремление к компенса-
ции общения, а объединение подростков с 
общими игровыми интересами [6].

Самооценка является важнейшей со-
ставляющей психологического благопо-
лучия подростка. Было установлено, что 
индивиды с более низким уровнем само-
оценки имели более высокие показатели 
компульсивного использования интер-
нета [33]. Согласно недавнему (2022 г.) 
метаанализу именно самооценка (self-
esteem) и удовлетворенность жизнью 
(life satisfaction) являются двумя наи-
более частыми параметрами, используе-
мыми для оценки связи PSMU и общего 
благополучия (well-being) [29].

Импульсивность и самоконтроль свя-
заны с широким спектром особенностей 
поведения. Люди с высоким самоконтро-
лем лучше контролируют свои мысли, 
регулируют свои эмоции и подавляют 
свои импульсы, чем люди с низким са-
моконтролем [55]. Низкий уровень са-
моконтроля и высокая импульсивность 
тесно связаны с делинквентностью, пре-
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ступностью, антисоциальным и экстер-
нализирующим поведением, виктимиза-
цией и аддиктивными расстройствами. 
Поскольку самоконтроль включает 
успешное регулирование импульсов, ис-
следователи часто приравнивают низкий 
самоконтроль к импульсивности, хотя в 
принципе сила импульса и самоконтроль 
или сдержанность вносят независимый 
вклад в то, будет ли поведение реализо-
вано [23]. Для оценки уровня самокон-
троля и импульсивности часто использу-
ют широко известный опросник “Barratt 
Impulsiveness Scale” [55]. Характерно, 
что снижение самоконтроля (импуль-
сивное использование социальной сети) 
указывается в качестве кардинального 
признака PSMU Европейской исследо-
вательской группой “European network 
for problematic usage of the Internet” [18]. 
Большим количеством исследований по-
казано, что PSMU тесно ассоциировано с 
низким уровнем самоконтроля/высоким 
уровнем импульсивности [10].

Боязнь пропустить важное (Fear of 
Missing Out, FoMO) — относительно 
новый психологический феномен, опи-
сывающий чувство опасения индивида, 
что он упускает информацию, события, 
опыт, которые важны для него. При этом 
опасение также включает и то, что другие 
могут получить более удовлетворитель-
ный опыт, когда субъект не участвует в 
общей деятельности и не владеет пол-
ной информацией, и характеризуется 
сильным желанием остаться с другими 
в общем информационном поле и об-
щей области деятельности [40]. FoMO 
привлекло большое внимание исследо-
вателей в связи с его высокой частотой 
и уникальным вкладом в формирование 
PSMU [24]. Так, недавний (2021 г.) ме-
таанализ показал, что корреляция между 
FoMO и PSMU очень высока и превыша-
ет таковую для других важнейших фак-

торов, таких как чувство одиночества, 
депрессия и стресс [64].

Кроме того, в зависимости от при-
нятия или отвержения существующих 
социальных норм жизни различают два 
типа поведения в социальных сетях: про-
социальное и антисоциальное. На осно-
вании логико-категориального анализа 
данных зарубежных исследований И. По-
гожина с соавт. установили характери-
стики антисоциального цифрового пове-
дения. В коммуникативной сфере — это 
снижение очной коммуникации и рост 
интернет-общения. В эмоциональной — 
чувство одиночества; низкий уровень 
удовлетворенности жизнью и слабая эм-
патия; высокие показатели социальной 
тревожности и импульсивности; отрица-
тельные эмоции, депрессия, бессонница; 
низкий уровень развития эмоциональ-
ного интеллекта; психологическое выго-
рание. В мотивационной — низкая само-
эффективность, недостаток силы воли, 
неверные когнитивные установки (поиск 
одобрения, склонность к обвинению, пер-
фекционизм). В когнитивной — занижен-
ная самооценка, низкие показатели само-
идентичности, плохая успеваемость [10]. 
Установлена также связь PSMU с такими 
чертами личности, как низкая ассертив-
ность у юношей (r = –0,226, p < 0,001) и 
незащищенность от манипуляций у деву-
шек (r = 0,175, p < 0,05) [13; 14].

Также выявлено, что PSMU часто 
ассоциировано с другими поведенчески-
ми зависимостями, такими как пищевая 
зависимость, зависимость от покупок, 
гейминг [2], а также с зависимостью от 
смартфона [14], компьютерных и азарт-
ных игр [26].

Психиатрическая коморбидность
Большим количеством исследований 

показана выраженная коморбидность 
PSMU с широким спектром психопато-
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логических состояний [2; 10; 13; 20; 59]. 
Так, в крупномасштабном поперечном 
исследовании, включающем 23533 ре-
спондентов в возрасте от 16 до 88 лет, 
выявлены положительные корреляции 
между PSMU и синдромом дефицита 
внимания с гиперактивностью (СДВГ), 
обсессивно-компульсивным расстрой-
ством (ОКР), тревогой и депрессией 
[59]. Недавний (2022 г.) метаанализ 
Х. Шеннон и др. (H. Shannon et al.) также 
показал, что PSMU обнаруживает связь 
с депрессией, тревогой и стрессом [46]. 
Такие же результаты были получены и 
белорусскими исследователями на при-
мере студентов медицинского колледжа 
[13]. Исследование, проведенное среди 
населения Швеции, установило положи-
тельную взаимосвязь PSMU со Шкалой 
психологического дистресса Кесслера 
(Кесслер-6), OR 1,11 (1,05—1,17) [28].

Исследование А.Дж. Тормоен и др. 
(A.J. Tørmoen et al.) [19], включавшее 
репрезентативную выборку учащихся 
8—11 классов в Норвегии (N = 37268), 
показало ассоциацию времени, прове-
денного в социальных сетях, с риском 
членовредительства, который возрастал 
при проведении в сетях 3 и более часов в 
день (ОШ = 1,49 (ДИ 1,39—1,60)). Одна-
ко в метаанализе 2021 года не было уста-
новлено никакой связи между частотой 
использования социальных сетей и само-
повреждающими мыслями и поведени-
ем (self-injurious thoughts and behaviors 
(SITBs)), включающими суицидальные 
мысли, планы самоубийства, попытки са-
моубийства и несуицидальные членовре-
дительства [54]. Тем не менее была выяв-
лена связь между кибервиктимизацией 
и всеми SITBs [54]. Российские авторы 
в недавнем обзоре, посвященном про-
блеме связи суицидального поведения 
подростков с использованием интернета, 
также приходят к выводу о двоякой роли 

социальных сетей в зависимости от по-
сещаемых сайтов. С одной стороны, это 
поддержка, психологическая помощь, 
с другой — ознакомление и поощрение 
SITBs [4]. Кроме того, среди отрицатель-
ных сторон использования социальных 
сетей широко обсуждаются проявления 
травли подростками друг друга (кибер-
буллинг), распространение и употребле-
ние психоактивных веществ [15; 53], а 
также пропаганда поведения, связанного 
с нервной анорексией на фоне развития 
неудовлетворенности своим телом [53].

Данные о психиатрической и психо-
соматической коморбидности у интер-
нет-зависимых подростков в Россий-
ской Федерации крайне ограничены: 
опубликованные результаты исследо-
ваний рассмотрены в основном с точек 
зрения социальной и психологической 
феноменологии. Нами в 2022 году было 
показано, что PIUgen ассоциирована со 
специфической и социальной фобией, 
ОКР, генерализованным тревожным рас-
стройством, депрессией, СДВГ и оппози-
ционным расстройством поведения [9].

Соматическая коморбидность
С начала изучения ИЗ и до настояще-

го времени предпринимаются попытки 
оценить ее негативное влияние на детей 
и подростков, прежде всего в отношении 
психического здоровья и социального 
функционирования, но также и в отноше-
нии соматических компонентов здоровья 
и благополучия. Недавние метаанали-
зы показали существенное снижение 
как психологического, так и соматиче-
ского компонентов качества жизни при 
проблемном использовании интернета 
(PIU) и смартфонов [39]. В подростковой 
популяции показано негативное влияние 
PIU на качество жизни, связанное со здо-
ровьем [49]. Общие психосоматические 
жалобы были ассоциированы с PSMU в 
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репрезентативной выборке подростков 
Люксембурга и с PIU при обследовании 
17599 китайских студентов [41]. Общая 
соматизация была связана с интернет-за-
висимым поведением у молодых лиц из 
Италии и Тайваня [30; 46]. PSMU было 
ассоциировано с сочетанными соматиче-
скими симптомами (сочетание в разных 
вариантах цефалгий, дорсалгий, болей в 
животе и головокружений) в репрезен-
тативной выборке итальянских подрост-
ков [45]. В исследовании Х.-Т. Вэй и др. 
(H.-T. Wei et al.) [57] была показана ас-
социация ИЗ с хроническими болевыми 
синдромами, которые авторы связывают 
с психосоматическими заболеваниями и 
мышечным перенапряжением.

Значительное количество исследова-
ний показало наличие ассоциации между 
PIU и головной болью. Так, Пааккари и 
др. (Paakkari et al.) показали прогрес-
сирующий рост частоты встречаемости 
головной боли параллельно с ростом 
степени PSMU в репрезентативной вы-
борке финских подростков [44]. Ранее 
была выявлена положительная связь 
между интенсивностью использования 
социальных сетей и головной болью [22]. 
В нашем недавнем исследовании также 
была выявлена заметная связь мигре-
ни с PSMU, при отсутствии таковой с 
PUgame [16]. Кроме того, многочислен-
ными исследованиями установлена ассо-
циация рецидивирующих болей в спине 
с избыточным использованием персо-
нальных компьютеров/смартфонов и 
PIU, в том числе PSMU [44; 60].

Нами впервые установлена взаимос-
вязь нарушений режима и качества ночно-
го сна и дневной сонливости у подростков 
с PIU при разных видах потребляемого 
контента: выявлены поздний отход ко сну, 
позднее пробуждение, сокращение про-
должительности ночного сна, увеличение 
времени засыпания и частые ночные про-

буждения, а также более выраженная днев-
ная сонливость [31]. Из изученных нами 
параметров сна наиболее чувствительно 
реагирующими на наличие PIU у подрост-
ков, вне зависимости от потребляемого 
контента (в том числе и при PSMU), явля-
ются показатели шкал дневной сонливо-
сти и ночных пробуждений. Наибольшее 
влияние на качество сна было зафиксиро-
вано у мальчиков 12—14 лет с PUgame — в 
этой группе были изменены пять из шести 
исследуемых нами параметров оценки 
сна. Несомненным преимуществом на-
шего исследовательского проекта мы счи-
таем использование одновременно трех 
инструментов, позволяющих оценить не 
только недифференцированную PIUgen, 
но и верифицировать преимущественный 
контент зависимости с оценкой степени 
дневной сонливости [31].

Кроме того, у интернет-зависимых 
лиц было выявлено общее снижение им-
мунных функций, что авторы связывают с 
общим фактором риска — стрессом, кото-
рый может влиять на активность симпато-
адреналовой оси и повышать продукцию 
кортизола [43]. Характерно, что высокая 
активность симпатического отдела веге-
тативной нервной системы была пока-
зана российскими исследователями при 
анализе сердечного ритма у подростков с 
PIU [35]. Также в недавнем корейском ис-
следовании была установлена связь PIU с 
бронхиальной астмой у подростков [27].

Заключение
В настоящем обзоре мы хотели при-

влечь внимание специалистов к относи-
тельно недавно появившемуся феномену 
неадаптивного использования социаль-
ных сетей. Было показано, что PSMU за-
трагивает значительную часть популяции 
(7—10%) как в России, так и в других 
странах с аналогичным внедрением циф-
ровых технологий общения. В качестве 
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факторов риска наиболее активно иссле-
дуются такие личностные характеристики, 
как нарциссизм, импульсивность, низкая 
самооценка, боязнь пропустить важное. 
Многочисленными исследованиями уста-
новлена коморбидность PSMU с тревож-
но-депрессивными расстройствами и даже 
с суицидальными идеациями. Кроме того, 
отдельными исследованиями показана ко-
морбидность PSMU с расстройствами сна 
и соматическими жалобами.

Тем не менее остаются нерешенны-
ми многие вопросы, связанные с PSMU. 
Так, до сих пор сложно провести четкую 
грань между причинами и следствиями, а 
также пользой и вредом при формирова-
нии данного социального явления. Край-

не недостаточно изучена взаимосвязь 
PSMU с психосоматической патологи-
ей. Не разработаны общепринятые меры 
профилактики и реабилитации. Также 
по-прежнему некоторые авторы в своих 
исследованиях не производят разделе-
ния PIUgen в зависимости от использу-
емого контента, что может привести к 
неверной интерпретации результатов и 
невозможности адекватного сопоставле-
ния и сравнения с результатами других 
авторов из-за неоднородности их выбо-
рок. Все это требует проведения дальней-
ших исследований в этих направлениях. 
Мы надеемся, что представленный обзор 
вызовет интерес у широкого круга пси-
хологов, психиатров и педиатров.
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ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
EMPIRICAL RESEARCH

Фальшивая самопрезентация подростков в социальных сетях:  
связь с характеристиками использования социальных сетей 

и одиночеством
Корниенко Д.С.
ФГБНУ «Федеральный научный центр психологических и междисциплинарных 
исследований» (ФГБНУ «ФНЦ ПМИ»), г. Москва, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6597-264X, e-mail: dscorney@mail.ru

Руднова Н.А.
ФГБНУ «Федеральный научный центр психологических и междисциплинарных 
исследований» (ФГБНУ «ФНЦ ПМИ»), г. Москва, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2063-2892, e-mail: rudnova.na@yandex.ru

Цель. Проанализировать связи характеристик фальшивой самопрезентации в социальной 
сети с формальными характеристиками, мотивами использования социальных сетей, включен-
ностью социальных сетей в ежедневную активность и одиночеством.

Контекст и актуальность. Активное использование социальных сетей связано с необходи-
мостью представить собственный виртуальный образ. В социальных сетях предоставляется 
больше возможности для обмана в самопрезентации. Недостаточно изученными являются са-
мопрезентация, направленная на демонстративность, стремление понравиться или обмануть, 
а также связи такой фальшивой самопрезентации с другими психологическими характеристи-
ками и особенностями использования социальной сети.

Дизайн исследования. В работе изучалась связь между показателями фальшивой самопре-
зентации, временем, проводимым в социальных сетях, количеством социальных сетей, количе-
ством друзей в социальных сетях, мотивами использования социальных сетей, показателями 
интеграции социальных сетей в ежедневную активность и одиночеством. Наличие и характер 
взаимосвязи проверялись через корреляционный и регрессионный анализы.

Участники. 432 подростка (54% девушки) от 13 до 18 лет (M = 15,6; SD = 1,18).
Методы (инструменты). Вопросы о формальных характеристиках использования социаль-

ных сетей. Шкала интеграции социальных медиа, Шкала мотивов использования социальной 
сети, Трехпунктовая шкала одиночества, пункты Шкалы самопрезентации в социальной сети.

Результаты. Обнаруживается специфика во взаимосвязях характеристик фальшивой са-
мопрезентации. Стремление понравиться и демонстративная самопрезентация обнаружива-
ют сходные взаимосвязи, в отличие от обманной самопрезентации. Предикторами фальшивой 
самопрезентации являются время, проводимое в социальных сетях, высокая интеграция соци-
альных сетей в ежедневную активность, игровой мотив и переживание одиночества.

Основные выводы. Фальшивая самопрезентация обнаруживает связи как с формальными 
характеристиками использования социальных сетей, так и с мотивационными характеристи-
ками и одиночеством.
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Objective. Analyzing the correlations between the attributes of deceptive self-representation on 
a social network and formal attributes, motivations for utilizing social networks, the incorporation of 
social networks into everyday routines, and feelings of loneliness.

Background. The frequent utilization of social networks is linked to the necessity of projecting one’s 
digital persona. Social networks offer more possibilities for deceit in self-representation. Insufficient 
research has been conducted on self-presentation that is intended to be demonstrative, with the goal of 
impressing or deceiving others, as well as the correlation between such false self-presentation and other 
psychological traits and patterns of social media usage.

Study design. The study investigated the correlation between measures of deceptive self-presenta-
tion, duration of social media usage, quantity of social media platforms, number of social media con-
nections, reasons for using social media, measures of social media integration into daily routines, and 
feelings of loneliness. The correlation and regression analyses were used to assess the existence and 
characteristics of the association.

Participants. A total of 432 adolescents, with 54% being girls, were included in the study. Their 
ages ranged from 13 to 18 years old, with a mean age of 15,6 years and a standard deviation of 1,18.

Measurements. Questions pertaining to the formal attributes of social media utilization. The items 
that comprise the study include the Social Media Integration Scale, the Social Network Use Motives 
Scale, the Three-Item Loneliness Scale, and the Social Network Self-Presentation Scale.

Results. Specificity is revealed in the relationships between the characteristics of false self-presenta-
tion. A desire to make an impression and the act of displaying oneself both share comparable connections, 
in contrast to the act of presenting oneself in a deceitful manner. Factors that can be used to anticipate 
deceptive self-presentation include the duration of social network usage, the extensive incorporation of 
social networks into everyday activities, motives related to gaming, and experiences of loneliness.

Conclusions. False self-presentation is linked to the formal aspects of social network usage, moti-
vational traits, and feelings of loneliness.

Keywords: self-presentation; social media; teenagers; loneliness; deception; false self-presentation; 
demonstrativeness.
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Введение
Социальные сети стали неотъемлемой 

частью повседневной жизни и новой сре-
дой цифровой социализации, в которой 
происходят процессы, сходные реально-
сти. Современные исследования соци-
альных сетей показывают, что ограниче-
ние их использования, как и социальная 
депривация в реальной жизни, являются 
факторами стресса [1; 2]. В частности, 
это подтверждается исследованиями со-
циальной изоляции в условиях панде-
мии COVID-19 — именно виртуальное 
общение и использование гаджетов для 
удовлетворения социальных потребно-
стей позволили снизить негативные по-
следствия самоизоляции [3; 13].

Одним из феноменов, проявляющихся 
в цифровой социальной среде и сходных 
с реальным взаимодействием, являет-
ся самопрезентация или представление 
собственного образа в социальной сети. 
Самопрезентация в социальном взаимо-
действии первоначально описана И. Гоф-
маном [6] и понимается как тактика 
предоставления информации и процесс 
управления ею для создания впечатления 
о себе. Согласно когнитивному подходу, 
самопрезентация объясняется стремле-
нием к достижению согласованного и по-
следовательного взгляда на мир и на себя 
(например, в теории когнитивного балан-
са Ф. Хайдера). В личностном подходе 
самопрезентация определяется диспо-
зиционными факторами и может рассма-
триваться как самостоятельная черта или 
как характеристика, состоящая из более 
частных черт, связанных с различными 
аспектами управления впечатлением о 
себе и направленностью на других (на-
пример, в концепции самомониторинга 
М. Снайдера (M. Snyder)) [10; 14].

Распространение социальных сетей 
привело к возникновению концепций, 
объясняющих цифровую самопрезен-

тацию, и инструментов, позволяющих 
измерить аспекты самопрезентации. 
В частности, М. Михикян и коллеги [27] 
рассматривают самопрезентацию на ос-
нове теории идентичности Э. Эриксона 
и когнитивного подхода к Я-концепции 
С. Хартера и Е. Хиггинса (S. Harter, 
T.E. Higgins) [27], выделяя в самопрезен-
тации три Я: реальное, идеальное и фаль-
шивое. При этом фальшивое Я разделя-
ется на: Я-обманное, Я-демонстративное 
и Я-стремящееся понравиться. Разные Я 
могут быть одновременно представлены 
в самопрезентации и не противопостав-
ляться друг другу.

Исследователи используют различ-
ные определения самопрезентации в со-
циальных сетях, подчеркивая отдельные 
аспекты данного феномена. В данном 
исследовании самопрезентация в соци-
альной сети рассматривается как способ 
представления информации пользова-
телем социальной сети для создания и 
управления впечатлением о себе. Само-
презентация в социальных сетях реали-
зуется через представление различной 
(реалистичной или нереалистичной) ин-
формации в сетях и может преследовать 
различные цели — от простых информа-
ционных до стремления обмануть, создав 
нереалистичный образ. В данной работе 
акцент делается на фальшивой самопре-
зентации в социальной сети, выделенной 
на основе работы М. Михикяна и коллег 
[27], которая включает три аспекта — об-
манную самопрезентацию, демонстра-
тивную самопрезентацию и стремление 
понравиться. Обманная самопрезента-
ция направлена на создание образа, зна-
чительно отличающегося от реального, 
или даже представление себя другим 
человеком. Демонстративная самопре-
зентация заключается в стремлении по-
казать больше характеристик индивиду-
альности независимо от того, есть ли они 
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у человека на самом деле или нет. Стрем-
ление понравиться как аспект самопре-
зентации в социальной сети направлено 
на предъявление только тех характери-
стик, которые вызовут положительную 
реакцию у аудитории.

Пользователями социальных сетей во 
всем мире являются подростки и молодые 
люди, поэтому значительная доля фактов 
относительно цифровой самопрезента-
ции получена на выборке этой возрастной 
группы. Особенности самопрезентации 
подростков связаны с динамичностью 
самооценки, противоречием в принятии 
себя и ситуативно-отрицательным от-
ношением к собственной личности. В 
результате в их реальной и виртуальной 
самопрезентации увеличивается стремле-
ние управлять впечатлением, демонстри-
руя нереалистичный образ себя. Однако 
по мере стабилизации самооценки само-
презентация становится все более реали-
стичной и позитивной (например, [16]). 
По результатам качественного исследова-
ния особенностей самопрезентации под-
ростков в социальной сети выявлено, что 
подростки, в отличие от юношей, склонны 
к искажению информации в социальной 
сети, но при этом в юношеском возрасте 
в большей степени выражена самопре-
зентация, направленная на демонстрацию 
собственных достижений и желание по-
нравиться [12].

Обнаруженные на выборке студен-
тов половые различия показывают, что 
виды самопрезентации — реалистичная, 
идеализированная или ложная — выра-
жены больше у женщин [5]. При этом 
навязчивое использование социальных 
сетей, проявление поведения, близкого 
к зависимому от сетей, являются фак-
тором, способствующим идеализиро-
ванной и ложной самопрезентации, но 
снижающим реалистичную самопрезен-
тацию, что может быть связано с жела-

нием получить одобрение от аудитории 
и усиливающейся зависимостью от одо-
брения [8].

Исследования личностных характе-
ристик и особенностей самопрезента-
ции у студентов показывают, что одни 
черты личности (например, нарциссизм, 
психопатия и макиавеллизм) усиливают 
стремление представить нереалистич-
ный образ и манипулировать представ-
лением о себе, тогда как реалистичный 
образ в большей степени связан с экстра-
версией, сознательностью, открытостью 
и нарциссизмом [5; 8; 16]. При исследо-
вании реалистичной демонстративной 
самопрезентации обнаружено, что она 
связана со стремлением к демонстрации 
совершенства, причем как для других, 
так и для самого себя, тогда как фальши-
вая обманная самопрезентация ставит 
целью скрыть какие-то характеристики 
от других или представить характеристи-
ки, которых нет [8].

В основе самопрезентации могут быть 
мотивы поиска социального одобрения и 
поддержки, в том числе от незнакомых 
людей, поиска близости с другими и со-
циального контроля, проявляющегося 
через реакции общества на презентацию 
себя [23]. Самопрезентация может рас-
сматриваться и как самостоятельный 
мотив использования социальных сетей. 
Так, мотив самопрезентации наиболее 
выражен в ситуации, когда необходимо 
представить более привлекательную или 
альтернативную социальную идентич-
ность для компенсации принадлежности 
к группе с низким статусом. В таком слу-
чае мотив самопрезентации сливается с 
мотивом принадлежности к группе [16].

Множество исследований онлайн-са-
мопрезентации уделяют внимание тому, 
как связаны характеристики самопрезен-
тации (идеальной или реалистичной) с са-
мооценкой, использованием социальных 
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сетей или ресурсов сети Интернет, однако 
вне исследовательского поля остается во-
прос об обмане в самопрезентации. Вме-
сте с тем многие авторы подчеркивают, 
что онлайн-самопрезентация может фор-
мировать нереалистичный образ за счет 
больших возможностей манипулирова-
ния виртуальным образом. В связи с этим 
в данном исследовании основной акцент 
был сделан на особенностях самопрезен-
тации, которые описывают различные 
стратегии представления фальшивого Я и 
их связи с формальными и содержатель-
ными характеристиками использования 
социальных сетей и показателями психо-
логического благополучия.

На основании обзора современных 
исследований можно выдвинуть следую-
щие предположения:

1. Предыдущие исследования показа-
ли, что особенности организации инди-
видуального профиля социальных сетей 
могут оказывать влияние на то, как осу-
ществляется самопрезентация [24]. В не-
которых международных социальных се-
тях пользователи стремятся создать более 
деловой образ в связи с более взрослой 
аудиторией или более открытый и раско-
ванный, например, за счет демонстрации 
различных фотографий. Социальная сеть 
«ВКонтакте» занимает промежуточное 
положение, так как в ней взаимодействие 
подростков идет как со сверстниками, так 
и с известными людьми [9]. Это позволя-
ет предполагать, что в зависимости от 
социальной сети будут наблюдаться раз-
личия в самопрезентации.

2. Использование социальных сетей 
снижается по мере сформированности 
образа Я: подростки меньше экспери-
ментируют с виртуальными идентично-
стями, становятся менее эмоционально 
привязанными и меньше используют 
социальные сети. В контексте феномена 
самопрезентации можно полагать, что 

большее стремление к фальшивой само-
презентации образа Я будет связано с 
большей интеграцией социальных сетей в 
ежедневную активность подростков.

3. Исследования частоты и мотивов 
использования социальных сетей пока-
зывают их отрицательную связь с само-
оценкой, однако эта связь определяется 
спецификой мотива использования со-
циальной сети и может не проявляться, 
например, при выраженности мотивов 
публикации собственного контента [19; 
33]. Учитывая то, что самооценка поло-
жительно связана с реалистичной само-
презентацией и достоверностью образа Я 
[4], можно полагать, что характеристи-
ки фальшивой самопрезентации могут 
обнаруживать специфические связи с мо-
тивами использования социальных сетей.

4. Обман в самопрезентации вы-
зван социальными мотивами, например, 
стремлением к популярности и одобре-
нию, что особенно важно для подростков 
[26], а не стремлением обмануть, что в ре-
зультате приводит к демонстрации себя в 
более позитивном свете [25]. Кроме того, 
было установлено, что обман может яв-
ляться индикатором негативных эмоцио-
нальных переживаний, состояний и оди-
ночества в подростковом возрасте [22], 
поэтому можно ожидать, что подростки, 
использующие фальшивую самопрезента-
цию, будут в большей степени пережи-
вать одиночество и оторванность от дру-
гих. Учитывая это, интерес представляет 
рассмотрение параметра открытости про-
филя как индикатора готовности к новым 
контактам, а также его связь с мотивами 
установления новых контактов.

Целью данного исследования явля-
ется выявление взаимосвязей характе-
ристик фальшивой самопрезентации в 
социальной сети с формальными (время, 
проводимое в социальных сетях, количе-
ство социальных сетей), содержательны-
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ми характеристиками использования со-
циальных сетей (мотивы использования 
социальных сетей и интеграция социаль-
ных сетей в ежедневную активность) и 
одиночеством.

Метод
Выборку исследования составили 

432 подростка в возрасте от 13 до 18 лет 
(M = 15,6; SD = 1,18), 54% девушки, про-
живающие в крупных городах (от 250000 
до 1 млн человек) Российской Федера-
ции. Среди всех респондентов 41% ис-
пользуют социальную сеть «ВКонтакте» 
как основную.

Исследование проводилось онлайн, 
участникам исследования предлагалась 
ссылка, пройдя по которой они попадали 
на страницу опроса в системе testograf.ru. 
Прохождение опроса занимало от 30 ми-
нут. Исследование проводилось аноним-
но. Участники давали информированное 
согласие на участие в исследовании.

Методики исследования
Фальшивая самопрезентация измеря-

лась при помощи вопросов «Шкалы са-
мопрезентации в социальной сети», раз-
работанной М. Михикяном с коллегами 
[8; 27]. В связи с тем, что данная шкала не 
существует в версии для подростков, для 
данного исследования были выбраны во-
просы, относящиеся к различным аспек-
там фальшивого Я — обман (например, 
«Бывает так, что в социальной сети я 
делаю вид, что я кто-то другой»); демон-
стративность (например, «В социальной 
сети я могу показать гораздо больше сто-
рон своей личности, чем в реальной жиз-
ни»); стремление понравиться (напри-
мер, «В социальной сети я показываю 
только те стороны своей личности, ко-
торые наверняка понравятся другим лю-
дям»). Выбор вопросов был основан на 
факторной структуре опросника, полу-

ченной при адаптации на российской вы-
борке взрослых [8]. Для ответов исполь-
зуется шкала Лайкерта от 1 — полностью 
не согласен до 5 — полностью согласен. 
Каждый вопрос рассматривался как са-
мостоятельный показатель — Обманная 
самопрезентация, Демонстративная 
самопрезентация, Стремление понра-
виться, также был подсчитан суммарный 
Общий показатель фальшивой самопре-
зентации (альфа Кронбаха — 0,71).

Участникам исследования были 
предложены четыре вопроса о формаль-
ных характеристиках использования со-
циальных сетей: 1) время, проводимое 
в социальной(ых) сети(ях), где от ре-
спондента требовалось указать среднее 
количество часов в день, проводимых в 
социальных сетях; 2) количество друзей 
в социальных сетях, с указанием количе-
ства человек; 3) количество социальных 
сетей — подсчитывалось по количеству 
выбранных социальных сетей из списка 
в 11 пунктов, включая вариант «Другое»; 
4) открытость профиля в социальной 
сети предполагает варианты ответов в 
соответствии с предложенной шкалой — 
полностью открытый, частично закры-
тый, полностью закрытый.

Для оценки степени ежедневной 
активности в социальной сети, вклю-
ченности подростка в социальную сеть 
использовалась Шкала интеграции соци-
альных медиа, апробированная в нашем 
прошлом исследовании [7]. Шкала со-
держит 10 пунктов с вариантами ответа 
по шкале от 1 (совершенно не согласен) 
до 5 (совершенно согласен). Шкала по-
зволяет диагностировать поведенческую 
интеграцию (пример пункта: «Использо-
вание социальной сети — часть моей по-
вседневной жизни»), социально-эмоци-
ональную интеграцию (пример пункта: 
«Я чувствую себя оторванным от друзей, 
если я не “захожу” в социальную сеть») 
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и общий показатель интеграции соци-
альных медиа. Надежность шкал, альфа 
Кронбаха для данного исследования — 
0,74, 0,76 и 0,84 соответственно.

Мотивы использования социальной 
сети были диагностированы на основе 
утверждений, разработанных Х. Бруг-
геман (H. Bruggeman) с коллегами, ут-
верждения методики показали свои 
хорошие диагностические возможно-
сти в исследованиях на подростках [3]. 
Утверждения методики соответствуют 
четырем мотивам: коммуникативному 
(быть на связи с другими), коммуника-
тивно-познавательному (узнавать новых 
людей), игровому (играть в игры) и мо-
тиву самопрезентации (публикация соб-
ственных мыслей, текстов, фотографий). 
Респондентам предлагается оценить по 
шкале от 1 (совершенно не согласен) до 
5 (совершенно согласен), насколько каж-
дый из мотивов реализуется им в соци-
альной сети, отвечая на общий вопрос — 
«Я использую социальную сеть, чтобы … 
(например, быть на связи с другими)». 
Каждое утверждение рассматривается 
как самостоятельный показатель.

Общее переживание одиночества из-
мерялось при помощи опросника «Трех-

пунктовая шкала одиночества» [32]. 
Шкала включает три вопроса с вариан-
тами ответа 1 — почти никогда, 2 — ино-
гда, 3 — часто. Надежность шкалы (альфа 
Кронбаха) для данного исследования — 
0,84.

Для анализа отклонения распределе-
ния данных от нормального использова-
лись методы описательной статистики, 
для установления связей между пере-
менными — корреляционный анализ по 
Пирсону, для анализа различий между 
группами — сравнительный t-критерий 
для независимых групп, для анализа мо-
делей и установления вкладов отдельных 
предикторов в целевую переменную — 
множественный регрессионный анализ. 
Статистический анализ проводился в 
программе Jamovi [34].

Результаты
На первом этапе обработки данных 

средствами описательной статистики 
оценивались центральные тенденции 
измеряемых показателей и анализиро-
вались значения асимметрии и эксцесса 
(As < |2|, Ex < |2|), которые свидетельство-
вали о нормальном распределении пока-
зателей [11] (см. табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Описательные статистики исследуемых показателей

Показатели Среднее SE SD Асимметрия Эксцесс

Обманная самопрезентация 2,00 0,05 1,02 0,97 0,40
Демонстративная самопрезентация 2,51 0,06 1,18 0,38 –0,73
Стремление понравиться 2,43 0,05 1,10 0,37 –0,55
Социально-эмоциональная интеграция со-
циальных сетей

5,24 0,08 1,60 0,07 –0,24

Поведенческая интеграция социальных 
сетей

3,41 0,04 0,73 –0,51 0,40

Интеграция социальных сетей (общий по-
казатель)

4,33 0,05 1,06 –0,12 –0,03

Быть на связи со знакомыми людьми (мо-
тив)

3,88 0,05 0,94 –0,82 0,77
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Значительное отклонение от нор-
мального распределения и правосторон-
няя асимметрия наблюдаются для пока-
зателя «Количество друзей в социальных 
сетях», что связано с большим разбросом 
значений (до 1070) и тем, что 75% выбор-
ки указывает наличие 150 друзей.

Взаимосвязи фальшивой
самопрезентации с формальными
характеристиками и мотивами
использования социальных сетей
и одиночеством
Характеристики фальшивой само-

презентации обнаружили следующие 
взаимосвязи — стремление понравиться 
положительно связано со стремлени-
ем к демонстративности (r (439) = 0,41; 
p < 0,001), в свою очередь, стремление к 
обману положительно связано со стрем-
лением понравиться (r (439) = 0,47; 
p < 0,001) и проявить демонстративность 
(r (439) = 0,45; p < 0,001).

Было проведено сравнение различий 
в характеристиках фальшивой самопре-
зентации в связи с предпочитаемой со-
циальной сетью, однако значимых раз-
личий не обнаружено: демонстративная 
самопрезентация (F (1, 393) = 1,361; 
p = 0,244), обманная самопрезентация 
(F (1, 393) = 0,323; p = 0,570) и стрем-
ление понравиться (F (1, 359) = 0,343; 
p = 0,558).

Формальные характеристики исполь-
зования социальных сетей демонстрируют 
положительные связи с характеристиками 
фальшивой самопрезентации. В частности, 
количество социальных сетей у подростка 
положительно связано со стремлением по-
нравиться и демонстративностью в презен-
тации собственного Я в социальных сетях, 
а время, проводимое в социальных сетях, 
кроме положительных связей со стремле-
нием понравиться и демонстративной са-
мопрезентацией, связано и со стремлением 
к обману в презентации себя (см. табл. 1).

Мотивы использования социальных 
сетей, направленные на установление кон-
такта с новыми людьми, развлекательные 
мотивы и мотивы публикации собственно-
го контента обнаруживают положительные 
взаимосвязи со стремлением понравить-
ся и демонстративной самопрезентацией. 
Развлекательный, игровой мотив обнару-
живает только одну взаимосвязь со стрем-
лением к обману в самопрезентации.

Для всех характеристик фальшивой 
самопрезентации обнаружены отрица-
тельные взаимосвязи с показателем сча-
стья и положительные — с показателем 
одиночества (см. табл. 2).

Открытость профиля и фальшивая
самопрезентация
Для установления связей между от-

крытостью профиля и характеристиками 

Показатели Среднее SE SD Асимметрия Эксцесс

Узнавать новых людей (мотив) 3,27 0,05 1,05 –0,21 –0,50
Играть в игры (мотив) 2,70 0,06 1,34 0,22 –1,15
Публикация собственной информации 
(мотив)

3,07 0,06 1,20 –0,24 –0,79

Одиночество 2,26 0,05 1,03 0,78 –0,26
Количество социальных сетей 4,31 0,07 1,54 0,32 0,30
Время, проводимое в социальной сети 3,57 0,12 2,42 1,69 4,76
Количество друзей в социальных сетях 117,93 8,76 182,08 3,17 11,89

Примечание: SE — стандартная ошибка среднего; SD — стандартное отклонение.
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фальшивой самопрезентации был про-
веден однофакторный дисперсионный 
анализ (ANOVA) (см. табл. 3). В резуль-
тате анализа был выявлен основной эф-
фект открытости профиля в социаль-
ной сети на стремление понравиться 
(F (2, 263) = 7,03; p = 0,001) и для демон-
стративной (F (2, 266) = 5,41; p = 0,005), 
но не для обманной (F (2, 266) = 2,51; 
p = 0,08) самопрезентации.

Апостериорные сравнения показа-
ли, что в стремлении понравиться в со-
циальной сети (t (312) = 2,57; p = 0,03; 
d = 0,3) и по показателям демонстра-
тивной самопрезентации (t (313) = 3,22; 
p = 0,004; d = 0,35) между собой разли-
чаются группы с полностью открытым и 
полностью закрытым профилем. Также 
в стремлении понравиться отличаются 

группы с полностью закрытым и частич-
но закрытым профилем (t (229) = 3,61; 
p = 0,001; d = 0,45), размеры эффектов 
средние. В целом тенденция такова, что 
большая открытость профиля предпо-
лагает большую фальшивую самопре-
зентацию.

Различий в характеристиках фаль-
шивой самопрезентации в связи с по-
лом обнаружено не было, а возраст ре-
спондентов обнаруживает единственную 
отрицательную корреляцию с стрем-
лением к обманной самопрезентации 
(r (432) = –0,141; p < 0,001).

Вклад различных характеристик
в фальшивую самопрезентацию
Учитывая сходство в корреляционных 

взаимосвязях отдельных характеристик 

Т а б л и ц а  2
Корреляционные взаимосвязи характеристики фальшивой самопрезентации 

с другими исследуемыми характеристиками

Показатели
Фальшивая самопрезентация

Стремление 
понравиться

Демонстративная 
самопрезентация

Обманная 
самопрезентация

Количество социальных сетей 0,127** 0,175*** 0,067
Время, проводимое в социальной сети 0,144** 0,207*** 0,214***
Количество друзей в социальных 
сетях

0,091 –0,033 –0,016

Социально-эмоциональная интегра-
ция социальных сетей

0,344*** 0,312*** 0,185***

Поведенческая интеграция социаль-
ных сетей

0,250*** 0,319*** 0,110*

Интеграция социальных сетей (об-
щий показатель)

0,345*** 0,344*** 0,177***

Быть на связи со знакомыми людь-
ми (мотив)

0,084 –0,014 –0,029

Узнавать новых людей (мотив) 0,156** 0,128** 0,049
Играть в игры (мотив) 0,171*** 0,166*** 0,142**
Публикация собственной информа-
ции (мотив)

0,204*** 0,143** 0,071

Одиночество 0,182*** 0,314*** 0,295***
Примечание: ** — p < 0,01; *** — p < 0,001.
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фальшивой самопрезентации, был под-
считан общий показатель фальшивой 
самопрезентации. Был сделан регресси-
онный анализ, в который в качестве за-
висимой переменной включался общий 
показатель фальшивой самопрезентации, 
а в качестве предикторов: шаг 1 — пол, 
возраст, количество социальных сетей и 
время, проводимое в них; шаг 2 — пока-
затель интеграции социальных сетей, мо-
тивы использования социальных сетей; 
шаг 3 — показатель одиночества. Тест Дар-
бина-Уотсона показал отсутствие авто-
корреляций остатков (DW statistics = 1,95; 
p = 0,610). Показатели коллинеарности 
вошедших в модель предикторов оказа-
лись удовлетворительными: толерант-
ность > 0,70, коэффициент вздутия дис-

персии VIF < 2,00. Это свидетельствует об 
уникальности вклада каждой переменной 
в полученную модель.

Модель на первом шаге име-
ла следующие показатели пригодно-
сти R2-ajusted = 0,07; F (4 424) = 9,63; 
p < 0,001, на втором — R2-ajusted = 0,18; 
F (9 419) = 11,32; p < 0,001, при этом 
включение дополнительных предикторов 
значимо повысило объяснимость модели 
ΔR2 = 0,11; F (5 419) = 11,7; p < 0,001. На 
третьем шаге для показателя фальшивой 
самопрезентации была построена мо-
дель, объясняющая 24% дисперсии (R2-
ajusted = 0,24; F (10, 418) = 14,68; p < 0,001), 
при значимости включения последнего 
предиктора (ΔR2 = 0,06; F (1, 418) = 36,3; 
p < 0,001) (см. табл. 4).

Т а б л и ц а  3
Средние и стандартные отклонения характеристик фальшивой самопрезентации 

в группах с различной открытостью профиля в социальной сети

Характеристики 
фальшивой 

самопрезентации

Открытость профиля в социальной сети
Полностью 

открытый (N = 175)
Частично закрытый 

(N = 111)
Полностью 

закрытый (N = 146)
Среднее SD Среднее SD Среднее SD

Стремление понравиться 2,49 1,087 2,68 1,121 2,18 1,055
Демонстративная само-
презентация

2,68 1,189 2,57 1,157 2,26 1,139

Обманная самопрезента-
ция

2,03 1,077 2,12 1,016 1,86 0,932

Примечание: SD — стандартное отклонение.

Т а б л и ц а  4
Итоговая модель результатов регрессионного анализа для общего показателя 

фальшивой самопрезентации

Предиктор β SE t p
Статистика 

коллинеарности
VIF Толерантность

Свободный член 1,34 0,58 2,297 0,022
Возраст –0,06 0,03 –1,46 0,145 1,04 0,96
Пол –0,04 0,08 –0,925 0,355 1,18 0,85
Время, проводимое в социальной сети 0,15 0,02 3,479 0,001 1,08 0,92
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В качестве значимых предикторов мо-
дели фальшивой самопрезентации вошли: 
время, проводимое в социальных сетях, 
показатель интеграции социальных сетей, 
игровой мотив и показатель одиночества. 
При этом наибольший прирост объясни-
мости модели происходит при добавле-
нии мотивов использования социальных 
сетей и показателя интеграции социаль-
ных сетей в ежедневную активность.

Обсуждение результатов
Данное исследование ставило целью 

рассмотреть характеристики фальшивой 
самопрезентации в связи с формальны-
ми и содержательными характеристика-
ми использования социальных сетей, по-
казателем одиночества у подростков.

Характеристики фальшивой само-
презентации (демонстративная самопре-
зентация, обманная самопрезентация и 
стремление понравиться) положительно 
связаны между собой, что позволяет по-
лагать, что стремление представить нере-
алистичное Я усиливает как проявления 
демонстративности, так и прямого обма-
на. Обнаруженные взаимосвязи между 
отдельными характеристиками фаль-
шивой самопрезентации согласуются с 

данными, полученными в исследовании 
М. Михикяна и коллег, где были установ-
лены положительные связи шкал Стрем-
ление понравиться, Демонстративная и 
Обманная самопрезентация [27].

Предположение относительно разли-
чий в характеристиках фальшивой само-
презентации в связи с предпочитаемой 
социальной сетью не получило поддерж-
ку, в отличие от предыдущих исследо-
ваний. Однако в данном исследовании 
рассматривались только характеристики 
фальшивой самопрезентации, тогда как 
в других были и характеристики реали-
стичной самопрезентации [24]. Возмож-
но, более детальное сравнение различ-
ных социальных сетей и реалистичной, 
и фальшивой самопрезентации позволит 
уточнить эти факты.

Формальные характеристики исполь-
зования социальных сетей, представ-
ленные в данной работе, обнаруживают 
специфические взаимосвязи с харак-
теристиками фальшивой самопрезен-
тации. Количество социальных сетей, 
которыми пользуется подросток, связа-
но со стремлением к самопрезентации, 
ориентированной на идеализированный 
образ, и стремлением понравиться, но 

Предиктор β SE t p
Статистика 

коллинеарности
VIF Толерантность

Количество социальных сетей 0,01 0,03 0,19 0,85 1,13 0,88
Интеграция социальных сетей 0,25 0,04 5,412 0,001 1,25 0,80
Узнавать новых людей (мотив) 0,01 0,04 0,297 0,767 1,37 0,73
Играть в игры (мотив) 0,13 0,03 2,867 0,004 1,16 0,86
Публикация собственной информации 
(мотив)

0,06 0,04 1,277 0,202 1,35 0,74

Быть на связи со знакомыми людьми 
(мотив)

–0,07 0,04 –1,46 0,145 1,18 0,84

Одиночество 0,27 0,04 6,027 0,001 1,12 0,90
Примечание: β — стандартизированный коэффициент регрессии; SE — стандартная ошибка; 
t — значение критерия, основанное на t распределении Стьюдента; р — уровень значимости; 
VIF — коэффициент вздутия дисперсии.
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не на обманную самопрезентацию. Боль-
шее количество социальных сетей и, со-
ответственно, профилей в них приводит 
к реализации различных характеристик 
самопрезентации. Можно предполо-
жить, что при использовании различных 
социальных сетей и особенностей само-
презентации происходит «сборка» циф-
ровой идентичности [15]. Так идет созда-
ние виртуального образа, насыщенного 
характеристиками, которые в обычной 
жизни подросток не показывает и кото-
рые получат социальное одобрение.

Время, проводимое в социальных се-
тях, связано со всеми характеристиками 
фальшивой самопрезентации. Это в не-
которой степени согласуется с резуль-
татами исследования, в котором было 
обнаружено, что одним из факторов про-
тиворечивости образов Я в социальных 
сетях выступает частота использования 
социальных сетей [26].

Предположение о связях интеграции 
социальной сети в ежедневную актив-
ность и характеристик фальшивой само-
презентации в социальной сети получило 
поддержку. Выявлены положительные 
взаимосвязи для всех характеристик 
фальшивой самопрезентации (демон-
стративность, стремление понравиться 
или обман) с показателями интеграции 
социальных сетей в повседневную жизнь. 
Интеграция социальных сетей в повсед-
невную активность является основным 
предиктором фальшивой самопрезен-
тации в социальной сети, что позволяет 
предполагать, что по мере использования 
социальных сетей во временном и содер-
жательном планах подросток научается 
новым способам самопрезентации в со-
циальных сетях. Это согласуется с фак-
тами о том, что самопрезентация под-
ростков во многом является шаблонной 
[18] не только потому, что социальные 
сети устроены сходным образом или тре-

буют от пользователей одних и тех же 
сведений, но и в силу просмотра профи-
лей других людей и копирования тех же 
способов самопрезентации.

Специфичность мотивов использова-
ния социальных сетей в связи с характе-
ристиками фальшивой самопрезентации 
проявилась только в отношении мотива 
установления новых контактов, который 
обнаруживает связи со стремлением по-
нравиться и демонстративностью. Отсут-
ствие связей с обманом может объяснять-
ся тем, что представление неправдивой 
информации является рискованным, так 
как может привести к отказу от дальней-
шего взаимодействия и сформировать 
негативный образ обманщика, который 
будет трудно исправить [26]. Мотив под-
держания связи не связан с характери-
стиками фальшивой самопрезентации. 
Вероятно, фальшивая самопрезентация 
направлена на новых людей, на глобаль-
ную аудиторию социальной сети. Косвен-
но это подтверждает и отсутствие связей 
количества друзей с характеристиками 
фальшивой самопрезентации. Вероятно, 
желание понравиться, произвести впечат-
ление и демонстративность в самопрезен-
тации являются проявлением стремления 
подростков экспериментировать со своей 
виртуальной идентичностью [18]. Инте-
рес представляет то, что игровой мотив яв-
ляется единственным «мотивационным» 
предиктором фальшивой самопрезента-
ции в социальной сети. Вероятно, специ-
фичность игровой среды может приводить 
к представлению образа, в разной степени 
удаленного от реального, что для игрового 
виртуального пространства является не-
обходимым [30; 31]. Полученные резуль-
таты не поддерживают третье выдвинутое 
предположение и скорее свидетельствуют 
о сходстве мотивов независимо от того, 
какая характеристика фальшивой само-
презентации рассматривается.
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Предположение относительно связи 
одиночества с характеристиками фаль-
шивой самопрезентации в социальных 
сетях получило свою поддержку. Одино-
чество действительно является характе-
ристикой, связанной как с отдельными 
аспектами фальшивой самопрезентации, 
так и в целом, выступая одним из наи-
более значимых предикторов. В контек-
сте связей мотивов установления новых 
знакомств, распространения информа-
ции о себе и высокой интеграции соци-
альных сетей в ежедневную активность 
связи одиночества c самопрезентацией 
становятся объяснимыми. Подросток, 
переживающий оторванность от других, 
может стремиться компенсировать это 
активностью в социальной сети, а стрем-
ление к социальной поддержке и при-
нятию может приводить к стремлению 
создать виртуальный привлекательный, 
но фальшивый образ [20; 29]. При этом 
большая открытость профиля как еще 
одно из возможных проявлений стремле-
ния уйти от одиночества также связана с 
большим обманом и манипуляцией впе-
чатлением о себе.

Рассматривая модель предикторов 
общего показателя фальшивой самопре-
зентации, следует отметить, что одиноче-
ство наряду с общим показателем инте-
грации социальных сетей в ежедневную 
активность являются предикторами со 
значительными весами в сравнении с 
другими переменными в модели. Также 
предикторами общей фальшивой само-
презентации являются время, прово-
димое в социальных сетях, и игровой 
мотив — все эти факторы оказываются 
значимыми для создания нереалистич-
ного виртуального образа.

Выводы
Подводя итог, можно констатировать 

следующее:

1. Создание виртуального образа или 
виртуальной идентичности идет при уча-
стии характеристик фальшивой самопре-
зентации. Такая самопрезентация ориен-
тирована на создание образа в социальной 
сети, не соответствующего реальному, и 
описывает стремление к демонстративно-
сти идеализированного образа, желание 
понравиться или обмануть.

2. Формальные характеристики ис-
пользования социальных сетей обна-
руживают сходные взаимосвязи со 
стремлением понравиться и показать иде-
ализированный образ в социальной сети, 
но не со стремлением создать обманный 
образ. Среди исследованных формальных 
характеристик только время, проводимое 
в социальных сетях, вносит вклад в фаль-
шивую самопрезентацию.

3. Независимо от того, какой аспект 
фальшивой самопрезентации рассма-
тривается, активность и интенсивность 
ежедневного использования социальных 
сетей предрасполагают к большей демон-
страции нереалистичного образа.

4. Среди мотивов использования со-
циальных сетей мотивы, связанные с уз-
наванием новых людей, больше связаны 
с фальшивой самопрезентацией, в от-
личие от мотивов поддержания связей. 
Игровой мотив оказывается единствен-
ным мотивационным предиктором для 
фальшивой самопрезентации, вероят-
но, в силу максимальной оторванности 
игрового образа от реальности.

5. Одиночество является характе-
ристикой, в наибольшей степени пред-
располагающей к фальшивой самопре-
зентации. Подростки, переживающие 
одиночество, склонны создавать соци-
ально одобряемый привлекательный 
виртуальный образ, используя особен-
ности социальных сетей, в частности, от-
крытость или закрытость профиля для 
самопрезентации.
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Ограничения исследования
Данное исследование является одним 

из немногих, посвященных проблеме 
фальшивой самопрезентации подростков 
в социальных сетях, в связи с этим требу-
ются дополнительные исследования для 
воспроизведения полученных фактов.

В качестве ограничений исследования 
следует отметить, что, во-первых, иссле-
дование выполнено как корреляционное 
и в связи с этим интерпретация результа-
тов ограничена; во-вторых, использова-
ние самоотчетных методик актуализиру-
ет вопрос о социальной желательности, 

характерный для всех методик такого 
типа; в-третьих, использовался скри-
нинговый метод для диагностики само-
презентации, разработанный в рамках 
одного из подходов к самопрезентации 
в социальных сетях, что ограничивает 
диагностические и интерпретационные 
возможности раскрытия содержания фе-
номена самопрезентации в социальных 
сетях; в-четвертых, исследовалась толь-
ко фальшивая самопрезентация, что не 
позволяет провести сравнение со стрем-
лением представить реалистичный образ 
в социальных сетях.
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Вовлеченность в киберсоциализацию молодежи 
и ее социально-демографические характеристики как предикторы 

невоплощенности в интернете
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Цель. Рассмотреть вовлеченность в киберсоциализацию как предиктор невоплощенности в 
интернете молодежи.

Контекст и актуальность. Невоплощенность — феномен, который появляется в результате 
использования интернета и негативно влияет на развитие личности. С другой стороны, исполь-
зование интернета может давать ресурс для социализации в реальном мире.

Дизайн исследования. После проведения психодиагностического этапа исследования было 
осуществлено сравнение теоретически выделяемых составляющих невоплощенности в интер-
нете и вовлеченности в киберсоциализацию по контролируемым параметрам — полу, уровню 
образования, форме трудовой занятости, семейному положению, а также построена регресси-
онная модель невоплощенности.

Участники. Выборку составили 106 респондентов (26,4% мужчин, 73,6% женщин) в возрас-
те от 18 до 25 лет (M = 22,14; SD = 1,6).

Методы (инструменты). Опросник вовлеченности в киберсоциализацию, методика «Нево-
площенность в интернете».

Результаты. Большая часть респондентов имеет средние уровни невоплощенности, а так-
же вовлеченности в киберсоциализацию. Невоплощенность в интернете и вовлеченность в де-
структивную киберсоциализацию выше у представителей мужского пола, у респондентов, не 
состоящих в браке, у нетрудоустроенных, а также у респондентов с незаконченным высшим об-
разованием. Предикторами невоплощенности в интернете являются пол, трудовая занятость 
и выраженность деструктивной вовлеченности в киберсоциализацию.

Основные выводы. Невоплощенность в интернете проявляется при деструктивной вовле-
ченности в киберсоциализацию. Конструктивная вовлеченность в киберсоциализацию наблю-
дается у респондентов, которых можно назвать социализированными в реальной жизни — тех, 
кто имеет работу и семью. Сетевая активность, направленная на социализацию в реальном 
мире, может привести к гармоничному сосуществованию у человека реальности и виртуаль-
ности, а также социализации в обеих этих сферах.

Ключевые слова: киберсоциализация; конструктивная вовлеченность в киберсоциали-
зацию; деструктивная вовлеченность в киберсоциализацию; невоплощенность в интернете; 
молодежь.
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Objective. To consider involvement in cyber socialization as a predictor of unembodiment in the 
Internet among youth.

Background. Unembodiment is a phenomenon that appears as a result of using the Internet and 
negatively affects the development of personality. On the other hand, using the Internet can provide a 
resource for socialization in the real world.

Study design. After the psychodiagnostic stage of the study, the theoretically distinguished compo-
nents of unembodiment on the Internet and engagement in cybersocialization were compared according 
to controlled parameters — gender, level of education, form of employment, marital status, and a regres-
sion model of unembodiment was built.

Participants. The sample consisted of 106 respondents (26,4% men, 73,6% women), aged from 18 
to 25 years (M = 22,14; SD = 1,6).

Measurements. The cyber socialization engagement questionnaire, questionnaire “Unembodiment 
in the Internet”.

Results. Most of the respondents have average levels of unembodiment, as well as engagement in 
cybersocialization. Unembodiment on the Internet and engagement in destructive cybersocialization are 
higher among males, unmarried respondents, unemployed, as well as among respondents with incomplete 
higher education. Predictors of unembodiment on the Internet are gender, the form of employment and 
the severity of destructive engagement in cybersocialization.

Conclusions. Unembodiment on the Internet manifests itself with destructive engagement in cyber-
socialization. Constructive engagement in cybersocialization is observed among respondents who can be 
called socialized in real life — those who have a job and a family. Network activity aimed at socialization 
in the real world can lead to a harmonious coexistence of reality and virtuality in a person and socializa-
tion in both these spheres.

Keywords: cybersocialization; constructive engagement in cybersocialization; destructive engage-
ment in cybersocialization; unembodiment in the Internet; youth.
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Эмпирические исследования

Введение
Конструкт невоплощенности при-

шел в психологический тезаурус из пси-
хиатрии — с точки зрения шотландского 
психиатра Р.Д. Лейнга, чтобы избежать 
субъективно угрожающих условий окру-
жающего мира, человек с шизоидным 
расстройством личности развоплощает 
собственное тело, то есть «делит» Я на 
«внутреннее», которое отделено от дея-
тельности, и на Я физическое, отвечающее 
за отыгрывание социальных ролей [16].

Механизм невоплощенности можно 
найти в концепции отчуждения, разра-
ботанной К. Марксом, — в капиталисти-
ческой формации труд принадлежит не 
самому человеку, а тому, на кого он ра-
ботает, соответственно, человек будет от-
чуждаться от продуктов своего труда и, 
как следствие, сам от себя, что и приво-
дит в итоге к развоплощению. Еще одним 
механизмом может являться социальный 
эскапизм, который во фрейдизме рас-
сматривается как имманентное свойство 
всех людей — невыносимость бытия, в 
котором много проблем, приводит к бег-
ству от него, что проявляется в фанта-
зиях или же любых других видах, в том 
числе и продуктивной деятельности. Эти 
идеи получили свое продолжение в русле 
фрейдомарксизма — человек, проявляя 
конформизм, отказывается от своего Я, 
становясь членом какой-то группы [22].

Красивой метафорой механизма не-
воплощенности является автотомия — 
отбрасывание частей собственного тела в 
случае опасности у животных [7]. Одна-
ко развоплощение может происходить не 
только в случае опасности, а в случае де-
ятельности, объект которой находится за 
пределами тела человека. Так, например, 
если производить манипуляцию с пред-
метом с помощью зонда, то ощущения 
будут сосредоточены не в области руки, а 
в области самого зонда [15]. То же самое 

можно наблюдать в том случае, если де-
ятельность производится в пространстве 
Глобальной Сети. Проблематику нево-
площенности в интернете разрабатывает 
отечественный психолог Н.В. Коптева — 
согласно ее работам совместно с колле-
гами, невоплощенность в интернете как 
операционализированный конструкт со-
стоит из предпочтения технологического 
развоплощения; невоплощенности как 
виртуализации; воплощенного, целост-
ного Я и витальности воплощенного Я 
[12]. Таким образом, невоплощенность 
в интернете — это отсутствие единства 
Я и собственного тела вследствие пред-
почтения виртуального мира, связан-
ное с негативными переживаниями. 
Противоположным по значению будет 
являться онтологическая уверенность — 
экзистенциально-психологический фе-
номен, который проявляется в свободе 
от сомнений в том, что ты существуешь 
в реальном мире. Кибераддикции при 
этом можно рассматривать как способ 
развоплощенного бытия [8], которое в 
конечном итоге приводит человека к 
потере смысла жизни [9], к снижению 
социализированности. Однако интер-
нет — это еще и пространство, в котором 
может проходить «альтернативная» со-
циализация, более того, расщепленное 
внетелесное Я в этом случае может не от-
страняться от деятельности, а, наоборот, 
участвовать в ней и быть «суперменом» 
[9]. Кроме этого, следует отметить сле-
дующий нюанс — современное развитие 
технологий позволяет не поляризиро-
вать дихотомию реального и виртуально-
го мира. Их альтернативность сменилась 
дополненностью, что уже имеет под со-
бой эмпирические доказательства [3; 25; 
26]. При этом ошибкой, на наш взгляд, 
является рассмотрение виртуальной ре-
альности как однородного феномена — с 
ее помощью может удовлетворяться ши-
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рокий круг потребностей [19], а ее вли-
яние можно назвать огромным — так, 
например, было показано, что обыден-
ные домашние интернет-технологии на 
сегодняшний день влияют на когнитив-
ное развитие детей больше, чем фак-
тор социально-экономического статуса 
семьи [29]. Отдельно можно отметить 
проблему, связанную с тезаурусом. В на-
учном поле можно встретить понятия 
«киберсоциализация», «виртуальная со-
циализация», «интернет-социализация», 
«цифровая социализация», «информа-
ционная социализация», «онлайн-соци-
ализация». В настоящей работе мы не 
будем анализировать различия между 
ними, используя данные конструкты как 
тождественные.

В настоящий момент можно гово-
рить о том, что цифровизация приводит 
к различным типам изменений: форми-
рованию кибераддикций, изменению 
психологических границ и изменению 
структуры потребностей и деятельно-
стей [5]. Очевидно, что эти изменения 
затрагивают и социализацию личности. 
Учитывая наличие в современном мире 
двух реальностей — офлайн и онлайн, 
следует говорить о том, что социализа-
ция идет и там, и там. Некоторые иссле-
дователи противопоставляют их [17], 
некоторые — говорят о дополнении или 
даже замещении. Происходят они вслед-
ствие «трансреальностных переходов», 
которые могут привести или к сосуще-
ствованию человека одновременно в двух 
мирах, или же к «переходу» в виртуаль-
ную реальность [21]. При этом успешная 
социализация в цифровом мире не дает 
возможности успешной социализации в 
реальном мире [1], однако без успешной 
киберсоциализации процесс развития 
личности будет затруднен [20].

Надо заметить, что работы по циф-
ровой социализации носят в основном 

теоретический характер из-за широты 
самого понятия и сложности его опера-
ционализации. Большая часть ученых 
подходят к изучению социализации со 
стороны общения. По существовавшему 
продолжительное время тренду влия-
ние цифровизации на область реальной 
коммуникации оценивалось негативно, в 
некоторых случаях отмечалось, что вред 
приносит только «неправильное» ис-
пользование интернета [28]. В последние 
годы эта тенденция меняется — появля-
ется все больше и больше исследований, 
говорящих о том, что цифровая револю-
ция не приведет к катастрофе.

Так, ряд исследователей утвержда-
ют, что для современной молодежи со-
храняется ценность «живого» общения, 
несмотря на активное использование 
интернет-средств коммуникации [18], 
психологическое благополучие не за-
висит от специфики коммуникации в 
соцсетях [2], которые просто служат 
средством взаимодействия со знакомы-
ми людьми [19]. Под сомнение ставится 
даже ставший уже стереотипным факт 
того, что предпочтение виртуального 
мира является следствием социального 
эскапизма [10].

Но, безусловно, говоря о социализа-
ции, невозможно игнорировать фактор 
возраста. Очевидно, что для детей-до-
школьников влияние цифровизации 
будет несравнимо больше за счет ди-
намичности развития психики на этом 
этапе онтогенеза. И если раньше взрос-
лые были «проводниками» детей в мир 
реальности, то сейчас ситуация меняет-
ся — дети становятся «проводниками» 
взрослых в мир новой реальности — ре-
альности виртуальной, которая форми-
рует когнитивную сферу уже без помощи 
взрослого, а благодаря цифровым техно-
логиям [27]. При этом вычленить и оце-
нить все изменения, происходящие у раз-
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вивающейся личности под их влиянием, 
крайне сложно.

Есть предположения, что они затра-
гивают процессы восприятия и катего-
ризации социальной информации; меня-
ют коммуникативный опыт и динамику 
сферы самосознания [2].

Ресурсным кажется подход, который 
делит киберсоциализацию на позитив-
ную и негативную. Позитивная предпо-
лагает использование всего многообразия 
опыта из интернет-среды, способствую-
щего социализации в реальной жизни, 
тогда как негативная характеризуется не-
избирательным потреблением цифровых 
ресурсов, «высокой уязвимостью по от-
ношению к агрессивным сетевым интер-
венциям» [1, с. 49]. Вопрос о том, какие 
теоретически выделяемые составляющие 
киберсоциализации являются предикто-
рами невоплощенности в Глобальной 
Сети, и стал исследовательской пробле-
мой, решаемой в настоящей работе.

Учитывая то, что влияние интернет-
среды на пользователя будет различно в 
зависимости от целого ряда факторов — 
индивидуально-психологических, соци-
ально-психологических, биологических, 
полные, надежные, достоверные резуль-
таты исследования невозможны без их 
контроля. В исследованиях показывается 
большая роль социально-демографиче-
ской группы переменных, среди которых 
чаще всего выделяют семейное положе-
ние [13] и статус трудовой занятости [4], 
что связывают с наличием свободного 
времени и наличием «значимых других» 
в ближайшем окружении человека — тем, 
что влияет на форму проведения досуга. 
Кроме этого, отмечаются факторы пола и 
уровня образования [4], которые влияют 
на специфику использования интернет-
пространства. Изучая невоплощенность 
в интернете, мы взяли в качестве преди-
кторов составляющие вовлеченности в 

киберсоциализацию, а также перечислен-
ные выше социально-демографические 
показатели: пол, образование, статус тру-
довой занятости, семейное положение.

Метод
Описание процедуры исследования. 

Обзор отечественной и зарубежной лите-
ратуры позволил дать определение нево-
площенности в интернете и обозначить 
круг ее предикторов. Респонденты для 
эмпирического этапа набирались через 
интернет, использовался метод «снеж-
ного кома». Испытуемым предлагалось 
заполнить опросные психодиагности-
ческие методики в Google Forms. Опрос 
проходил на добровольной основе, ано-
нимно. Затем полученные данные были 
подвергнуты статистическому анализу.

Выборку исследования состави-
ли 106 респондентов (26,4% мужчин, 
73,6% женщин) в возрасте от 18 до 25 лет 
(M = 22,14; SD = 1,6).

Методики исследования. У респон-
дентов собирались данные по их полу, 
возрасту, уровню образования, трудово-
му и семейному статусу. Использовались 
опросник вовлеченности в киберсоциа-
лизацию [14] и методика «Невоплощен-
ность в интернете» [11]. Для определения 
предикторов использован множествен-
ный регрессионный анализ, для провер-
ки достоверности различий — t-критерий 
Стьюдента и однофакторный дисперси-
онный анализ, для оценки силы эффек-
та — d Коэна и Эта-квадрат.

Статистические расчеты выполнены с 
помощью пакета Jamovi 2.3.28.

Результаты
Результаты эмпирического иссле-

дования показали, что большая часть 
выборки имеет средние уровни нево-
площенности в интернете, а также кон-
структивной и деструктивной вовлечен-
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ности в киберсоциализацию. Низкий 
уровень невоплощенности в интернете 
и конструктивной вовлеченности име-
ют 15,1% и 17,0% респондентов соответ-
ственно, тогда как деструктивная вовле-
ченность характерна для 36,8% людей. 
При этом высокие уровни невоплощен-
ности имеют 31,1% человек, принявших 
участие в опросе, конструктивной во-
влеченности — 37,7%, деструктивной — 
18,9% респондентов (табл. 1).

Значения асимметрии и эксцесса рас-
пределений всех переменных (в пределах 
от –2 до +2) позволяют нам использовать 
параметрические статистические методы 
обработки данных.

Проверяя различия составляющих 
невоплощенности и вовлеченности в 
киберсоциализацию по контролируе-
мым нам параметрам — пол, образова-
ние (среднее неполное, среднее общее 
образование, среднее специальное, не-
оконченное высшее, высшее), статус тру-
довой занятости (трудоустроенный(ая), 
безработный(ая)), семейное положение 
(женат/замужем — холост/не замужем), 
можно увидеть следующие закономер-
ности (для проверки достоверности раз-
личий использовались t-критерий Стью-
дента и однофакторный дисперсионный 
анализ, для оценки силы эффекта — d 
Коэна и Эта-квадрат) (см. табл. 2—5).

Т а б л и ц а  1
Распределение респондентов по уровням невоплощенности в интернете 

и вовлеченности в киберсоциализацию (в %)

Уровни
Невоплощенность в 

интернете

Вовлеченность в киберсоциализацию
Конструктивная 
вовлеченность

Деструктивная 
вовлеченность

Низкий 15,1 17,0 36,8
Средний 53,8 45,3 44,3
Высокий 31,1 37,7 18,9

Т а б л и ц а  2
Сравнения средних значений составляющих невоплощенности в интернете 

и вовлеченности в киберсоциализацию представителей мужского и женского пола

Шкалы Пол Среднее значение t-критерий p d Коэна
Виртуализация Мужской 13,46 4,46 < 0,001 0,10

Женский 9,22
Предпочтение интернета Мужской 15,86 4,52 < 0,001 0,10

Женский 13,04
Витальность Мужской 20,54 –3,17 0,002 0,08

Женский 22,85
Невоплощенность Мужской 27,29 4,96 < 0,001 0,11

Женский 15,16
Мотивация и опыт Мужской 16,89 2,35 0,021 0,05

Женский 14,97
Личностная позиция Мужской 20,68 –4,10 < 0,001 0,08

Женский 23,94
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Шкалы Пол Среднее значение t-критерий p d Коэна
Компетентность Мужской 26,71 4,26 < 0,001 0,10

Женский 21,78
Конструктивная вовлечен-
ность

Мужской 64,29 1,81 0,074 0,04
Женский 60,69

Деструктивная вовлечен-
ность

Мужской 11,64 7,66 < 0,001 0,15
Женский 4,44

Т а б л и ц а  3
Сравнения средних значений составляющих невоплощенности 

в интернете и вовлеченности в киберсоциализацию представителей различной 
трудовой занятости

Шкалы Трудовая занятость Среднее значение t-критерий p d Коэна
Виртуализация Безработный(ая) 13,38 9,36 < 0,001 0,18

Трудоустроенный(ая) 7,06
Предпочтение 
интернета

Безработный(ая) 15,24 5,76 < 0,001 0,11
Трудоустроенный(ая) 12,22

Витальность Безработный(ая) 20,40 –6,81 < 0,001 0,13
Трудоустроенный(ая) 24,22

Невоплощен-
ность

Безработный(ая) 26,71 10,24 < 0,001 0,20
Трудоустроенный(ая) 9,36

Мотивация и 
опыт

Безработный(ая) 16,07 1,68 0,095 0,03
Трудоустроенный(ая) 14,84

Личностная по-
зиция

Безработный(ая) 21,89 –3,44 < 0,001 0,07
Трудоустроенный(ая) 24,35

Компетентность Безработный(ая) 24,76 3,32 < 0,001 0,06
Трудоустроенный(ая) 21,27

Конструктивная 
вовлеченность

Безработный(ая) 62,73 1,28 0,205 0,03
Трудоустроенный(ая) 60,47

Деструктивная 
вовлеченность

Безработный(ая) 9,04 6,36 < 0,001 0,13
Трудоустроенный(ая) 3,43

Т а б л и ц а  4
Сравнения средних значений составляющих невоплощенности 

в интернете и вовлеченности в киберсоциализацию респондентов с различным 
семейным статусом

Шкалы Семейный статус Среднее значение t-критерий p d Коэна
Виртуализация Холост/Не замужем 11,61 3,784 < 0,001 0,07

Женат/Замужем 8,55
Предпочтение 
интернета

Холост/Не замужем 14,50 3,145 0,002 0,06
Женат/Замужем 12,77
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Шкалы Семейный статус Среднее значение t-критерий p d Коэна
Витальность Холост/Не замужем 21,42 –3,056 0,003 0,06

Женат/Замужем 23,39
Невоплощенность Холост/Не замужем 21,97 4,102 < 0,001 0,07

Женат/Замужем 13,28
Мотивация и 
опыт

Холост/Не замужем 15,16 –0,407 0,685 0,02
Женат/Замужем 15,93

Личностная по-
зиция

Холост/Не замужем 21,92 –3,873 < 0,001 0,08
Женат/Замужем 24,70

Компетентность Холост/Не замужем 23,73 1,718 0,089 0,03
Женат/Замужем 22,18

Конструктивная 
вовлеченность

Холост/Не замужем 60,81 –0,652 0,516 0,02
Женат/Замужем 62,82

Деструктивная 
вовлеченность

Холост/Не замужем 7,40 3,037 0,003 0,05
Женат/Замужем 4,84

Т а б л и ц а  5
Сравнения средних значений составляющих невоплощенности в интернете 

и вовлеченности в киберсоциализацию респондентов с различным образованием

Шкалы Образование
Среднее 
значение

F p Эта-квадрат

Виртуализация Среднее общее 13,12 16,76 < 0,001 0,33
Среднее специальное 7,50
Неоконченное высшее 14,06
Высшее 8,19

Предпочтение интер-
нета

Среднее общее 14,65 7,71 < 0,001 0,18
Среднее специальное 12,75
Неоконченное высшее 16,11
Высшее 12,74

Витальность Среднее общее 20,69 11,80 < 0,001 0,26
Среднее специальное 25,38
Неоконченное высшее 19,72
Высшее 23,35

Невоплощенность Среднее общее 25,54 19,73 < 0,001 0,38
Среднее специальное 9,98
Неоконченное высшее 29,17
Высшее 12,55

Мотивация и опыт Среднее общее 15,23 2,14 0,10 0,06
Среднее специальное 13,00
Неоконченное высшее 16,94
Высшее 15,48
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Можно увидеть, что несмотря на ста-
тистические значимые различия, размер 
эффекта крайне низкий, за исключением 
фактора «образование».

Для углубления представления о 
факторах невоплощенности в интерне-
те и ее составляющих мы использовали 
прямой пошаговый регрессионный ана-
лиз (табл. 6—9), в котором в качестве 
предикторов выступали составляющие 
вовлеченности в киберсоциализацию и 
социально-демографические характери-
стики (пол, образование, статус трудовой 
занятости, семейное положение).

Невоплощенность в интернете ока-
залась связана с половой принадлежно-
стью респондентов, их трудовым стату-
сом и деструктивной вовлеченностью 
(см. табл. 6). Если рассматривать со-
ставляющие невоплощенности — вир-
туализацию, предпочтение интернета 
и витальность, то можно увидеть, что 
модель виртуализации повторяет мо-
дель невоплощенности в интернете (см. 
табл. 7).

Предпочтение интернета не связано 
с полом, но при этом отличается от пре-
дыдущих моделей наличием еще одного 

Шкалы Образование
Среднее 
значение

F p Эта-квадрат

Личностная позиция Среднее общее 22,73 5,55 < 0,001 0,14
Среднее специальное 24,75
Неоконченное высшее 20,17
Высшее 23,96

Компетентность Среднее общее 23,85 8,90 < 0,001 0,21
Среднее специальное 17,00
Неоконченное высшее 27,44
Высшее 22,17

Конструктивная во-
влеченность

Среднее общее 61,81 2,21 0,09 0,06
Среднее специальное 54,75
Неоконченное высшее 64,56
Высшее 61,61

Деструктивная во-
влеченность

Среднее общее 7,31 12,26 < 0,001 0,27
Среднее специальное 2,63
Неоконченное высшее 11,61
Высшее 4,67

Т а б л и ц а  6
Линейная регрессионная модель невоплощенности в интернете

Независимые переменные VIF В β SE р
Константа 13,90 1,38 ˂ 0,001
Пол: Мужской-Женский 1,59 –3,93 –0,32 1,59 0,015
Занятость: Трудоустроенный(ая)-Безработный(ая) 1,41 –9,75 –0,79 1,32 ˂ 0,001
Деструктивная вовлеченность 1,85 1,61 0,70 0,14 ˂ 0,001
Общие показатели регрессии: R2 = 0,790; p ˂ 0,001
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предиктора — конструктивной вовлечен-
ности (см. табл. 8).

Модель витальности оказывается наи-
более простой — в нее входят такие незави-
симые переменные, как трудовой статус и 
деструктивная вовлеченность (см. табл. 9).

Из представленных результатов вид-
но, что наиболее часто предикторами 
невоплощенности в интернете и ее со-
ставляющих выступают пол, наличие 
трудовой занятости и деструктивная во-
влеченность.

Обсуждение результатов
Невоплощенность в интернете — 

новый для отечественного психоло-

гического поля конструкт, изучение 
которого играет свою роль в психоло-
гической теории и практике. В теоре-
тическом плане это дает возможность 
сведения методологии философского, 
психологического и социологического 
знаний, что открывает широкие гори-
зонты новых исследований. В практи-
ческом — дает необходимую базу для 
консультирования людей с проблем-
ным использованием интернета, ко-
торое может иметь своим следствием 
развоплощение, что, в свою очередь, 
негативно скажется на онтологической 
уверенности. Результатом развоплоще-
ния являются потеря смысла жизни, 

Т а б л и ц а  7
Линейная регрессионная модель виртуализации

Независимые переменные VIF В β SE р
Константа 8,59 1,38 ˂ 0,001
Пол: Мужской-Женский 1,59 –1,82 –0,39 0,67 ˂ 0,001
Занятость: Трудоустроенный(ая)-Безработный(ая) 1,41 –3,51 –0,75 0,56 ˂ 0,001
Деструктивная вовлеченность 1,85 0,62 0,06 0,14 ˂ 0,001
Общие показатели регрессии: R2 = 0,742; p ˂ 0,001

Т а б л и ц а  8
Линейная регрессионная модель предпочтения интернета

Независимые переменные VIF В β SE р
Константа 8,70 1,67 ˂ 0,001
Занятость: Трудоустроенный(ая)-Безработный(ая) 1,39 –1,77 —0,57 0,55 ˂ 0,001
Конструктивная вовлеченность 1,07 0,08 0,23 0,02 ˂ 0,001
Деструктивная вовлеченность 1,47 0,19 0,33 0,08 ˂ 0,001
Общие показатели регрессии: R2 = 0,401; p ˂ 0,001

Т а б л и ц а  9
Линейная регрессионная модель витальности

Независимые переменные VIF В β SE р
Константа 23,04 0,61 ˂ 0,001
Занятость: Трудоустроенный(ая)-Безработный(ая) 1,39 2,18 0,63 0,59 ˂ 0,001
Деструктивная вовлеченность 1,39 –0,29 –0,45 0,06 ˂ 0,001
Общие показатели регрессии: R2 = 0,450; p ˂ 0,001
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деперсонализация, ухудшение психи-
ческого и физического здоровья.

Полученные результаты эмпириче-
ского исследования свидетельствуют о 
том, что почти половина респондентов 
имеет средние уровни невоплощенности, 
а также вовлеченности в киберсоциали-
зацию. Высокий уровень деструктивной 
вовлеченности имеют 18,9% опрошен-
ных, низкий уровень конструктивной во-
влеченности — 17,0%, что говорит о том, 
что большинство респондентов находят-
ся на пути нормативного личностного 
развития в Сети. Вполне возможно, что 
это объясняется характеристикой вы-
борки, средний возраст респондентов в 
которой — 22 года (Mо = 23), то есть это 
люди со сформированным самосознани-
ем, мировоззрением, чувством взросло-
сти. Можно предположить, что в группе 
детей подросткового возраста результат 
мог бы быть другим.

Также можно заметить, что невопло-
щенность в интернете и вовлеченность 
в деструктивную киберсоциализацию 
выше у представителей мужского пола, у 
респондентов, не состоящих в браке, у не-
трудоустроенных, а также у респондентов 
с незаконченным высшим образованием.

Конструктивная вовлеченность в ки-
берсоциализацию одинаково характерна 
для респондентов всех уровней образова-
ния, что говорит о том, что в настоящее 
время люди проводят много времени в 
интернет-пространстве, используя его 
для успешной социализации в реальной 
жизни. Можно было бы предположить, 
что деструктивная вовлеченность в ки-
берсоциализацию больше будет выраже-
на у школьников — как у людей, активно 
познающих окружающий социальный 
мир, экспериментирующих с ним, в том 
числе и в негативном ключе. К тому же 
подобного рода эксперименты разво-
рачиваются на фоне того, что уровень 

знаний о законах интернет-простран-
ства, способность к самостоятельному 
анализу информации, к критическому 
мышлению у этих респондентов ниже, 
чем у людей с более высоким социаль-
ным возрастом. Однако можно видеть, 
что больше всего этот тип вовлеченно-
сти выражен у людей с неоконченным 
высшим образованием, т.е. у студентов. 
С нашей точки зрения, деструктивная 
киберсоциализация выше у студентов, 
чем у школьников, потому, что наши 
респонденты школьного возраста — это 
учащиеся выпускных классов, у кото-
рых интернет-активность направлена на 
успешную сдачу итоговых экзаменов, 
тогда как у студентов появляется ресурс 
для использования ее в непродуктивном 
русле. При этом в современном обществе 
можно говорить о том, что именно такая 
форма социализации с присущими для 
нее состояниями риска является важным 
фактором формирования социальной 
идентичности молодежи [6]. Самый низ-
кий уровень деструктивной вовлеченно-
сти имеют люди, социализация которых 
происходит внутри реально существую-
щих рабочих коллективов — это люди с 
законченным высшим и средним специ-
альным образованием.

В построенных нами регрессионных 
моделях виртуализации и общей нево-
площенности в интернете положитель-
ный вклад принадлежит женскому полу, 
отсутствию работы и деструктивной во-
влеченности. Можно предположить, что 
интернет-активность может выступать 
в роли квазидеятельности в отсутствие 
деятельности, значимой для человека. 
Причем если такая активность направле-
на на личностное развитие, то развопло-
щенность и, соответственно, виртуализа-
ция наблюдаться не будут.

Предпочтение интернета и виталь-
ность не зависят от пола, что говорит о 
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том, что тенденция увеличения представ-
ленности женщин в социальных сетях [2] 
выровняла в них пропорцию полов, и о 
том, что более важными предикторами 
рассматриваемых феноменов становят-
ся трудовая занятость и вовлеченность 
в киберсоциализацию. С предпочтением 
интернета отрицательно связано нали-
чие работы и положительно — конструк-
тивная и деструктивная вовлеченности, 
причем последняя является на порядок 
более сильным фактором. Это хорошо 
согласуется с теорией Р.Д. Лейнга — де-
структивная вовлеченность предпола-
гает наличие опасного мира, которое и 
приводит к «расколу» Я.

Витальность обратно связана с де-
структивной вовлеченностью и больше 
выражена у трудоустроенных респонден-
тов. Мы предполагаем, что эта составля-
ющая невоплощенности также должна 
иметь предиктором пол — показано, что 
погружение представителей мужско-
го пола в пространство интернета более 
глубокое, что вызывает как социальные 
проблемы, так и нарушение витальных 
функций [23]. Это погружение может 
быть, в свою очередь, объяснено тем, что 
мужчины больше используют интернет 
для досуга и развлечений [24], напри-
мер, для видеоигр, которые обладают 
высокой аддиктогенностью. Отсутствие 
фактора пола в регрессионной модели, 
возможно, связано с небольшим количе-
ством респондентов мужского пола или 
особенностями выборки.

Заключение
Большинство молодежи, прини-

мавшей участие в исследовании, име-
ет средние уровни невоплощенности в 
интернете, а также конструктивной и 
деструктивной вовлеченности, что, ви-
димо, можно считать нормативными по-
казателями.

На сегодняшний день невоплощен-
ность происходит в результате не всех 
видов интернет-активности, а в основ-
ном при девиантном поведении в Гло-
бальной Сети, то есть при таком, которое 
не приводит к просоциальному развитию 
личности. Во всех других случаях интер-
нет не представляется людям опасной 
средой, следовательно, не нуждается в 
защитных механизмах в виде «раскола» 
Я и выступает в качестве ресурса, кото-
рый позволяет сосуществовать в картине 
мира человека двум реальностям — оф-
лайн и онлайн, причем такое сосущество-
вание может приводить к успешной со-
циализации в обеих.

Витальность воплощенного Я, кон-
структивная личностная позиция по 
отношению к процессам киберсоци-
ализации и конструктивная вовле-
ченность в киберсоциализацию на-
блюдаются у респондентов, которых 
можно назвать социализированными 
в реальной жизни — тех, кто имеет ра-
боту и семью. Можно предположить, 
что взрослый человек со сложившей-
ся картиной мира, Я-концепцией, 
обладающий способностью к само-
стоятельному критическому анали-
зу информации и ее систематизации, 
будет более склонен к использованию 
интернета в продуктивном русле, тог-
да как развивающаяся личность в ус-
ловиях отсутствия дефицита времени 
и других ресурсов может использовать 
пространство Всемирной паутины для 
экспериментов, в том числе и асоци-
альной направленности.

У женщин интернет выступает сред-
ством для социализации в реальном 
мире — общение со знакомыми людь-
ми, потребление культуры, совершение 
покупок — чему отдается приоритет по 
сравнению с социализацией в Сети, что 
показывают более высокие, чем у муж-
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чин, средние значения витальности и 
конструктивной личностной позиции. 
Мужчины же больше склонны к кибер-
социализации в результате использова-
ния интернета для досуговой деятельно-
сти, в которой значимое место занимают, 
например, видеоигры. Это доказывается 
более высокими, чем у представителей 
женского пола, конструктивной и де-
структивной вовлеченностями в онлайн-
социализацию. Тем не менее средние 
ранги невоплощенности в интернете у 
неработающих и трудоустроенных жен-
щин оказываются более высокими, чем 
у мужчин, что подчеркивает необходи-
мость в проведении дальнейших иссле-
дований киберсоциализации, в том числе 
ее гендерного аспекта.

Ограничения и перспективы 
исследования

Одним из ограничений и перспектив 
работы мы считаем использование вто-
рой, уточненной, версии опросника «Не-
воплощенность в интернете», которая 
появилась после проведения нами эм-
пирического исследования [12]. Также 
представляется интересным разговор не 
просто о невоплощенности в интернете и 
ее связи с киберсоциализацией, а о нево-
площенности в зависимости от различ-
ных видов деятельности, которая может 
быть осуществлена в интернет-простран-
стве. Кроме того, для повышения репре-
зентативности выборки необходимо ее 
увеличить, выровнять по факторам пола 
и трудовой занятости.
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Цель. Анализ взаимосвязей между поведением фаббинга и особенностями коммуникабель-
ности, социабельности, эскапизма и экзистенциальной исполненности людей в возрасте от 18 
до 50 лет.

Контекст и актуальность. В ситуации цифровизации общества важно понимать новые 
виды коммуникативных норм взаимодействия людей. Существует запрос на раскрытие основ-
ных факторов и предикторов поведения фаббинга в современном обществе, а также понимание 
роли фаббинга в изменении характера коммуникации.

Дизайн исследования. В исследовании раскрывались взаимосвязи между поведением фаб-
бинга и коммуникативностью, социабельностью личности. Также рассматривались взаимосвязи 
между паттернами фаббинга и показателями экзистенциальной исполненности, глубиной кон-
такта с собой и другими людьми. Исследование проводилось с помощью корреляционного анализа.

Участники. В исследовании участвовали 316 человек в возрасте от 18 до 50 лет (54% жен-
щин, 46% мужчин). Выборка была стратифицирована по полу, по возрасту (молодежь/люди 
среднего возраста), уровню образования (высшее образование/среднее специальное).

Методы (инструменты). В исследовании использовались следующие методики: «Общая шка-
ла фаббинга (фаббер)» (В. Чотпитаясунонд, К. Дуглас, 2018); «Общая шкала воспринимаемого 
фаббинга (фабби)» (В. Чотпитаясунонд, К. Дуглас, 2018); Тест социабельности (Т.И. Богачева, 
2021); Методика измерения уровня выраженности эскапизма (О.И. Теславская, Т.Н. Савчен-
ко, 2019); Тест экзистенциальной мотивации (ТЭМ) (В.Б. Шумский, Е.М. Уколова, Е.Н. Осин, 
Я.Д. Лупандина, 2016).

Результаты. Поведение фаббинга взаимосвязано с такими характеристиками личности, 
как социабельность, контактность, социальная адаптивность и эргичность. Эскапизм сни-
жает вероятность фаббинга и не является его прямой характеристикой. Экзистенциальная 
исполненность, осмысленность жизни и своего будущего, удовлетворенность своей жизнью и со-
бой снижают вероятность фаббинга в отношении партнера. Поведение фаббинга выражено 
больше у женщин. Имеется связь между активным фаббингом и наличием высшего образования. 
Подавляющее большинство выборки (и молодежь, и люди зрелого возраста) считают фаббинг 
приемлемой социальной нормой современного общения.

Основные выводы. Стремление к быстрым, поверхностным и разнообразным контактам 
увеличивает вероятность появления фаббинга в отношении партнера по общению, а осмыслен-
ность собственной жизни, глубокий контакт с собой снижают вероятность такого поведения.
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Objective. Analysis of the relationships between phubbing behavior and the characteristics of com-
munication skills, sociability, escapism and existential fulfillment of people aged 18 to 50 years.

Background. In the situation of digitalization of society, it is important to understand new types of 
communicative norms of human interaction. There is a demand to uncover the main factors and predic-
tors of phubbing behavior in modern society, as well as to understand the role of phubbing in changing 
the nature of communication.

Study design. The study revealed the relationship between phubbing behavior and communication 
and sociability of an individual. The relationships between phubbing patterns and indicators of existen-
tial fulfillment and the depth of contact with oneself and other people were also examined. The study 
was conducted using correlation analysis.

Participants. The study involved 316 people aged 18 to 50 years (54% women, 46% men). The 
sample was stratified by gender, age (youth/middle-aged people), and level of education (higher educa-
tion/specialized secondary education).

Measurements. The following methods were used in the study: General Phubbing Scale (Phubber) 
(Chotpitayasunondh, Douglas, 2018); The Generic Scale of Being Phubbed (GSBP) (Phubbee) (Chot-
pitayasunondh, Douglas, 2018); Sociability test (Bogacheva, 2021); Methodology for measuring the 
level of expression of escapism (Teslavskaya, Savchenko, 2019); Test of existential motivation (TEM) 
(V.B. Shumsky, E.M. Ukolova, E.N. Osin, Ya.D. Lupandina, 2016).

Results. Phubbing behavior is interconnected with such personality characteristics as sociability, 
contact, social adaptability and ergicity. Escapism reduces the likelihood of phubbing behavior and is not 
a direct characteristic of it. Existential fulfillment, meaningfulness of life and one’s future, satisfaction 
with one’s life and oneself reduce the likelihood of phubbing in relation to a partner. Phubbing behavior 
is more pronounced in women. There is a connection between active phubbing and having a higher edu-
cation. The vast majority of the sample (both young people and mature people) consider phubbing to be 
an acceptable social norm of modern communication.

Conclusions. The desire for quick, superficial and varied contacts increases the likelihood of phub-
bing in relation to a communication partner, and meaningfulness of one’s own life and deep contact with 
oneself reduces the likelihood of such behavior.

Keywords: phubbing; phubber; phubbee; sociability; escapism; existential fulfillment.
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Введение
На сегодняшний день совершен-

но нельзя игнорировать тот факт, что в 
эпоху диджитализации и цифровизации 
социальное взаимодействие и комму-
никация между людьми очень сильно 
изменились, и эти изменения актуали-
зируют задачу проведения социально-
психологических исследований новых 
появившихся феноменов и процессов [1; 
3; 16; 21]. Изменения коснулись и интен-
сивности коммуникации, и ее глубины, и 
качества, и большей опосредованности в 
связи с появлением разных технологий, 
посредством которых люди все больше 
общаются, и которые часто поглощают 
их внимание и интерес. Например, по-
явление смартфонов в нашей жизни 
очень облегчило поиск информации, 
возможности для связи с людьми в лю-
бой точке земного шара, но при этом по-
родило такие явления, как зависимость 
от смартфонов, номофобию, а также по-
ведение фаббинга. Понятием «фаббинг» 
(phubbing) обозначают игнорирование 
партнера по общению в пользу свое-
го телефона. Сам термин появился от 
слияния двух слов «phone» (телефон) 
и «snubbing» (пренебрежение) [19; 21]. 
Фаббинг — это постоянное использова-
ние смартфона, вызывающее недостаток 
человеческого взаимодействия или бо-
лее осознанного контакта с другим чело-
веком, причиняющего часто неприятные 
ощущения партнеру по общению.

В поведении фаббинга принято вы-
делять «фабберов» и «фабби». Фаббер — 
это тот, кто игнорирует партнера по 
общению, отвлекаясь на свой смартфон. 
Факты последних исследований говорят 
о том, что фаббер обращается к своему 

телефону в течение дня в среднем около 
двухсот раз, даже когда этот телефон не 
звонит и не вибрирует. Общественные 
опросы показывают, что женщины око-
ло 10 часов в день используют с разными 
целями свой смартфон, в то время как 
мужчины — 8 часов в день [31].

Людей, которые чувствуют себя игно-
рируемыми и ранятся, сталкиваясь с по-
ведением фаббинга, называют «фабби». 
Особенно явно фаббинг задевает пар-
тнеров в ситуации романтического взаи-
модействия, совместной деятельности в 
одном помещении, в ситуации важного 
разговора [14]. Важно отметить, что во 
многих случаях поведение фаббинга вос-
принимается другими людьми как некая 
социальная норма, особенно это харак-
терно для молодых людей и подростков, 
которые могут даже не обращать на это 
внимание и не реагировать на такое игно-
рирование, вовсе не считая такое поведе-
ние «пренебрежением». Все больше по-
является публикаций, рассматривающих 
фаббинг как новую социальную норму со-
временной коммуникации [7; 15; 18].

Одна из теорий, объясняющих появ-
ление такого феномена, как фаббинг, — 
это теория социального обмена и теория 
изменения социальных норм. Теория об-
мена в социальной психологии показы-
вает, что общение строится из взаимных 
действий. Взаимообмен возникает толь-
ко тогда, когда кто-то «возвращает» нам 
ответное действие на наше действие. Иг-
норирование партнера в пользу смартфо-
на с точки зрения данной теории может 
трактоваться как нечто, что мы видим в 
действиях партнера по отношению к нам. 
Наблюдая такое действие в нашу сторо-
ну, мы тоже в ответ позволяем себе это 

For citation: Nesterova A.A., Feklisova A.A. Phubbing: the Desire for Superficial Contacts with Others and the 
Avoidance of Deep Contacts with Oneself. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology and Soci-
ety, 2024. Vol. 15, no. 2, pp. 82—99. DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2024150206 (In Russ.).
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игнорирование и отвлечение на смарт-
фон. Таким образом, в ситуации, когда 
мы это часто наблюдаем во взаимодей-
ствии людей — очень скоро это становит-
ся новой социальной нормой общения 
[18]. Так, например, дети, постоянно на-
блюдая включенность в гаджеты и смарт-
фоны родителей, педагогов, значимых 
взрослых, обучаются вести себя соответ-
ствующим образом и считают это обще-
принятой нормой. Социальные нормы 
человеком усваиваются из наблюдаемо-
го, часто повторяющегося поведения. Та-
ким образом, возможно, в современном 
мире фаббинг постепенно становится со-
циальной нормой общения [26].

Исследования, проведенные в раз-
ных странах, показывают, что молодое 
поколение не считает невежливым и 
неэтичным поведение фаббинга [7; 18; 
21]. Молодежь и подростки не испыты-
вают негативных чувств даже в ситуа-
ции, когда их начинают игнорировать в 
пользу телефона при непосредственном 
контакте, и сами постоянно это дела-
ют (не менее 10 раз в день в различных 
коммуникациях). Примечательно с этой 
точки зрения исследование признанно-
го эксперта в изучении фаббинга из Ав-
стралии — Йеслама Аль-Сагафа — и его 
коллег. Исследование показало, что под-
ростки и молодежь гораздо чаще прояв-
ляют поведение фаббинга в отношении 
своих сверстников, друзей, сиблингов, 
родителей, но гораздо реже прибегают к 
нему в ситуации коммуникации с бабуш-
ками и дедушками, а также пожилыми 
людьми в целом. Авторы объясняют этот 
парадокс тем, что все-таки люди реагиру-
ют на предписанные социальные нормы 
и подспудно понимают, что для более 
старшего поколения «новые социальные 
нормы» взаимодействия могут быть не-
гативно восприняты и не поняты [15]. 
В ситуации общения с людьми старшего 

поколения предписанные нормы могут 
войти в конфликт с интернализованны-
ми в процессе цифровой социализации 
нормами, что ставит человека перед вы-
бором: как поступать в данный момент 
коммуникации.

Американские исследователи подтвер-
дили, что поведение фаббинга учащается, 
когда людям важно общаться с большим 
количеством других людей, быть много-
задачным, в том числе в плане общения. 
В исследовании, проведенном среди сту-
дентов университетов США, изучались 
связи между фаббингом, формированием 
онлайн-впечатления и онлайн-самопре-
зентацией, а также самопоглощенностью, 
которая связана с одержимостью людей 
своими собственными интересами, эмо-
циями и концентрацией исключительно 
на своей жизни. Исследование показало, 
что фаббинг положительно коррелирует 
с управлением впечатлениями в интер-
нете, самопрезентацией и эгоцентриз-
мом. Участники, которые набрали более 
высокие баллы по шкалам «управление 
онлайн-впечатлением», «онлайн-само-
презентация» и «эгоцентризм», проявля-
ли более высокий уровень фаббинга в от-
ношении партнеров по общению. В этом 
исследовании женщины прибегали к фаб-
бингу гораздо чаще, чем мужчины [32]. 
Поведение фаббинга связано с проявле-
нием таких черт личности, как экстравер-
сия, а также стремление избежать скуки и 
одиночества [10].

По результатам зарубежных исследо-
ваний предиктором поведения фаббинга 
в отношении партнера по общению ста-
новится уязвимый нарциссизм [22], ней-
ротизм [27], страх упустить что-то, на-
рушение внимания [14]. Люди, которые 
импульсивны, имеют проблемы с само-
регуляцией, менее связаны с другими, с 
большей вероятностью будут склонны к 
фаббингу [29].
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Теория наращивания функции много-
задачности человека также говорит о 
том, что поведение фаббинга — неотъ-
емлемый атрибут поведения человека, 
которому важно все успеть и ничего 
не упустить, в том числе и в общении. 
Э. Милер-Отт и Л. Келли выдвинули 
гипотезу, что появление в жизни чело-
века смартфонов привело к появлению 
многозадачности, в том числе в ситуации 
обучения, общения, совершения поку-
пок и т.п. [24]. Многозадачность связана 
не только с фаббингом, но и с информа-
ционной перегруженностью человека: 
мы научились одновременно проверять 
уроки у ребенка, смотреть телесериал и 
разговаривать с супругом. В исследова-
ниях обнаружено, что более 80% людей 
занимаются более чем одним делом при 
общении с членами семьи или друзьями. 
Мы вообще редко в современном мире 
делаем что-то одно — мы всегда совме-
щаем несколько действий. С этой точки 
зрения фаббинг является неизбежным 
последствием и нормой поведения при 
многозадачности [24].

Исследование, проведенное в Саудов-
ской Аравии, показало, что супругов во-
все не раздражает поведение фаббинга у 
партнеров. Более того, супружеские пары 
высказали мнение, что они полагаются на 
телефон в руках у своего партнера, потому 
что гаджеты повышают доступность ком-
муникации в любое время, что поддержи-
вает романтические отношения. Участни-
ки исследования воспринимали фаббинг 
не как способ убежать от реальности или 
общения, а считали такое использование 
смартфонов даже в контексте общения 
с партнером важной опорой в своей по-
вседневной жизни. Авторы делают вы-
вод, что эти результаты показывают, что 
фаббинг нельзя рассматривать только как 
проблемное и неуважительное поведение 
[13]. Исследование коллег из Германии 

тоже показало, что фаббинг не всегда вы-
зывает реакцию остракизма у партнера 
по общению, и чувство игнорирования не 
возникает, если есть хороший контакт и 
доверие к партнеру [30].

С другой стороны, много исследова-
ний в социальной психологии сегодня 
посвящено негативным последствиям 
фаббинга для человека. Так, было под-
тверждено, что фаббинг приводит к кон-
фликтам, обидам, утрате доверия, ревно-
сти, неудовлетворенности отношениями, 
деформации самооценки и т.п. [4; 7; 14; 
20]. Меридит Дэвид и Джеймс Робертс 
выдвинули гипотезу о том, что фаббинг 
приводит человека к социальной изоляции, 
остракизму. Чувство социальной изоля-
ции в результате фаббинга партнера по 
общению рождает чувства изгнанности, 
неважности и вычеркнутости из контак-
та, нарушает человеческую потребность 
в принадлежности и близости, а также 
нарушает чувство собственной ценности 
[20]. Модель остракизма К. Уильямса 
предполагает описание трех последова-
тельных стадий переживания человеком 
социальной изоляции, приводящего к: 
1) немедленным аффективным наруше-
ниям и угрозам фундаментальным по-
требностям (рефлексивная стадия), 
2) отсроченным стратегиям совладания 
(рефлективная стадия) и 3) долгосроч-
ным последствиям для индивидуального 
здоровья (стадия смирения и ухода) [33]. 
Социобиологи отмечают, что отсутствие 
зрительного контакта при общении, пере-
вод взгляда на телефон вместо партнера 
рождает в человеке ощущение «социаль-
ного отвержения или наказания». Отве-
дение взгляда невербально считывается 
человеком как пассивная форма изоля-
ции и сигнал незаинтересованности. Ког-
да мы исключены, активируются части 
нашего мозга, которые обнаруживают и 
регулируют душевную боль [34]. Кроме 
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того, наша способность контролировать 
мысли, эмоции и поведение оказывает-
ся под угрозой, как и наши способности 
рассуждать и правильно реагировать на 
социальные стимулы. Когда человек чув-
ствует себя исключенным из контакта, 
его первоочередной заботой становится 
восстановление чувства принадлежно-
сти и включенности. Чтобы восстановить 
чувство включенности, люди могут обра-
щаться к своим смартфонам и социаль-
ным сетям, чтобы общаться с другими и 
таким образом смягчать душевную боль, 
связанную с игнорированием и прене-
брежением. Так образуется замкнутый 
круг, провоцирующий явление фаббинга 
еще больше.

Таким образом, актуальный пул со-
циально-психологических исследований 
наполнен часто противоречащими кон-
струкциями, объясняющими фаббинг. 
Одни исследования свидетельствуют, 
что поведение фаббинга негативно ска-
зывается на отношениях, коммуникации, 
заставляя человека чувствовать себя по-
кинутым и отвергнутым [4; 14; 17; 20], 
а другие оптимистично заявляют, что 
фаббинг все больше приобретает харак-
тер общепризнанной социальной нормы 
общения новых поколений людей, и во-
обще фаббинг — непременный атрибут 
увеличения социальной активности и 
многозадачности современного человека 
[11; 13; 18].

Исследования предикторов фаббин-
га представляют на сегодняшний день 
некоторую не до конца оформившую-
ся полифонию, в которой часто звучат 
противоположные точки зрения. Таким 
образом, назрела необходимость прове-
сти исследование, которое бы помогло 
прояснить некоторые личностные пре-
дикторы фаббинга, а именно: коммуни-
кабельность, социабельность, эскапизм, 
включенность и ориентированность на 

себя и другого, выраженная в экзистен-
циальной исполненности личности.

Метод
Схема проведения исследования. 

316 человек, принявших участие в иссле-
довании, заполняли 2 группы методик:

1) методики, посвященные изучению 
поведения, связанного с фаббингом (ак-
тивного — фаббер; воспринимающего — 
фабби);

2) методики, направленные на изу-
чение таких черт личности, как социа-
бельность, эскапизм, экзистенциальная 
исполненность (возможности бытия-в-
мире; ценность жизни; самоценность; 
смысл жизни).

С опорой на теоретический анализ 
научной литературы и результаты пре-
дыдущих исследований были выдвинуты 
три гипотезы:

1) поведение фаббинга и восприятие 
фаббинга как новой социальной нормы 
коммуникации зависит от пола, возраста 
и уровня образования;

2) поведение фаббинга взаимосвязано 
с контактностью и социабельностью лич-
ности, с эскапизмом и стремлением уйти 
в альтернативную социальную реаль-
ность при общении с помощью возмож-
ностей, которые представляет гаджет;

3) поведение фаббинга обратно про-
порционально связано со всеми фун-
даментальными экзистенциальными 
мотивациями личности (возможностью 
бытия-в-мире; ценностью жизни; само-
ценностью; смыслом жизни).

Выборка исследования состояла из 
респондентов, проживающих на терри-
тории Российской Федерации и считаю-
щих себя россиянами (учитывался куль-
туральный компонент). Из 316 человек 
в возрасте от 18 до 50 лет женщины со-
ставили 54% выборки, мужчины — 46%. 
Выборка была стратифицирована по 
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возрасту: молодежь — 18—35 лет; люди 
среднего возраста — 36—55 лет (M = 36,5; 
SD = 17,84). В исследуемой выборке 64% 
имели высшее образование, 36% — сред-
неспециальное или незаконченное выс-
шее.

Методики исследования. Проявле-
ния поведения фаббинга изучались с по-
мощью методик «Общая шкала фаббин-
га (фаббер)» (Generic Scale of Phubbing 
(GSP)) и «Общая шкала воспринимае-
мого фаббинга (фабби)» (Generic Scale 
of Being Phubbed (GSBP)), разрабо-
танных В. Чотпитаясунонд и К. Дуглас 
(V. Chotpitayasunondh, K. Douglas) [19]. 
Обе методики были переведены и ва-
лидизированы в рамках предыдущих 
исследований [7]. Внутренняя согласо-
ванность Общей шкалы фаббинга — α 
Кронбаха = 0,816; внутренняя согласо-
ванность Общей шкалы воспринимаемо-
го фаббинга — α Кронбаха = 0,774.

«Общая шкала фаббинга» состоит 
из следующих подшкал: 1) номофобия 
(страх остаться без смартфона); 2) меж-
личностный конфликт из-за поведения 
фаббинга; 3) самоизоляция с помощью 
поведения фаббинга; 4) подтверждение 
проблемы (осознаваемая зависимость от 
телефона).

«Общая шкала воспринимаемого 
фаббинга» измеряет три показателя: 
1) восприятие фаббинга в свою сторо-
ну как социальной нормы; 2) ощущение 
игнорирования в ситуации фаббинга; 
3) межличностный конфликт, возникаю-
щий в ответ на фаббинг.

Мера включенности человека в со-
циальную микросреду, обусловленная 
психоэмоциональной устойчивостью, 
адаптационными и перцептивно-инте-
рактивными навыками, исследовалась 
с помощью «Методики диагностики 
социабельности личности» (Т.И. Бога-
чева) [2]. В методику вошли такие ком-

поненты, как «социальное познание», 
«контактность», «социальная приспоса-
бливаемость», «социальная эргичность», 
«эмоциональная устойчивость».

Уровень эскапизма, выраженный в 
«неудовлетворенности и избегании»; 
«состоянии Потока»; «создании альтер-
нативной социальной реальности», изме-
рялся с помощью «Методики измерения 
уровня выраженности эскапизма» (ав-
торы: Т.Н. Савченко, О.И. Теславская, 
Е.В. Беловол, А.А. Кардапольцева) [8].

Экзистенциальная исполненность 
и ее проявления диагностировались с 
применением методики «Тест экзистен-
циальной мотивации» (В.Б. Шумский 
и др.) [9]. Тест, помимо интегрального 
уровня экзистенциальной исполненно-
сти, позволяет оценить выраженность 
четырех фундаментальных мотиваций:

— первая фундаментальная мотива-
ция (1 ФЭЦ): защищенность, простран-
ство, опора;

— вторая фундаментальная мотива-
ция (2 ФЭЦ): соотнесенность, время, 
близость;

— третья фундаментальная мотива-
ция (3 ФЭЦ): заинтересованное внима-
ние; справедливое отношение; призна-
ние ценности;

— четвертая фундаментальная моти-
вация (4 ФЭЦ): включенность во взаи-
мосвязи; поле деятельности; ценность в 
будущем.

Проведен корреляционный анализ 
полученных данных (использованы кри-
терий Пирсона и точечно-бисериальный 
коэффициент  корреляции). Получен-
ные данные анализировались с помощью 
статистического пакета Statistica 12.

Результаты
На первом этапе исследования про-

верялась гипотеза о взаимосвязи пове-
дения фаббинга и социально-демографи-
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ческих характеристик личности. Также 
исследовалась взаимосвязь между пове-
дением активного фаббинга и восприни-
маемого фаббинга.

Корреляционный анализ выявил ста-
тистически достоверные связи между 
поведением фаббинга и социально-демо-
графическими показателями (использо-
вался точечно-бисериальный коэффици-
ент, табл. 1). Интересным был результат, 
который показал, что в исследуемой вы-
борке те, кто в большей мере проявлял 
поведение фаббера (игнорировал), так 
же в большой степени отмечали, что в от-
ношении них тоже происходит фаббинг 
(r = 0,54). Они чувствовали себя игно-
рируемыми (r = 0,54), но при этом такое 
поведение партнера одновременно вос-
принималось ими как норма (r = 0,55). 
Абсолютно не чувствовали себя жерт-
вами фаббинга (фабби) те, у кого высо-
кий балл по шкале «номофобия» (страх 
оказаться без телефона). Именно в этой 
группе больше всего встречалась и пози-
ция восприятия фаббинга как современ-
ной коммуникативной нормы. Женщи-
ны в большей мере проявляли поведение 

фаббинга (r = 0,264). Таким образом, 
гипотеза о связи пола, возраста, уровня 
образования и особенностей поведения 
фаббинга нашла свое подтверждение.

Для подтверждения гипотезы № 2 
проводился корреляционный анализ 
между показателями поведения фаббинга 
(в активной роли фаббера) и переменны-
ми, характеризующими степень контакт-
ности, социабельности и эскапизма чело-
века. Результаты представлены в табл. 2.

Большое количество статистически 
значимых корреляционных связей по-
казывает, что поведение фаббинга нахо-
дится в прямо пропорциональной взаи-
мосвязи со всеми качествами личности, 
характеризирующими социабельность и 
контактность человека, и обратно пропор-
ционально связано с проявлениями эска-
пизма (табл. 2). Есть лишь одна слабая 
прямая корреляционная связь между под-
тверждением проблемы зависимости от 
гаджета и Состоянием Потока (r = 0,12).

В табл. 3 представлены корреляцион-
ные связи между поведением фаббинга и 
различными показателями экзистенци-
альной исполненности (табл. 3).

Т а б л и ц а  1
Результаты корреляционного анализа связи между показателями фаббинга 

и социально-демографическими характеристиками (N = 316)

Позиции в 
фаббинге

Показатели поведения 
фаббинга

Пол (1 – мужской; 
2 – женский)

Возраст
Уровень 

образования
Фаббер Номофобия (фаббер) 0,446** –0,021 0,055

Межличностный конфликт 
(фаббер)

0,113* 0,019 0,077

Самоизоляция (фаббер) 0,254* –0,298** –0,080
Подтверждение проблемы (фаб-
бер)

0,264* –0,208* 0,138*

Фабби Воспринимаемые нормы (фабби) 0,318** –0,066 0,215*
Чувство игнорирования 0,104 –0,339** –0,229**
Межличностный конфликт 
(фабби)

0,193* –0,127* –0,284**

Примечание: * — корреляция значима при p < 0,05; ** — корреляция значима при p < 0,01
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Т а б л и ц а  2
Результаты корреляционного анализа связи между показателями активного 

фаббинга и проявлением социабельности и эскапизма (N = 316)
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С
оц

иа
бе

ль
но

ст
ь Социальное познание 0,192* 0,269** 0,323** 0,554**

Контактность 0,329** 0,310** 0,411** 0,522**
Социальная приспосабливаемость 0,271** 0,138* 0,213* 0,413**
Социальная эргичность 0,103 0,178* 0,167* 0,186*
Эмоциональная устойчивость 0,616** 0,368** 0,564** 0,554**
Социабельность общ. 0,408** 0,343** 0,456** 0,602**

Э
ск

ап
из

м

Неудовлетворенность и избегание –0,128* –0,193** –0,123* 0,020
Альтернативная социальная реальность –0,352** –0,139* –0,280** –0,199*
Состояние Потока –0,006 –0,129* -0,079 0,120*
Интегральный показатель уровня выражен-
ности эскапизма

–0,195* –0,199* -0,197* –0,013

Примечание: * — корреляция значима при p < 0,05; ** — корреляция значима при p < 0,01.

Т а б л и ц а  3
Результаты корреляционного анализа связи между показателями активного 
фаббинга и фундаментальными экзистенциальными мотивациями (N = 316)
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1 ФЭЦ Опора 0,192* –0,049 0,060 0,149*
Защищенность 0,314** 0,184* 0,213* 0,327**
Пространство 0,275** 0,138* 0,256* 0,247*

2 ФЭЦ Соотнесенность 0,083 –0,094 0,000 –0,042
Время 0,112 0,009 –0,031 –0,064
Близость 0,031 –0,151* –0,075 –0,016

3 ФЭЦ Заинтересованное внимание 0,026 –0,276** –0,193* 0,0542
Справедливое отношение –0,084 –0,443** –0,339** –0,203*
Признание ценности 0,025 –0,120* –0,093 –0,138*



91

Эмпирические исследования

Экзистенция (1 ФЭЦ), характери-
зующая ощущения собственных воз-
можностей бытия-в-мире, прямо про-
порционально взаимосвязана со всеми 
показателями поведения активного 
фаббинга. Фундаментальная ценность 
жизни и отношений с людьми (2 ФЭЦ) 
имеет слабые связи с фаббингом, но 
стоит отметить, что при увеличении 
межличностного конфликта, связан-
ного с фаббингом, снижается чувство 
близости с другими людьми. Третья 
фундаментальная ценность (3 ФЭЦ), 
ориентированная на ощущение соб-
ственной ценности, имеет прочные об-
ратно пропорциональные связи с фаб-
бингом, особенно с межличностным 
конфликтом и самоизоляцией. Чем 
больше у людей есть ощущение инте-
реса к себе, справедливого отношения 
и признания, тем меньше они прибега-
ют к самоизоляции посредством гад-
жета, а также к поведению фаббинга 
в целом. Обратные связи между вы-
раженностью 4 ФЭЦ (смысл жизни, 
будущее) и фаббингом говорят о том, 
что у людей, которые часто прибегают 
к фаббингу, гораздо меньше ощущения 
возможностей для деятельности, цен-
ности в будущем и осмысленности сво-
ей жизни в целом.

Обсуждение результатов
Исследование социально-демографи-

ческих показателей фаббинга показало, 
что к поведению активного фаббинга 
чаще прибегают молодые люди. В на-
шей выборке фабберами чаще выступа-
ли женщины. Именно женщины в боль-
шей степени воспринимают фаббинг как 
норму общения, хотя также отмечают, 
что это иногда приводит к конфликтам. 
Наши результаты согласуются с данны-
ми израильского исследования, где жен-
щины обнаружили большую склонность 
к поведению активного фаббинга, а так-
же чаще проявляли эмоциональную ре-
активность в ситуации воспринимаемого 
фаббинга со стороны партнера [28].

Интересно, что чем старше люди, 
тем меньше они проявляют фаббинг в 
ситуации взаимодействия, но при этом 
они достаточно толерантно относятся к 
фаббингу в свою сторону, не вступая в 
конфликт и не всегда чувствуя себя от-
вергнутыми. Не было обнаружено до-
стоверных различий между молодежью 
и более старшим поколением в том, как 
относиться к фаббингу: обе возрастные 
группы показали достаточно высокий 
уровень толерантности к этому явлению, 
и в опросе молодежь высказала даже бо-
лее негативные суждения о фаббинге, 
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4 ФЭЦ Возможности для деятельности –0,179* –0,365** –0,382** –0,365**
Включенность во взаимосвязи 0,154* –0,163* 0,017 0,004
Ценность в будущем –0,142* –0,467** –0,367** –0,201*

Экз. 
Исп.

Экзистенциальная исполненность 
общ.

0,094 –0,235* -0,128* –0,144*

Примечание: * — корреляция значима при p < 0,05; ** — корреляция значима при p < 0,01.
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особенно в ситуации общения с роман-
тическим партнером. Это согласуется с 
данными, которые говорят, что в жизнь 
людей зрелого возраста гаджеты вошли 
очень прочно, и они тоже не представ-
ляют своей жизни без смартфонов и воз-
можности к ним постоянно обращаться. 
Такие различия и взаимосвязи можно 
объяснить тем, что в нашей выборке не 
было лиц старше 50 лет, которые, несо-
мненно, внесли бы существенные сдвиги 
в результаты, так как для старшего поко-
ления поведение фаббинга квалифици-
руется, скорее, как вариант невежливого 
и даже оскорбительного общения [23].

Люди с высшим образованием чаще 
прибегают к гаджетам и чаще проявляют 
поведение фаббинга в общении (так как 
обращаются к телефону чаще в рабочих 
ситуациях, с целью поиска и чтения полез-
ной информации и т.д.). Они гораздо чаще 
указывают, что фаббинг — это норма со-
временного социального взаимодействия, 
и меньше расстраиваются, конфликтуют, 
когда видят, что от общения с ними люди 
переключаются на телефон, переключаясь 
на него так же довольно часто.

Вторая гипотеза, посвященная вза-
имосвязи социабельности и коммуни-
кабельности человека и его предрас-
положенности к фаббингу, полностью 
подтвердилась. Действительно, фаббе-
ры более контакты, более открыты для 
общения, социально адаптивны и эмо-
ционально устойчивы в общении. Таким 
образом, люди, прерывая свое общение 
с партнером в пользу телефона, скорее, 
боятся упустить возможность контактов 
с другими людьми, хотят узнать какую-
то новую для себя информацию, вовремя 
ответить на сообщение и т.д. Таким обра-
зом, с одной стороны, фаббинг нарушает 
близкий контакт с партнером, с которым 
происходит общение, но, с другой сто-
роны, он как будто позволяет сохранять 

постоянную связь с другими людьми, 
позволяя снизить тревогу, вызванную 
опасением упустить что-то важное, в том 
числе и в социальном взаимодействии.

Наше предположение, что фаббинг 
будет связан с эскапизмом, не подтвер-
дилось. Полученные коэффициенты 
корреляции показывают, что активное 
поведение фаббинга обратно пропорци-
онально связано с эскапизмом, с неудов-
летворенностью и избеганием, а также с 
поиском человеком альтернативной со-
циальной реальности. То есть фаббинг, 
по результатам нашего исследования, не 
является способом убегания из реальной 
жизни в мир фантазий, развлечений и 
виртуальных отношений. По поводу вза-
имосвязи фаббинга и эскапизма мнения 
зарубежных ученых, исследовавших эти 
процессы, расходятся. Например, турец-
кие социальные психологи обнаружили 
такую прямую зависимость между фаб-
бингом и эскапизмом, правда, опосре-
дованную другой переменной — «стра-
хом упустить что-то важное» (FOMO) 
(переменной-медиатором) [12]. В дру-
гих исследованиях, наоборот, в большей 
мере подчеркивается связь поведения 
фаббинга с такой чертой личности, как 
«нейротизм», которая характеризуется 
повышенной тревожностью, неуверен-
ностью в себе и страхом что-то упустить 
и, как следствие, чрезмерной включен-
ностью в контакты [14]. Именно нейро-
тизм и страх что-то упустить запускают 
поведение фаббинга, а эскапизм больше 
свойственен лицам с компьютерной и 
интернет-аддикцией, а также тем людям, 
кто использует телефон для компенса-
ции скуки, дискомфорта, одиночества. 
Дополнительная беседа с респондентами 
показала, что люди прибегают к фаббин-
гу, потому что проверяют сообщения и 
пропущенные звонки, а также коммен-
тарии на их посты в социальных сетях. 
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Редко кто в ситуации непосредственно-
го общения с партнером отвлекается на 
чтение новостей, просмотр фильмов и 
компьютерные игры. Полученные дан-
ные позволяют нам несколько иначе по-
смотреть на явление фаббинга, как на не-
что, не связанное с желанием убежать от 
реальности, одиночества, а связанное со 
стремлением к созданию более плотного 
контакта с социальной реальностью, бо-
лее активного общения и интенсивного 
социального познания, а также страхом 
пропустить что-то для себя ценное и 
важное. Необходимо более детально изу-
чать данные закономерности, возможно, 
с привлечением медиаторного анализа и 
моделирования различных социальных 
ситуаций фаббинга.

Фаббинг и проявленность различных 
фундаментальных мотиваций человека, 
составляющих его экзистенциальную 
исполненность, представляли разные 
варианты взаимосвязи. Были рассмо-
трены четыре уровня экзистенциаль-
ных взаимодействий человека: с миром 
(1 ФЭЦ); с ценностями жизни (2 ФЭЦ); 
с собственным бытием (3 ФЭЦ); с по-
ниманием и осмысленностью будущего 
(4 ФЭЦ).

Прямо пропорциональные значимые 
связи фаббинга есть со всеми мотиваци-
ями взаимодействия с миром — 1 ФЭЦ. 
По-другому эту мотивацию называют 
«присутствие в этом мире». У людей, часто 
проявляющих фаббинг, высокие показате-
ли по всем трем компонентам этой мотива-
ции: защищенность, опора, пространство. 
Они лучше чувствуют опору в этом мире, 
видят пространство для себя и чувствуют 
себя достаточно защищенными.

Со второй фундаментальной мотива-
цией (2 ФЭЦ) не было значимых связей 
у тех, кто часто выступает в роли фаббе-
ра. Можно предположить, что фаббинг 
не связан с тем, насколько человек чув-

ствует себя включенным в эту жизнь. 
Есть только обратно пропорциональная 
связь между переменными «межлич-
ностный конфликт из-за фаббинга» и 
«близость», что может косвенно под-
тверждать, что фаббинг все-таки может 
приводить к отдалению и образованию 
дистанции между людьми при близких, 
референтных отношениях.

Третья фундаментальная мотивация 
(3 ФЭЦ) отвечает за ощущение челове-
ком возможности проявляться в этом 
мире и быть собой. Люди, демонстри-
рующие поведение фаббера, в меньшей 
степени чувствуют заинтересованность в 
себе, в меньшей степени ощущают спра-
ведливость по отношению к себе и в це-
лом чувствуют меньшую ценность своей 
жизни. По мнению А. Лэнгле, дефици-
тарность третьей фундаментальной мо-
тивации часто связана с нарциссизмом 
личности [5]. Получается, что фабберы 
чаще проявляют нарциссические черты 
личности, одновременно сочетающие в 
себе характеристики собственной гран-
диозности и уязвимости. Это согласует-
ся с данными австралийского исследова-
ния, которое подтвердило связь между 
нарциссизмом и фаббингом. По данным 
Рэйчил Грив и Эвиты Марч, уязвимые 
нарциссы, испытывая недостаток само-
оценки и самоуважения, могут испыты-
вать чувство пустоты и стыда. Именно 
среди представителей уязвимого типа 
нарциссов преобладало поведение актив-
ного фаббинга [22].

Обратная связь между поведением 
фаббинга и четвертой фундаменталь-
ной мотивацией (4 ФЭЦ), отвечающей 
за осмысленность собственной жизни и 
перспективы в будущем, показывает, что 
фабберы в меньшей степени видят возмож-
ности для будущего, меньше задумывают-
ся о перспективах и смыслах своей жизни. 
Ориентированность на множественные 
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контакты и многозадачность смещает 
фокус внимания с глубинных контактов, 
обедняет возможности личности быть в 
контакте со своими собственными экзи-
стенциальными потребностями.

Люди, имеющие низкие показатели 
экзистенциальной исполненности, го-
раздо чаще склонны проявлять поведе-
ние фаббинга. Дополняя выводы других 
исследователей о том, что фаббинг мо-
жет мешать нам строить близкие и вклю-
ченные отношения с другими людьми 
[17; 21; 25], можно добавить, что он также 
может осложнять выстраивание контак-
та человека с самим собой и своими глу-
бинными потребностями.

В дальнейшем изучении фаббинга 
необходимо учитывать и социально-де-
мографические переменные, и перемен-
ные социабельности личности, и стрем-
ление человека быть в контакте с собой 
и другими.

Выводы
Поведение фаббинга выражено боль-

ше у женщин. Были обнаружены ста-
тистически достоверные связи между 
фаббингом и наличием высшего образо-
вания. Для подавляющего большинства 
выборки фаббинг является воспринима-
емой нормой общения.

В исследовании удалось подтвердить 
предположение, что активное поведение 
фаббинга может быть связано с такими 
чертами личности, как социабельность, 
стремление к разнообразным, непрерыв-
ным контактам, страх упустить возмож-
ности в общении, желание приспосо-
биться к социальному взаимодействию в 
условиях многозадачности.

Можно отметить, что у активных 
фабберов в плане экзистенциальной ре-
ализации есть ощущение безопасности и 
доверия к миру, но при этом есть невро-
тические и нарциссические черты, свя-

занные со страхом быть непризнанным, а 
также ощущением собственной недоста-
точной ценности, которые они пытаются 
компенсировать посредством дополни-
тельного общения и самопредъявления 
себя посредством смартфона.

Снижение мотивации, направленной 
на будущее, снижение ценности осозна-
вания себя в этом мире могут говорить 
о недостаточно глубоком контакте с со-
бой и своими фундаментальными по-
требностями. Можно предположить, что 
фаббинг позволяет создавать систему 
«слабых» социальных связей, нанося 
ущерб при этом «сильным и глубоким» 
социальным связям. Это согласуется 
с выводами А.А. Мироновой, которая 
констатирует, что «сильные связи» в ус-
ловиях активного использования ИКТ 
ослабевают, но при этом наращивается 
социальный капитал, состоящий из «сла-
бых связей» и более поверхностных кон-
тактов [6].

Связь между фаббингом и личност-
ными характеристиками можно объяс-
нить в рамках теории использования и 
удовлетворения. Эта теория утвержда-
ет, что посредством социальных сетей 
и общения через смартфон люди удов-
летворяют определенные потребности. 
С этой точки зрения люди очень часто 
прибегают к гаджетам для удовлетво-
рения таких потребностей, как под-
держание своих контактов, повышение 
самооценки, поиск развлечений, полу-
чение восхищения и т.д. Фаббинг в этом 
контексте позволяет людям с высоким 
уровнем коммуникабельности и с дефи-
цитарным ощущением собственного Я 
удовлетворить свои потребности в при-
знании, уважении, любви. Принятие, 
признание, интерес к себе они могут го-
раздо быстрее получить в результате бо-
лее контролируемого и поверхностного 
онлайн-общения.
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Всестороннее исследование, учитыва-
ющее выявленные связи, а также более 
детальное изучение этих связей с учетом 
социокультурного контекста имеют важ-
ное значение для более глубокого пони-
мания явления фаббинга.

Результаты исследования раскрыва-
ют роль личностных особенностей че-
ловека, побуждающих его к поведению 
фаббинга, что позволит психологам по-
нимать природу фаббинга, а также прояс-
нить изменения некоторых социальных 
норм, принятых в общении в условиях 
многозадачности человека и цифровиза-
ции общества.

Ограничения исследования. Данное 
исследование имеет некоторые ограниче-
ния. Во-первых, стоит отметить, что ис-

следование было проведено в основном 
на жителях крупных городов Российской 
Федерации, что может вносить некото-
рую специфику в образ жизни и особен-
ности социальной интеракции респонден-
тов. В исследовании не участвовали люди 
старше 50 лет, что, как мы отмечали выше, 
внесло некоторую специфику в интерпре-
тацию связей, относящихся к возрасту 
респондентов. В-третьих, в связи с тем, 
что было проведено перекрестное (корре-
ляционное) исследование, мы не можем 
говорить об однозначных причинно-след-
ственных связях между исследуемыми 
показателями. В дальнейшем планиру-
ется прояснить некоторые полученные 
связи, дополнив количественные методы 
исследования качественными.
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Цель. Выявление и сравнительный анализ связей зависимости от смартфона с академиче-
ской мотивацией, прокрастинацией и самоконтролем в общении у белорусов и россиян.

Контекст и актуальность. Пользователи смартфона, попавшие в зависимость от него, 
страдают от многих проявлений психологического неблагополучия, поэтому зависимость от 
смартфона стала объектом пристального внимания психологов разных стран. При этом акту-
ален вопрос: сходны или различны ее связи с личностными характеристиками пользователей у 
представителей разных этносов?

Дизайн исследования. На основе онлайн-тестирования выявлялись и анализировались свя-
зи зависимости от смартфона у российских и белорусских мужчин и женщин.

Участники. 3379 респондентов: 2365 белорусов (55,39% — женщины) и 1014 россиян 
(65,87% — женщины).

Методы (инструменты). Опросники: зависимости от смартфона (автор В.П. Шейнов), за-
висимости от социальных сетей (авторы В.П. Шейнов, А.С. Девицын), факторные модели дан-
ных зависимостей (авторы В.П. Шейнов, А.С. Девицын); «Шкала академической мотивации» 
(авторы Т.О. Гордеева и др.); «Шкала прокрастинации» К. Лей в адаптации Я.И. Варваричевой; 
тест М. Снайдера «Самоконтроль в общении».

Результаты. Зависимость от смартфона белорусских и российских мужчин и женщин и все 
ее факторы отрицательно коррелируют с внутренней академической мотивацией и положи-
тельно — с внешней академической мотивацией, прокрастинацией, самоконтролем в общении и 
зависимостью от соцсетей. Эти корреляции у белорусов и россиян различаются только тесно-
той связей, они свидетельствуют о том, что зависимость от смартфона отрицательно свя-
зана с внутренней мотивацией к обучению, открытостью и непосредственностью контактов.

Основные выводы. У белорусов и россиян: 1) обнаружено сходство связей зависимости от 
смартфона с академической мотивацией, прокрастинацией, самоконтролем в общении и зави-
симостью от соцсетей; 2) выявлена отрицательная связь смартфон-аддикции с внутренней 
мотивацией к учебе и качеством общения.
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Objective. Identification and comparative analysis of connections between smartphone addiction 
and academic motivation, procrastination and self-control in communication among Belarusians and 
Russians.

Background. Smartphone users who become dependent on it suffer from many manifestations of 
psychological ill-being, so smartphone addiction has become the object of close attention of psychologists 
in different countries. At the same time, the relevant question is: are its connections with the personal 
characteristics of users among representatives of different ethnic groups similar or different?

Study design. Based on online testing, connections between smartphone addiction among Russian 
and Belarusian men and women were identified and analyzed.

Participants. 3379 respondents: 2365 Belarusians (55,39% women) and 1014 Russians (65,87% 
women).

Methods. The study used questionnaires: smartphone addiction (author V.P. Sheinov), social 
network addiction (authors V.P. Sheinov, A.S. Devitsyn), factor models of these addictions (authors 
V.P. Sheinov, A.S. Devitsyn); questionnaire “Academic Motivation Scale” (authors T.O. Gordeeva and 
others); “Procrastination Scale” by K. Lei, adapted by Ya.I. Varvaricheva; M. Snyder’s test “Self-control 
in communication”.

Results. Smartphone addiction of Belarusian and Russian men and women and all its factors cor-
relate negatively with internal academic motivation and positively with external academic motivation, 
procrastination, self-control in communication and addiction to social networks. These correlations be-
tween Belarusians and Russians differ only in the closeness of connections; they indicate that smart-
phone addiction is negatively related to internal motivation for learning, openness and directness of 
contacts.

Main conclusions. Among Belarusians and Russians: 1) were found similarities of the correlation 
between smartphone addiction and academic motivation, procrastination, self-control in communication 
and addiction to social networks; 2) a negative relationship between smartphone addiction and internal 
motivation to study and quality of communication was revealed.
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Введение
Смартфоны в настоящее время стали 

настолько популярными, что исследова-
тели характеризуют их как устройства, 
обеспечивающие «цифровое расшире-
ние» личности. Пользователи зачастую 
рассматривают смартфоны как часть 
своего тела, подобно рукам и глазам, и 
могут называть их «лучшими друзьями» 
и «родственными душами» [17]. Привле-
кательность смартфонов определяется 
их высокой функциональностью, порта-
тивностью, подключением к интернету. 
Смартфоны используются для обучения, 
досуга, социального взаимодействия, 
формирования идентичности и многих 
других целей [15]. Наиболее заметен 
рост использования гаджетов в подрост-
ковой и юношеской возрастных группах 
[4, с. 150]. Процессы, в которых теле-
фоны становятся спутниками молодых 
людей в повседневной жизни, глубоко 
интимны [17].

Смартфоны самые что ни на есть 
«черные лебеди» нашей жизни. Кажется, 
без них все в нашей жизни остановится. 
Сама личность, когда в ее руках смарт-
фон, становится иной: дополненной, до-
строенной, расширенной.

Смартфоны как устройства,
расширяющие личность
Как отмечают Г.У. Солдатова и 

А.Е. Войскунский, «постоянные спутни-
ки современного человека — смартфон и 
компьютер — на первый взгляд кажутся 
лишь частью обычной жизни» [9, с. 432]. 
Но цифровая эпоха революционно меня-

ет социализационные процессы, так что 
можно говорить о «цифровой социализа-
ции» [8]. Мы разделяем точку зрения о 
том, что «развитие ребенка и подростка 
сегодня может рассматриваться как фор-
мирование гиперподключенной, техно-
логически достроенной цифровой лич-
ности» [10, с. 13].

Важно при этом понимать, что смарт-
фон как устройство не является «пси-
хологическим орудием» или «психоло-
гическим инструментом» в том смысле, 
как их (психологические орудия и пси-
хологические инструменты) понимал 
и описывал Л.С. Выготский. Почему? 
Психологическое орудие «видоизменяет 
все протекание и всю структуру психиче-
ских функций, определяя своими свой-
ствами строение нового инструменталь-
ного акта» [2, с. 103]. А смартфон нет. 
Смартфон — это «техническое орудие». 
Техническое орудие, по Л.С. Выготско-
му, «видоизменяет процесс естествен-
ного приспособления, определяя форму 
трудовых операций» [2, с. 103]. Смарт-
фон как техническое, а не психологиче-
ское орудие не опосредует психические 
функции, не встраивается в них и не пре-
образует их. Смартфон можно отложить 
в сторону, потерять, испортить, его могут 
украсть и т.д.

Значимость смартфона как техниче-
ского устройства определяется прежде 
всего предоставлением доступа к интер-
нету, что обусловливает возможность 
для человека буквально «жить» в этой 
новой виртуальной реальности. Не слу-
чайно исследователи включают в «циф-

Keywords: smartphone addiction; academic motivation; procrastination; self-control in communi-
cation; social network addiction; Belarusians; Russians; men; women.

For citation: Sheinov V.P., Nizovskikh N.A., Ermak V.O. Smartphone Addiction and Its Correlations with 
Academic Motivation, Procrastination and Self-Control in Communication among Belarusians and Russians. 
Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology and Society, 2024. Vol. 15, no. 2, pp. 100—116. 
DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2024150207 (In Russ.).
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ровую личность» и «принадлежащие 
человеку и подключенные к сети цифро-
вые устройства» [9, с. 441]. Нет никакого 
сомнения, что «технологическая расши-
ренность субъекта, безусловно, ставит 
вопрос о том, что происходит с ним как с 
социальным существом» [9, с. 442].

Цифровое расширение информа-
ционных возможностей человека, по-
степенно превращающее его в Homo 
informaticus (В.И. Панов), обусловлива-
ет «риск того, что когнитивное, эмоцио-
нальное и личностное развитие подрас-
тающего поколения начинает в большей 
степени подчиняться тому контенту, ко-
торый предлагает индивиду цифровая 
среда» [5, с. 71]. Цифровизация инфор-
мационной среды особую значимость 
в связи с этим приобретает в контексте 
экопсихологической модели становле-
ния субъектности [6].

Смартфоном, как и любым другим 
цифровым устройством, нужно овла-
деть, нужно научиться пользоваться им 
так, чтобы он не мешал развитию пси-
хических процессов и личности, а спо-
собствовал этому, помогая расширению 
социальных контактов, достижению со-
циальной успешности, психологическо-
го благополучия и др. Никто не может 
оспорить то, что использование смарт-
фона доставляет удовольствие, может 
выступать как просоциальное и разви-
вающее. Вместе с тем все более актуаль-
ной становится проблема зависимости от 
смартфонов.

Зависимость от смартфона
как социально-психологическая
проблема
Как свидетельствуют жизненные на-

блюдения и специально организованные 
исследования, нерегламентированное 
использование смартфонов, превыша-
ющее разумные временные интервалы, 

может неблагоприятно влиять на физи-
ческое благополучие, личностные свой-
ства и качества человека, его учебную 
и профессиональную деятельность, его 
межличностные отношения. В исследо-
вании, проведенном на выборке корей-
ских подростков (N = 40998), показано, 
что использование подростками смарт-
фона более четырех часов в день связано 
с неблагоприятными проявлениями в 
области здоровья, в числе которых вы-
сокий уровень стресса, нарушение сна, 
депрессии, ожирение, употребление 
психоактивных веществ, суицидальные 
риски [14]. В числе личностных характе-
ристик, положительно коррелирующих 
с использованием мобильного телефона, 
социальная экстраверсия, тревожность, 
низкая самооценка [21], высокий уро-
вень поиска новизны, низкий уровень 
настойчивости и др. [18].

Зависимость от смартфона трактуется 
нами как психологическое состояние, об-
условленное навязчивой потребностью 
использовать смартфон неоправданно 
часто, что вредит психосоциальному и 
личностному развитию пользователей. 
Зависимость от смартфона положитель-
но коррелирует с другими зависимостя-
ми, такими как зависимость от интернета 
и социальных сетей.

Проблема зависимости от смартфо-
нов многоаспектна. Один из ее аспектов 
состоит в том, что поскольку смартфон 
используется в учебе, профессиональной 
деятельности и для других важных це-
лей, субъективно сами пользователи ча-
сто не осознают свою зависимость имен-
но как зависимость.

Требует исследования вопрос о том, 
как зависимость от смартфона связана 
с важными личностными свойствами 
и качествами. В контексте данного ис-
следования представляют интерес связи 
зависимости от смартфона с академиче-
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ской мотивацией, прокрастинацией и са-
моконтролем в общении.

Зависимость от смартфона
и академическая мотивация
Возможности обучения с помощью 

мобильных устройств, в том числе и 
смартфонов, в последнее время привле-
кают особое внимание. Так, в герменев-
тическом исследовании опыта использо-
вания смартфонов изучалось, что значит 
для молодых людей приобретать, владеть 
и создавать цели для своих персональ-
ных мобильных устройств в контекстах 
формального и неформального обучения 
[15]. В лонгитюдном исследовании, про-
веденном в период с 2016 по 2018 годы 
на выборке студентов-медиков (N = 269), 
в котором изучались связи между ис-
пользованием смартфонов и цифровой 
зависимостью с психическим здоровьем, 
качеством жизни, обучением и акаде-
мической мотивацией, было выявлено, 
что частота использования смартфонов 
и цифровая зависимость являются пре-
дикторами более низкой академической 
мотивации обучающихся и более низких 
образовательных результатов [20].

Зависимость от смартфонов
и прокрастинация
Прокрастинация как черта личности 

может выступать фактором риска разви-
тия зависимости от мобильного телефона. 
Гипотеза о связи зависимости от мобиль-
ного телефона с прокрастинацией под-
твердилась в исследовании, выполненном 
на выборке китайских студентов-медиков 
(N = 572) [19], что согласуется с резуль-
татами других исследований. Показано, 
что у китайских студентов колледжей в 
возрасте 16—20 лет (N = 1004) прокра-
стинация положительно связана с зависи-
мостью от мобильного телефона (r = 0,40, 
p < 0,001), а также со стрессом (r = 0,29, 

p < 0,001), который частично опосредует 
связь прокрастинации с зависимостью от 
смартфона [26]. Общими для этих двух 
переменных, как отмечают авторы, явля-
ются трудности саморегуляции; именно 
поэтому прокрастинаторы, для которых 
характерен низкий самоконтроль и пред-
почтение краткосрочных вознагражде-
ний, могут легко стать зависимыми от 
мобильных телефонов из-за особенно-
стей их функционирования [26]. Зави-
симость от мобильных телефонов и ака-
демическая прокрастинация негативно 
влияют на академическую успеваемость 
китайских студентов-медиков, на такие 
ее параметры, как целеустремленность в 
обучении, успеваемость и фасилитация 
отношений [25]. В исследовании, прове-
денном на выборке перуанских учащих-
ся в возрасте 15—17 лет (N = 146), также 
обнаружена положительная и значимая 
связь между академической прокрасти-
нацией и зависимостью от смартфона 
(r = 0,268, p = 0,001), из которой следует, 
что чем более выражена академическая 
прокрастинация, тем больше зависимость 
от мобильного телефона [22].

Зависимость от смартфонов
и самоконтроль в общении
Мобильные телефоны выступают 

как важное средство общения и способ 
поддержания социальных связей. Воз-
никает вопрос, как связана зависимость 
от смартфона с самоконтролем в обще-
нии. Исследователи полагают, что пре-
подаватели должны играть важную 
роль в укреплении техники построения 
межличностных отношений и обучении 
самоконтролю среди тех обучающихся, 
которые демонстрируют отрицательные 
черты характера [21, с. 37].

Цель исследования: выявление и срав-
нительный анализ наличия и характера 
связей зависимости от смартфона с ака-
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демической мотивацией, прокрастина-
цией и самоконтролем в общении у бело-
русов и россиян.

Совместное исследование академи-
ческой мотивации, прокрастинации и 
самоконтроля в общении объясняется 
тем, что они весьма актуальны для всех 
обучающихся (школьников, студентов, 
слушателей курсов повышения квали-
фикации и переподготовки) и все они 
связаны с зависимостью от смартфона. 
Негативное влияние последней на каче-
ство учебы и общения вызывает особую 
озабоченность педагогов и родителей.

Общее теоретическое предположение 
состоит в том, что формирование зависимо-
сти от смартфона отрицательно коррели-
рует с внутренней мотивацией и высоким 
уровнем субъектности молодых людей.

Исследовательские вопросы определе-
ны следующим образом:

1. Имеется ли связь между зависи-
мостью от смартфона и ее факторами с 
зависимостью от социальных сетей и ее 
факторами у белорусов и россиян?

2. Имеются ли связи зависимости от 
смартфона и ее факторов с типами акаде-
мической мотивации, прокрастинацией 
и самоконтролем в общении у белорус-
ских и российских респондентов? Каков 
их характер?

3. Сходны или различны связи зави-
симости от смартфона и ее факторов с 
типами академической мотивации, про-
крастинацией и самоконтролем в обще-
нии у белорусских и российских мужчин 
и женщин?

Метод
Эмпирической основой исследования 

послужили результаты онлайн-тестиро-
вания респондентов в Беларуси и Рос-
сии, которое было организовано осенью 
2023 года. Сбор данных осуществлен с 
помощью Google-форм. Методология 

сбора данных в двух странах была иден-
тичной. Идентичными были и методики 
исследования, которые предъявлялись 
респондентам на русском языке.

Выборка исследования. Респонден-
тами (N = 3379) выступили жители Бела-
руси и России: 2365 белорусов (средний 
возраст М = 21,05, SD = 9,87), в их числе 
1310 женщин и 1055 мужчин, 1014 рос-
сиян (М = 19,46, SD = 4,02), включая 
668 женщин и 346 мужчин.

Далее в статье слова «белорус», «бе-
лоруска» означают не национальность, а 
место проживания — Беларусь.

Методики исследования. В исследо-
вании использованы опросник зависи-
мости от смартфона [11; 13] и опросник 
зависимости от социальных сетей [12] с 
учетом факторных моделей данных за-
висимостей; опросник «Шкала акаде-
мической мотивации» [3]; «Шкала про-
крастинации» К. Лей в адаптации Я.И. 
Варваричевой [1]; тест М. Снайдера «Са-
моконтроль в общении» [7, с. 558—559].

Использованный в исследовании 
краткий вариант опросника «Шкалы 
академической мотивации» [3] вклю-
чает две шкалы внутренней мотивации 
(познавательной и достижения) и две 
шкалы внешней мотивации (интроеци-
рованной и экстернальной). По мнению 
авторов указанной методики, предлагае-
мые шкалы могут применяться для экс-
пресс-диагностики, поскольку содержат 
«наиболее важную информацию о каче-
стве мотивационных процессов, побуж-
дающих и регулирующих выполнение 
учебной деятельности» [3, с. 104]. Про-
цедуры статистического анализа прово-
дились программами пакета SPSS-22.

Результаты
Применение критерия Колмогорова-

Смирнова показало, что все изучаемые 
переменные имеют ненормальное рас-



106

Социальная психология и общество. 2024 г. Том 15. № 2

пределение. Поэтому связи выявляли с 
помощью непараметрической корреля-

ции Кендалла, позволяющей выявлять и 
нелинейные связи.

Т а б л и ц а  1
Описательные статистики переменных и корреляции зависимости от смартфона 

с зависимостью от социальных сетей, прокрастинацией и самоконтролем 
в общении в белорусской выборке

Зависимость
от смартфона

Зависимость от социальных сетей
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M = 32,1
SD = 10,4

M = 14,9
SD = 5,2

M = 5,7
SD = 2,6

M = 7,5
SD = 2,7

M = 46,2
SD = 8,9

M = 5,2
SD = 1,9

Интегральный показатель
M = 15,7, SD = 5,1

0,58** 0,57** 0,43** 0,38** 0,16** 0,14**

Потеря контроля над собой
M = 8,2, SD = 2,8

0,48** 0,47** 0,36** 0,35** 0,19** 0,13**

Страх отказа от смартфона
M = 1,9, SD = 0,9

0,48** 0,49** 0,40** 0,29** 0,04** 0,09**

Эйфория от пользования
M = 5,6, SD = 1,8

0,46** 0,47** 0,35** 0,33** 0,09** 0,12**

Примечание: ** — p < 0,01; M — среднее значение; SD — стандартное отклонение.

Т а б л и ц а  2
Описательные статистики переменных и корреляции зависимости от смартфона 

с зависимостью от социальных сетей, прокрастинацией и самоконтролем 
в общении в российской выборке

Зависимость
от смартфона

Зависимость от социальных сетей
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M = 32,8
SD = 9,7

M = 15,2
SD = 4,9

M = 5,5
SD = 2,4

M = 8,2
SD = 2,7

M = 49,0
SD = 6,7

M = 5,2
SD = 1,8

Интегральный показатель
M = 16,3, SD = 4,9

0,52** 0,49** 0,35** 0,35** 0,19** 0,08*
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Табл. 1 и 2 показывают, что у бело-
русов и россиян зависимость от смарт-
фона и все ее факторы положительно 
связаны с зависимостью от социальных 
сетей и со всеми ее факторами. При этом 
все указанные связи у белорусов более 
тесные, нежели у россиян. Связи с про-
крастинацией интегрального показате-
ля зависимости от смартфона россиян 
и двух его факторов — потери контроля 
над собой и страха отказа от смартфо-

на — более тесные, чем соответствую-
щие связи у белорусов.

Связь зависимости от смартфона с 
самоконтролем в общении у белорусов 
более тесная, чем у россиян.

Таким образом, все связи зависи-
мости от смартфона с зависимостью от 
социальных сетей, прокрастинацией и 
самоконтролем в общении у белорусов 
и россиян являются положительными и 
различаются только теснотой связей.

Зависимость
от смартфона

Зависимость от социальных сетей
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M = 32,8
SD = 9,7

M = 15,2
SD = 4,9

M = 5,5
SD = 2,4

M = 8,2
SD = 2,7

M = 49,0
SD = 6,7

M = 5,2
SD = 1,8

Потеря контроля над собой
M = 8,5, SD = 2,6

0,45** 0,44** 0,30** 0,32** 0,23** 0,09**

Страх отказа от смартфона
M = 2,0, SD = 1,1

0,38** 0,37** 0,29** 0,26** 0,08 0,05

Эйфория от пользования
M = 5,8, SD = 1,8

0,40** 0,39** 0,31** 0,28** 0,07* 0,07

Примечание: * — p < 0,05; ** — p < 0,01; M — среднее значение; SD — стандартное отклонение.

Т а б л и ц а  3
Описательные статистики переменных и корреляции зависимости от смартфона 

с типами академической мотивации в белорусской выборке

Зависимость
от смартфона

Типы академической мотивации

Внутренняя мотивация Внешняя мотивация

Познаватель-
ная мотивация

Мотивация 
достижения

Интроецирован-
ная мотивация

Экстернальная 
мотивация

M = 12,6
SD = 3,9

M = 12,3
SD = 4,5

M = 11,7
SD = 4,1

M = 9,5
SD = 4,2

Интегральный пока-
затель

–0,06** –0,11** 0,10** 0,25**

Потеря контроля над 
собой

–0,03** –0,07** 0,09** 0,22**
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Табл. 3 и 4 свидетельствуют о том, что 
у белорусов и россиян зависимость от 
смартфона и все ее факторы отрицатель-
но связаны с познавательной мотивацией 
и мотивацией достижения и положитель-
но — с интроецированной мотивацией и 
экстернальной мотивацией.

Но при этом теснота некоторых из 
этих связей у белорусов и россиян раз-
лична. Это имеет место для интроециро-
ванной мотивации и экстернальной мо-
тивации, связь которых с зависимостью 
от смартфона и всех ее факторов более 

выражена у белорусов, а также для по-
знавательной мотивации и мотивации 
достижения, связь которых с зависимо-
стью от смартфона и всех ее факторов 
более выражена у россиян.

Зависимость от смартфона у жен-
щин в целом выражена значительно 
сильнее, что показывают результаты 
тестирования в данном исследовании. 
Среднее значение показателя зависимо-
сти от смартфона у белорусок (равное 
16,99) статистически значимо (р ≤ 0,001) 
превосходит аналогичный показатель 

Зависимость
от смартфона

Типы академической мотивации

Внутренняя мотивация Внешняя мотивация

Познаватель-
ная мотивация

Мотивация 
достижения

Интроецирован-
ная мотивация

Экстернальная 
мотивация

M = 12,6
SD = 3,9

M = 12,3
SD = 4,5

M = 11,7
SD = 4,1

M = 9,5
SD = 4,2

Страх отказа от смарт-
фона

–0,11** –0,14** 0,05** 0,23**

Эйфория от пользо-
вания

–0,08** –0,12** 0,08** 0,21**

Примечание: ** — p < 0,01; M — среднее значение; SD — стандартное отклонение.

Т а б л и ц а  4
Описательные статистики переменных и корреляции зависимости от смартфона 

с типами академической мотивации в российской выборке

Зависимость 
от смартфона

Типы академической мотивации
Внутренняя мотивация Внешняя мотивация

Познаватель-
ная мотивация

Мотивация 
достижения

Интроецирован-
ная мотивация

Экстерналь-
ная мотивация

M = 24,2
SD = 3,3

M = 13,8
SD = 4,1

M = 12,3
SD = 4,0

M = 9,1
SD = 4,1

Интегральный пока-
затель

–0,09** –0,14** 0,09* 0,21**

Потеря контроля над 
собой

–0,11** –0,14** 0,08* 0,18**

Страх отказа от смарт-
фона

–0,11** –0,18** 0,04 0,22**

Эйфория от пользова-
ния

–0,13** –0,16** 0,07 0,16*

Примечание: * — p < 0,05; ** — p < 0,01; M — среднее значение; SD — стандартное отклонение.
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(15,31) у белорусских мужчин. Анало-
гичная ситуация у россиян: 19,57 у жен-
щин и 14,55 у мужчин. Зависимость от 
смартфона больше выражена у россия-
нок, чем у белорусок; и у белорусских 
мужчин, чем у российских мужчин. Вви-
ду установленных различий полученные 
результаты следует проверить по отдель-
ности для мужчин и женщин.

Табл. 5 показывает, что у белорус-
ских и российских мужчин и женщин: 
1) все связи зависимости от смартфона 
с прокрастинацией и самоконтролем в 
общении являются положительными 
и различаются только теснотой связей; 
2) зависимость от смартфона отрицатель-
но связана с познавательной мотивацией 
и мотивацией достижения и положитель-
но — с интроецированной мотивацией и 
экстернальной мотивацией.

При этом связи с прокрастинацией 
зависимости от смартфона российских 

мужчин и женщин более тесные, чем 
соответствующие связи у белорусских 
мужчин и женщин. Связь зависимости 
от смартфона с самоконтролем в обще-
нии у белорусских мужчин и женщин 
более тесная, чем у российских мужчин 
и женщин.

Обсуждение результатов
Табл. 1—5 свидетельствуют о том, что 

различия в тесноте связей происходят не 
за счет фактора пола, как это наблюдается 
в других исследованиях, а исключительно 
за счет места проживания респондентов.

Представленная в табл. 1, 2 и 5 поло-
жительная взаимосвязь зависимости от 
смартфона с прокрастинацией соответ-
ствует установленной в ряде зарубежных 
исследований прямой взаимосвязи за-
висимости от смартфона и проблемного 
пользования смартфоном с академиче-
ской прокрастинацией [19; 22; 25; 26].

Т а б л и ц а  5
Корреляции зависимости от смартфона с академической мотивацией, 

прокрастинацией и самоконтролем в общении в выборках белорусских 
и российских мужчин и женщин

Показатель
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Зависимость от смартфона 
(интегральный показатель)

Белорусские мужчины (n = 1055)
–0,12** –0,15** 0,08** 0,27** 0,06* 0,13**

Российские мужчины (n = 346)
–0,09* –0,14** 0,10* 0,21** 0,20** 0,08*

Белорусские женщины (n = 1310)
–0,04* –0,10** 0,12** 0,25** 0,24** 0,15**

Российские женщины (n = 668)
–0,11* –0,18** 0,17** 0,22** 0,25** 0,10**

Примечание: * — p < 0,05; ** — p < 0,01.
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Выявленная нами положительная 
взаимосвязь зависимости от смартфо-
на с самоконтролем в общении являет-
ся новым результатом, поскольку в от-
ечественных и зарубежных публикациях 
подобных исследований не обнаружено. 
Индивиды с высоким самоконтролем в 
общении всегда следят за собой, хорошо 
ориентируются в ситуации (как лучше 
вести себя), контролируют свою речь и 
невербальные проявления для дости-
жения желаемого эффекта в общении с 
другими людьми и управляют своими 
эмоциями. При этом у них затруднена 
спонтанность самовыражения, они не 
любят непрогнозируемых ситуаций. Их 
кредо: «Я такой, какой есть». Индивиды 
с низким самоконтролем в общении, на-
против, более непосредственны в контак-
тах и открыты.

Нам представляется, что положитель-
ная взаимосвязь зависимости от смартфо-
на с самоконтролем в общении и одновре-
менно с этим положительная взаимосвязь 
зависимости от смартфона с зависимо-
стью от социальных сетей имеют своим 
источником то, что социальные сети яв-
ляются своеобразной «ярмаркой тщесла-
вия», площадкой для демонстрации своих 
успехов. А это не способствует открыто-
сти и непосредственности контактов.

Показанная в табл. 1—3 положитель-
ная взаимосвязь зависимости от смартфо-
на с зависимостью от социальных сетей 
является подтверждением установленно-
го ранее аналогичного результата [12].

Положительная взаимосвязь зависи-
мости от смартфона с экстернальным и 
интроецированным типами академиче-
ской мотивации, связанными с низким 
уровнем интереса к познанию, легко 
интерпретируется и свидетельствует о 
негативном влиянии данной зависимо-
сти на успешность обучения. Об этом же 
свидетельствуют и отрицательные взаи-

мосвязи зависимости от смартфона с по-
знавательной мотивацией и мотивацией 
достижения. Полученные данные соот-
носятся с установленной ранее значимой 
отрицательной корреляцией между зави-
симостью от смартфонов и мотивацией 
учащихся к академическим достижени-
ям: соответствующая корреляция Пирсо-
на r = –0,33, p < 0,001 [24]. А также и тем 
фактом, что зависимость от смартфонов 
является предиктором низкой академи-
ческой мотивации [20] и негативно вли-
яет на академическую успеваемость [25].

Здесь уместно обратиться к вопросу 
о необходимости развития субъектных 
качеств личности для осознанного и про-
дуктивного использовании смартфона. 
Быть субъектом развития субъектных 
качеств обучающихся призывает В.И. Па-
нов, когда пишет: «отличительной чертой 
субъектности педагога в условиях циф-
ровизации является то, что в дополнение 
к «обычным» субъектным качествам он 
должен быть субъектом развития субъект-
ных качеств у обучающихся в совместных 
взаимодействиях с цифровой образова-
тельной средой» [5, с. 66]. Режим осоз-
нанного использования смартфона играет 
важную роль в обеспечении качества жиз-
ни человека, тогда как режим неупорядо-
ченного, слабо осознаваемого использова-
ния негативно влияет на качество жизни 
в таких его аспектах, как компетентность, 
социальное функционирование и способ-
ность к позитивным переживаниям [23]. 
В мировой практике имеются примеры 
разработки специальных программ, наце-
ленных на развитие у студентов навыков 
управления онлайн-контентом, способно-
сти к активному и творческому использо-
ванию цифровых медиа и интернета, что 
снижает показатели проблемного исполь-
зования смартфонов [16].

Обнаруженные у белорусов и россиян 
корреляции зависимости от смартфона 
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с академической мотивацией, прокра-
стинацией и самоконтролем в общении 
совпадают по направленности, различа-
ясь только теснотой связей. Совпадение 
можно объяснить большим взаимным 
влиянием и взаимопроникновением бе-
лорусской и российской культур. Несмо-
тря на некоторые имеющиеся различия в 
менталитете белорусов и россиян, совпа-
дение связей зависимости от смартфона 
с личностными качествами и свойствами 
наших респондентов, как и респонден-
тов во многих странах, свидетельствует 
о том, что цифровизация является обще-
значимым для всего человечества явле-
нием, «стирающим» в своей части разли-
чия в менталитетах.

На обнаруженные различия в тесноте 
связей зависимости от смартфона с ис-
следуемыми личностными качествами 
белорусов и россиян в нашем исследо-
вании, возможно, повлияла разница в 
среднем возрасте выборок представите-
лей этих этносов.

Представление некоторых из выяв-
ленных связей слабыми корреляциями 
можно объяснить тем, что изучаемые 
личностные характеристики взаимосвя-
заны со многими другими, поэтому вклад 
каждой в дисперсию изучаемой характе-
ристики может быть и небольшим, что и 
отражается на абсолютном значении со-
ответствующей корреляции.

Заключение
Психосоциальное состояние совре-

менного человека характеризуется его 
неразрывной связью и «фактическим 
сращиванием» с цифровой средой. В си-
туации, когда смартфоны и другие гад-
жеты выступают как «технологическое 
расширение психики», почти как но-
вый («цифровой») отдел мозга, вопро-
сы эффективного овладения цифровы-
ми устройствами и их продуктивного 

применения, не приводящего к зави-
симостям от них, приобретают особую 
актуальность для социально-психологи-
ческих исследований.

В проведенном исследовании вни-
мание было сосредоточено на проблеме 
зависимости от смартфона в ее связях с 
личностными характеристиками пользо-
вателей. Выявлялись связи зависимости 
от смартфона с академической мотива-
цией, прокрастинацией и самоконтролем 
в общении у белорусских и российских 
респондентов.

Установлено, что у белорусов и рос-
сиян зависимость от смартфона и все 
ее факторы отрицательно связаны с по-
знавательной мотивацией и мотивацией 
достижения и положительно — с интро-
ецированной мотивацией и экстерналь-
ной мотивацией, прокрастинацией, само-
контролем в общении и зависимостью от 
социальных сетей. Тем самым получило 
подтверждение предположение об отри-
цательной связи зависимости от смарт-
фона с мотивацией к обучению.

Обнаруженные у белорусов и россиян 
корреляции зависимости от смартфона 
совпадают по направленности, различа-
ясь только теснотой связей. Совпадение 
можно объяснить большим взаимным 
влиянием и взаимопроникновением 
российской и белорусской культур. При 
этом обнаруженные различия в тесноте 
связей происходят не за счет фактора 
пола, а исключительно за счет места про-
живания респондентов.

На различия в тесноте некоторых свя-
зей зависимости от смартфона с акаде-
мической мотивацией, прокрастинацией 
и самоконтролем в общении предполо-
жительно могли в некоторой степени 
повлиять различия в менталитете бело-
русов и россиян.

Исследование показало, что зависи-
мость от смартфона у женщин в целом 
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выражена значительно сильнее. При 
этом зависимость от смартфона больше 
выражена у россиянок, чем у белорусок, 
и у белорусских мужчин сильнее, нежели 
у российских мужчин.

Полученная в исследовании поло-
жительная корреляция зависимости от 
смартфона с самоконтролем в общении 
является новым результатом, поскольку 
в отечественных и зарубежных публика-
циях подобных исследований не обнару-
жено. Связь зависимости от смартфона 
с самоконтролем в общении не способ-
ствует открытости и непосредственности 
контактов.

Выявленное совпадение связей за-
висимости от смартфона с личностными 
качествами и свойствами белорусов и 
россиян, соответствующее аналогичным 
связям, полученным в зарубежных ис-

следованиях, подтверждает предположе-
ние о том, что цифровизация является 
общезначимым для всего человечества 
явлением, «стирающим» в своей части 
различия в менталитетах.

Надеемся, что привлечение внимания 
к проблемам, связанным с зависимостью 
от смартфона и ее связями с субъектны-
ми качествами личности, будет способ-
ствовать поиску новых полезных прак-
тических применений смартфона.

Общий вывод, к которому привело 
исследование, состоит в том, что зависи-
мость от смартфона отрицательно связа-
на с внутренней мотивацией к обучению 
и качеством общения как у белорусов, так 
и у россиян. Полученные результаты об-
условливают необходимость разработки 
психотехники сопровождения личности 
в процессах ее цифровой социализации.
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Objective. Our study explores the correlation between problematic smartphone use (PSU) and di-
minished offline sexual activity within a European Union member state characterized by a semi-periph-
eral economy.

Background. Smartphones, as pervasive technological advancements, have transformed societal 
landscapes, embedding themselves into various facets of life and exacerbating physical and emotional 
reliance. Over 50% of users continue smartphone use despite adverse effects on daily life, indicating 
an escalation in PSU. Our research extends existing PSU literature by investigating its relationship with 
offline sexual inactivity among middle-aged individuals.

Study Design. A representative sample from 2023 was analyzed using both homogeneous (Two-
NN) and heterogeneous (HIDALGO) dimensional identification estimators alongside machine learning 
algorithms to explore the link between PSU and offline sexual inactivity.

Participants. The study utilized data from a telephone survey conducted with 1005 individuals, 
ensuring representation across gender, education, income level, and type of settlement.

Measurements. Data encompassed economic, sociodemographic, usage patterns, and addiction-
related aspects of smartphone use. A key variable assessed preferences between mobile phone use or 
engaging in sexual intercourse.

Results. Nearly half of the participants expressed a preference for smartphone usage over offline 
sexual activity. The analysis highlighted the intricate link between individual and social aspects of PSU 
and a blend of socioeconomic factors, revealing two significant partitions significantly influencing sex-
ual inactivity: PSU at the individual level and PSU articulated within social relationships.

Conclusions. Our findings indicate a significant correlation between PSU and offline sexual in-
activity, with socioeconomic variables also playing a critical role. The research underscores the need 
for further exploration of PSU’s impact on offline sexual activity, emphasizing the importance of both 
personal and social psychological dimensions of smartphone usage.

Keywords: problematic smartphone use; sexual activity; homogeneous and heterogeneous estimator; 
machine learning.
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Introduction
Smartphones, an integral component 

of modern life, merge telephony with the 

functionalities of personal computers [19; 
69]. Currently, active mobile subscriptions 
surpass the global population count [37; 

Секс или смартфон? — Анализ связи между проблемным 
использованием смартфона и сексуальной активностью на основе 

однородных и неоднородных идентификаторов и алгоритмов 
машинного обучения
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Цель. Исследование взаимосвязи между проблемным использованием смартфонов (ПИС) и 
снижением сексуальной активности пользователей в офлайне.

Контекст и актуальность. Смартфоны как повсеместное технологическое достижение из-
менили общественный ландшафт, внедрившись в различные аспекты жизни людей и усугубив 
физическую и эмоциональную зависимость от них. Более 50% пользователей продолжают поль-
зоваться смартфонами, несмотря на их негативное влияние на повседневную жизнь, что сви-
детельствует об эскалации ПИС. В данном исследовании изучается связь ПИС с сексуальной 
активностью в офлайне среди людей среднего возраста.

Дизайн исследования. Репрезентативная выборка 2023 года была проанализирована с ис-
пользованием однородных (Two-NN) и неоднородных (HIDALGO) оценок размерности иденти-
фикации наряду с алгоритмами машинного обучения для изучения связи между ПИС и сексуаль-
ной активностью пользователей вне сети.

Участники. В исследовании использовались данные телефонного опроса, проведенного среди 
1005 человек с учетом пола, образования, уровня дохода и типа поселения.

Методы (инструменты). Данные охватывают экономические, социально-демографические по-
казатели и связанные с зависимостью аспекты использования смартфонов. Ключевая переменная 
оценивала предпочтения между использованием мобильного телефона и сексуальным контактом.

Результаты. Почти половина участников отдала предпочтение использованию смартфона 
перед сексуальной активностью в офлайне. Анализ показал сложную связь между индивидуаль-
ными и социальными аспектами ПИС и сочетанием социально-экономических факторов, выявив 
два значимых раздела, существенно влияющих на сексуальную активность: ПИС на индивиду-
альном уровне и ПИС, обозначенный в рамках социальных отношений.

Выводы. Полученные нами результаты свидетельствуют о значительной корреляции меж-
ду ПИС и снижением сексуальной активности в офлайне, при этом социально-экономические 
переменные также играют важную роль. Исследование подчеркивает необходимость дальней-
шего изучения влияния ПИС на сексуальную активность в офлайне, отмечая важность как лич-
ностных, так и социально-психологических аспектов использования смартфона.

Ключевые слова: проблемное использование смартфонов; сексуальная активность; одно-
родные и неоднородные идентификаторы; машинное обучение.
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49], rendering smartphones one of the most 
pervasive and transformative technological 
advancements. Their ubiquity has signifi-
cantly altered social, economic, and politi-
cal landscapes. Their accessibility and social 
acceptance have transformed smartphones 
into “social objects” [32], deeply embed-
ding them in all facets of life and intensify-
ing users’ physical and emotional reliance. 
Despite their benefits, a study by Parasura-
man et al. (2017) [68] highlights a concern-
ing trend: over 50% of users would continue 
smartphone use despite its adverse effects 
on their daily lives. This finding is pivotal in 
understanding the escalating issue of prob-
lematic smartphone use (PSU).

Our research contributes to the dis-
course on PSU, specifically examining the 
scarcely explored nexus between PSU and 
offline sexual inactivity among adults. To 
our knowledge, this is the inaugural study 
investigating this relationship in a Euro-
pean Union member state (Hungary) with 
a semi-peripheral economy.

PSU research is emergent, with the 
conceptualization of PSU itself continu-
ously evolving [43; 65]. Broadly, PSU is 
defined as a compulsive smartphone usage 
pattern causing negative consequences and 
impairing daily functionality [37; 59]. This 
compulsive use denotes an uncontrollable 
overuse, akin to maladaptive addiction 
[18]. Recognized as a non-substance addic-
tion, smartphone addiction encompasses an 
individual’s compulsion to engage in this 
activity despite detrimental effects on their 
health, mental state, or social life [6]. Thus, 
PSU is interpreted as a primarily behavior-
al addiction [11], leading to uncontrollable 
and excessive smartphone use [7; 60].

In examining problematic smartphone 
use, our study navigates through various 
theoretical frameworks, notably includ-
ing compensatory internet use theory [42], 
which suggests individuals use the internet 

to offset offline dissatisfactions, and extend-
ed self-theory [22], positing smartphones 
as extensions of the user’s identity. Attach-
ment theory [29] explores emotional bonds 
with devices, while the person-affect-cogni-
tion-execution model [14] and technology 
acceptance model [43] detail the cognitive 
and affective reasons behind smartphone use 
continuation despite negative consequences.

Central to our investigation is the social 
and cognitive behavioral theory highlighted 
by Chen et al. (2016) and Kim et al. (2018) 
[18; 46], framing PSU not as an addiction 
to the device but to the online behaviors it 
enables. This theory is supported by Király 
and Demetrovics (2021) [48] and further 
expanded by Ferrante and Venuleo (2021) 
[34], who link maladaptive cognitions to 
psychopathology, fostering PSU. This theo-
ry directly informs our study’s focus on the 
relationship between PSU and offline sexual 
inactivity, suggesting that the cycle of mal-
adaptive cognitions and behavioral rein-
forcements plays a key role in understanding 
PSU’s impact on sexual behavior.

There is no consensus in academia on 
defining ‘problematic’ mobile phone use. 
Billieux (2012) [11] highlights the ambigu-
ity, questioning if it should be based on us-
age amount, patterns, or negative outcomes. 
Horwood and Anglim (2018) [43] consider 
use ‘problematic’ when it’s uncontrollable 
and impairs daily functioning. Some re-
searchers, however, link smartphone addic-
tion to usage duration [21; 35; 54]. Our study 
adopts a usage pattern-based definition, 
aligning with social and cognitive behavioral 
theory for a nuanced understanding.

Research identifies multiple factors in-
fluencing PSU, including demographics, 
user emotions, psychosocial and personality 
traits [41; 43; 57], and technical aspects like 
app availability and smartphone features [2; 
65]. Age is a significant demographic fac-
tor, with younger individuals more prone 
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to PSU [26; 65]. Gender differences in PSU 
are mixed, with some studies finding higher 
prevalence among women [65]. Earlier stud-
ies linked high education to PSU, but later 
research shows inconsistent results [6; 8; 55].

The literature extensively addresses the 
common consequences of PSU, such as po-
tential physical health decline [43], emer-
gence of emotional and mental health issues 
[52], reduced quality of life [84], diminished 
productivity and time management [75; 
82], sleep disturbances [85], family conflicts 
[38], anxiety [39], and depression [53].

The literature shows varying opinions 
on the predictive power and direction of 
factors leading to PSU. Some studies sug-
gest preexisting mental disorders might 
lead to PSU as a coping mechanism, rather 
than being a result of it [31]. Loneliness, 
too, is seen as a possible cause of PSU, as 
individuals use smartphones to connect 
with others [56]. Establishing causality in 
PSU is complex due to its co-occurrence 
with emotional or health issues like depres-
sion, anxiety, anger, stress [26; 67], social 
relationship problems [44], and other ad-
dictions [77]. Our study uses both homo-
geneous and heterogeneous identification 
estimators and machine learning to better 
understand these causal relationships.

In summary, problematic smartphone 
use impacts emotional health more than 
physical health [67; 84]. While PSU’s pre-
dictors and consequences are well-studied, 
its relation to sexuality and intimacy is less 
explored. Research mainly focuses on ado-
lescent sexual behavior within technology-
mediated sexual interaction (TMSI) [24], 
with significant attention on sexting. Ap-
proximately 50% of young adults in devel-
oped countries engage in sexting [27], and 
TMSI is more common in adults than ado-
lescents [9]. There is also an established link 
between sexting and actual offline sexual 
activity [33], indicating a merging of online 

and offline behaviors. This area represents 
a crucial, yet under-investigated aspect of 
PSU, especially its connection with sexual 
behavior and intimacy.

The literature agrees that sexual rela-
tionships and satisfaction are key to health 
and well-being [81; 89]. Sexual engagement 
enhances life satisfaction and happiness 
[45; 79] and reduces stress through oxyto-
cin release [16]. However, there’s increas-
ing evidence of rising sexual inactivity in 
Western societies. In the U.S., a decline in 
sexual activity was observed from 2002 to 
2018, particularly among 18 to 24-year-old 
men and adults aged 25 to 44 [10; 66]. Eu-
ropean trends mirror this, with Germany 
seeing increased sexual inactivity across 
all age groups from 2005 to 2016 [10], and 
Great Britain experiencing a plateau among 
16 to 44-year-olds [63]. Italy reported a 
26,9% drop in sexual activity between 2019 
and 2020 [4]. In Hungary, a 2017 survey re-
vealed that 20% of 18 to 49-year-olds were 
sexually inactive, with activity decreasing 
with age [64].

Sexual inactivity is influenced by vari-
ous sociodemographic, behavioral, and psy-
chological factors [28]. A clear difference 
exists between employment statuses: part-
time workers and the unemployed are more 
often sexually inactive than full-time work-
ers, indicating a link between lower income 
and increased sexual inactivity [47; 88]. 
Stress and mental health issues also corre-
late strongly with sexual inactivity [12].

To understand the decline in sexual ac-
tivity, the norm theory offers insight, at-
tributing it to changing sexual norms [12; 
88]. It posits that online pornography prev-
alence, extended working hours, stress from 
modern lifestyles, and reduced leisure time 
are factors reducing the frequency of inti-
mate relationships [12; 86].

While existing literature discusses how 
smartphone use has diversified adult sexual 
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practices [74], it largely omits the direct 
link between PSU and offline sexual activ-
ity, despite the rising trend of sexual inactiv-
ity in Western societies. Our research aims 
to bridge this gap, exploring the connection 
between PSU and offline sexuality in adults. 
This inquiry falls within “psychotechnol-
ogy” [30], a field poised to enhance our un-
derstanding of PSU and the behavioral shifts 
leading to sexual inactivity. By investigating 
this underexamined intersection, our study 
endeavors to shed light on the intricate dy-
namics of human behavior in the context of 
digital advancements.

Our study unfolds as follows: Firstly, we 
outline our research problem, specific ques-
tions, and hypotheses. Next, in the method-
ology section, we detail the data used and 
explain the homogeneous and heteroge-
neous identification algorithms, along with 
the random forest method applied in our 
analysis. Following this, the results section 
presents our findings and hypothesis vali-
dation. The study concludes with a sum-
mary, suggesting future research directions 
in this area. We also explore the practical 
implications of our findings, emphasizing 
their real-world applicability.

Research question 
and hypotheses based on exploratory 

data analysis
The global prevalence of mobile phone 

usage is substantial, with over two-thirds 
of the world’s population (67,1%) using 
these devices. As of early 2023, there were 
5,31 billion unique mobile phone users, a 
number that has seen exponential growth 
in recent years [68]. Our study focuses 
on Hungary, a European Union member 
state with a semi-peripheral economy. This 
choice is justified by Hungary’s high inter-
net and mobile phone penetration rates. In 
2023, Hungary had 9,19 million internet us-
ers, equating to an 89,7% internet penetra-

tion rate, and 11,34 million inhabitants with 
mobile connections, surpassing the total 
population at a rate of 110,7% [87]. When 
compared to the average figures across the 
European Union, Hungary’s statistics align 
closely. The EU averages an internet pene-
tration of 91,5% (with a standard deviation 
of ± 4,8 and mobile connectivity of 111,2% 
(standard deviation of ± 3,2) [87]. These 
similarities suggest that Hungary is a repre-
sentative case for smartphone usage within 
the European Union. Additionally, as high-
lighted in the previous section, Hungary 
exhibits sexual activity trends comparable 
to those in the EU. The country’s relatively 
small population size also makes it a more 
feasible and favorable location for conduct-
ing representative research compared to 
larger EU member states, facilitating more 
efficient data collection.

Our study utilizes a nationally represen-
tative 2023 sample from Hungary, focusing 
on in-depth aspects of smartphone usage. We 
explored various dimensions including eco-
nomic, sociodemographic factors, usage pat-
terns, and addiction-related issues. A key ele-
ment of our data collection was the “Sex or 
Phone” variable, assessing respondents’ pref-
erence between mobile phone use and sexual 
intercourse. This innovative measure aimed 
to gauge individual attachment to smart-
phones. The reliability of this variable was 
notably high, as indicated by a Cronbach’s 
alpha of 0,99. The distribution and analysis 
of this variable are detailed in Table 1.

The findings from Table 1 were unex-
pectedly revealing for two reasons. Firstly, 
sexuality-related inquiries usually face high 
refusal rates due to their sensitive nature, 
leading to methodological issues like skewed 
representativeness and reliability [4; 66]. 
Secondly, self-reported data on sexual be-
haviors are inherently limited by subjectiv-
ity, recall inaccuracies, and response distor-
tions [66]. These issues can introduce biases, 
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affecting the study’s validity and generaliz-
ability. However, the high response rate and 
the robust reliability indicated by a Cron-
bach’s alpha score demonstrate that our re-
search successfully gathered pertinent data 
on this delicate topic. The results, therefore, 
offer valuable insights into the complex re-
lationship between technology use and per-
sonal behaviors.

The results in Table 1 of our study are 
striking for two key reasons. Firstly, there 
was an unexpected lack of refusals to the 
question comparing mobile phone use to 
sexual activity, despite the typically sensi-
tive nature of such topics. This divergence 
from usual high refusal rates in similar stud-
ies is significant. Secondly, the responses 
were remarkably evenly split: about 44,53% 
of respondents preferred using their mobile 
phones over offline sexual activity, while 
55,47% favored sexual intercourse over mo-
bile phone use. This near-even distribution 
highlights the profound influence of mobile 
phones, with a substantial portion of indi-
viduals placing them on par with, or even 
above, essential human experiences like 
sexuality. These findings offer deep insights 
into the intricate relationship between hu-
man behavior, technology use, and lifestyle 
priorities, illustrating how integral smart-
phones have become in our daily lives.

Our study’s intriguing results prompted 
a deeper exploration of the link between 
PSU and sexual activity. Aligning with 
the methodological trend of exploratory 

data analysis, recognized for revealing new 
insights within datasets [55; 76], our ap-
proach was key in spotting emerging pat-
terns and trends, fostering new scientific 
discoveries. While acknowledging the im-
portance of research on offline sexual inac-
tivity for understanding PSU, our analysis 
primarily centered on the socio-economic 
status of respondents, alongside their mo-
bile phone use and addiction patterns. This 
focus meant that psychological and atti-
tudinal factors, crucial in PSU research, 
weren’t our primary data collection targets. 
This limits the scope of our research ques-
tions and hypotheses regarding PSU.

Thus, our central research question is: 
“What socio-economic and mobile phone 
usage factors are determinants of problem-
atic smartphone use in relation to offline 
sexual inactivity?” This question led to the 
development of specific hypotheses for our 
study, focusing on identifying key socio-
economic and usage-related factors that 
influence PSU and its connection to offline 
sexual behavior.

H1: Renunciation of offline sexual ac-
tivity due to PSU is widespread primar-
ily among young, middle-class respondents 
living mainly in large cities, in the case of 
a European Union member country charac-
terized by a semi-peripheral economy.

H2: Renunciation of sexual activity due 
to smartphone use is more likely to be mea-
sured among problematic smartphone users 
in the case of a European Union member 

T a b l e  1
Percentage and distribution of responses to the Sex or Phone question

Sex Or Phone Description of the variable’s categories Frequency
Frequency 
Percentage

No Sex I would rather give up sex for 12 months just to use 
my smartphone

401 44,53%

No Phone I would rather give up my smartphone, but I can’t 
live without sex for 12 months

500 55,47%

Total 901 100%
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state characterized by a semi-peripheral 
economy.

H3: PSU can predict offline sexual in-
activity more strongly than socioeconomic 
variables, in the case of a European Union 
member state characterized by a semi-pe-
ripheral economy.

Methodology
Our study utilized data from a telephone 

survey conducted in 2023. We employed 
a multi-stage random stratified sampling 
method to form a sample of 1,005 individu-
als. This sampling technique ensured that 
our sample was representative of the Hun-
garian adult population over 18 years of age, 
taking into account factors such as gender, 
education, income level, and type of settle-
ment. The survey design achieved a 95% con-
fidence level with a 3% margin of error. It’s 
important to note that our data is based on 
self-reports, including the measurement of 
mobile phone use. While self-reported data 
is a commonly accepted method in research, 
it’s also recognized in the literature that such 
data can be prone to systematic distortions 
[50; 73]1. This is particularly true when com-
pared to data collected based on ‘actual’ mo-
bile usage [90]. Despite these potential limi-
tations, we believe that self-reported data 
collection is more congruent with the social 
and cognitive behavioral theory framework. 
This theory emphasizes the importance of 
individuals’ perceptions and experiences, 
which are more directly captured through 
self-reporting. Hence, while acknowledging 
the limitations inherent in self-report data, 
we maintain that this method provides valu-
able insights relevant to our study’s focus on 
problematic smartphone use and its associa-
tion with offline sexual inactivity.

After a rigorous filtering and data clean-
ing process, which included removing con-
stant variables and duplicates, we analyzed 
data from 901 individuals across 141 vari-
ables. A notable challenge was the high 
proportion of missing values, representing 
128 cases or 10,2% of our dataset. This led 
us to carefully choose an appropriate data 
imputation method, for which we selected 
the K-Nearest Neighbors (KNN) algorithm. 
KNN was chosen because it assumes miss-
ing data is Missing Completely at Random 
(MCAR), meaning the missingness is inde-
pendent of both observed and unobserved 
data [40]. KNN’s ability to handle both nu-
merical and categorical variables was cru-
cial given our dataset’s composition, and 
its optimization for small to medium-sized 
databases made it ideal for our research [1].

After imputation and further data clean-
ing, our final dataset consisted of 122 vari-
ables, covering socio-economic factors like 
age, income, settlement type, marital sta-
tus, education, and household size. It also 
included basic contextual variables related 
to smartphone use such as usage duration, 
app download frequency, app payment, and 
number of apps used. Moreover, our data-
base incorporated 94 variables specifically 
measuring smartphone use and addiction, 
divided into five categories: 1) app usage 
purposes, 2) phone use frequency, 3) prefer-
ence for computer or mobile phone for vari-
ous activities, 4) online shopping habits, 
and 5) usage of other smart technologies. 
This comprehensive dataset provided a ro-
bust foundation for our analysis.

For our study’s dimension reduction, we 
utilized two cutting-edge identity estima-
tors: the Two Nearest Neighbors (TWO-
NN) and the Heterogeneous Identifica-

1 It is important to note that there is no complete agreement on this issue, as some research has contradictory 
results (see Majeur et al. 2020 [61]).
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tion Algorithm (HIDALGO), recently 
introduced in the literature [25]. These 
algorithms, forefront in dimension reduc-
tion techniques, are probability-based and 
use nearest-neighbor distances’ theoretical 
properties. Their advantage lies in accurate-
ly identifying a ‘desired’ or ‘true’ identifier 
(ID) for effective clustering. This enables 
representation of a dataset’s complexity on 
a high-dimensional space surface, optimiz-
ing data point differentiation [58; 83]. They 
excel in capturing the latent dimension of a 
nonlinear population within a high-dimen-
sional space, focusing on the intrinsic or 
real dimension (ID). The ID is the minimal 
number of parameters needed to represent 
data without significant loss [5; 76]. The 
generated K (or P) should be seen as the 
upper limit of active clusters, ensuring a re-
liable and stable cluster structure [80]. Ap-
plying these advanced dimension reduction 
methods allowed us to refine our dataset 
into a more manageable and analytically ro-
bust form, setting the stage for precise and 
insightful data analysis. Both algorithms 
permit the implementation of a trimming 
process to remove extreme observations if 
outliers distort the estimate [25]. For our 
study, we employed the Rand index-based 
partition stability, a bootstrap method, to 
determine the ideal number of clusters [80].

For our analysis, we employed the Ran-
dom Forest (RF) algorithm, a machine 
learning approach developed by Leo Brei-
man [15], renowned for its effectiveness in 
datasets with a high ratio of variables to ob-
servations [70]. RF is particularly suitable 
for managing complex interaction struc-
tures, handling highly correlated variables, 
and accommodating nonlinear associations 

[13; 20], which aligns well with the com-
plexities of our dataset. To evaluate our 
RF model, we used optimized predictions, 
classification accuracy, and the kappa sta-
tistic [23; 51]2. This methodology allowed 
for a nuanced and precise analysis, enhanc-
ing the reliability and depth of our findings 
by effectively handling the intricate inter-
dependencies and nonlinear relationships 
within our dataset.

In our research, the Random Forest (RF) 
method served two primary functions: first, 
to develop a prediction rule, and second, 
to assess and rank predictor variables us-
ing Variable Importance Measures (VIM). 
VIM is particularly effective at identifying 
predictors involved in interactions, those 
that predict the analyzed variable in com-
bination with others [36; 62]. However, it’s 
crucial to recognize that VIM rankings are 
generated irrespective of the overall utility 
of all predictors in the prediction problem.

The combination of TWO-NN, HIDAL-
GO, and Random Forest algorithms har-
nesses each algorithm’s unique strengths, 
enabling a more thorough and nuanced 
analysis. Such an integrative approach is in-
strumental in unraveling the intricate rela-
tionship between problematic smartphone 
use and offline sexual activity, making the 
most of the latest methodological advance-
ments in the field. This synergy of advanced 
algorithms offers a robust framework for our 
analysis, enhancing our ability to interpret 
complex data patterns and contributing sig-
nificantly to the field of psychotechnology.

Data analyzes were performed using R 
version 4.2.2 [72] in the Rstudio environ-
ment [71]. We performed our dimension-
ality reduction analysis with the intRinsic 

2 Optimization involved adjusting model parameters to improve performance. Classification accuracy quanti-
fied the proportion of correct predictions, and the kappa statistic provided a measure of accuracy accounting 
for chance. Additionally, the F1 score, which combines precision and recall, offered a balanced metric of model 
performance [89].
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package, which enables the implementation 
of both TWO-NN and HIDALGO [25] 
estimators. The ClustOfVar package was 
used to calculate the Rand index [17], and 
Random Forest modeling was performed 
with the caret package [52].

Results
In the exploration of the correlation be-

tween problematic smartphone usage and 
offline sexual inactivity, a comprehensive 
examination of the participants’ demo-
graphic backgrounds and smartphone usage 
behaviors stands as a fundamental step. As il-
lustrated in ‘Demographic and Smartphone 
Usage Profile of Respondents’, our analy-
sis encompasses a wide range of variables 
including average smartphone usage, app 
download frequency, social media engage-
ment, household size, monthly net income, 
educational attainment, gender distribution, 
and preferences regarding smartphone usage 
over offline sexual activities.

Key findings from table 2 indicate a near-
universal smartphone usage (99,3%) among 
participants, underscoring the pervasive 
nature of these devices in modern society. 
The data reveals an average of 7,6 years of 
smartphone use, suggesting a long-term en-
gagement with these devices. Interestingly, 
the frequency of downloading new apps 

is relatively low (mean = 1,351), pointing 
towards a stable usage pattern rather than 
constant exploration of new applications.

The demographic information unveils a 
varied sample with an average household 
size of 2,626 and a monthly net income av-
eraging at 5,5 on the study’s scale, hinting 
at a middle-income bracket. The education 
category mean of 3,286 suggests a medium 
level of education among participants, 
with a nearly balanced gender distribu-
tion (54,2% female). Regarding the pivotal 
“SexOrPhone” variable, the slight majority 
(55,47%) expressed a preference for sexual 
activity over smartphone use, revealing a 
complex relationship between digital device 
engagement and personal relationships.

This detailed profile is instrumental 
in understanding the nuanced interplay 
between individual characteristics, socio-
economic factors, and the reliance on smart-
phones. The data suggests that while a sig-
nificant portion of individuals prioritize 
smartphone usage, there remains a strong 
contingent valuing offline sexual engage-
ment. These observations reflect diverse 
priorities and the potential impact of socio-
economic status on PSU and sexual inactiv-
ity, setting the stage for a deeper analysis of 
how these factors manifest in the day-to-day 
smartphone usage patterns of individuals.

T a b l e  2
Demographic and Smartphone Usage Profile of Respondents

Variable Mean Std Dev Min 25% 50% 75% Max
Use Mobile Phone 0,993 0,083 0 1 1 1 1
How Long Use Smartphone 7,616 1,081 1 8 8 8 8
How Often Download Apps 1,351 0,928 0 1 1 2 4
Use Apps for Socialmedia 0,770 0,421 0 1 1 1 1
Household Size 2,626 1,114 1 2 2 3 7
Monthly Net Income 5,500 1,882 1 5 5 6 12
Education Categhory 3,286 0,800 1 3 3 4 4
Sex (Male, Female) 1,542 0,498 1 1 2 2 2
Sex Or Phone 1,599 0,490 1 1 2 2 2
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Our investigative journey into the en-
twined realms of smartphone usage and of-
fline sexual activity began with an in-depth 
demographic assessment. This critical step 
informed our granular examination of spe-
cific smartphone usage patterns captured 
by 94 distinct variables. Meticulously or-
ganized into five thematic categories via a 
comprehensive questionnaire, these vari-
ables underwent a rigorous dimension re-
duction process. The hierarchical cluster 
analysis we employed distilled this wealth 
of information, yielding actionable insights 
into individual behaviors and preferences.

Upon visualizing the outcomes of this 
hierarchical cluster analysis through a 
heat map (Figure 1), a nuanced narrative 
emerged from the log data values. Despite 
the apparent division of the dataset into 
two primary clusters, no distinct structure 
immediately surfaced. This initial finding 
hinted at the complexity hidden within 
the smartphone usage behaviors of our par-
ticipants, signaling that the mere frequency 
of usage and preference for smartphones 

over offline sexual activities could not be 
straightforwardly categorized.

Delving deeper, we engaged the TWO-
NN algorithm to seek out the hidden pat-
terns masked by the superficial clustering. 
The outcome of this sophisticated modeling 
is depicted in Table 3 and further illustrat-
ed in Fig. 2, unraveling the representation 
of our dataset through a unique, homoge-
neous global identifier (ID). Intriguingly, 
all estimators converged on a similar range, 
suggesting a reduction of the 94 variables to 
a core set of 22 to 25, capturing over 95% of 
the variance within our participants’ smart-
phone interactions. This condensation of 
variables into a smaller set did not diminish 
the depth of our insights; rather, it illumi-
nated the robust yet subtle psychological 
constructs driving PSU.

Confronted with minor discrepancies 
among the different estimators, our inquiry 
did not cease. We embarked on an explora-
tion of the average distances between near-
est neighbors across our dataset, depicted in 
Figure 3. The analysis revealed the TWO-

Fig. 1. Heat Map of Annotated Log Data Values of Hierarchical Cluster Analysis (N = 901)
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NN algorithm’s limitations in accounting 
for abrupt changes in ergodic means, a clear 
indication of inhomogeneities within our 
data that begged for further scrutiny.

To encapsulate the diversity of the un-
derlying structures, we applied the HIDAL-
GO algorithm. Eschewing data truncation 
due to the substantial dimensionality, we 
refined our analysis parameters to accu-
rately represent the multifaceted nature of 
our dataset. This approach brought us to 
the heart of the psychological content: the 
heterogeneous ID numbers derived illumi-
nated a complex web of factors influencing 
PSU and sexual inactivity. Figure 4 em-
bodies this comprehensive analysis, juxta-

posing trace plots with observation-specific 
ID means and medians, marked by credible 
intervals.

The emergent patterns from our HI-
DALGO analysis, detailed in Table 4, af-
firmed that our respondents exhibit a rich 
spectrum of PSU behaviors, ranging from 
high-frequency individual use to social in-
teractions mediated through smartphones. 
The two subpartitions identified, P23_1 and 
P23_3, encapsulate distinct dimensions of 
PSU. P23_1 pertains to individual usage, 
marked by intensive engagement such as 
nightly usage and a preference for gaming 
and online shopping. Conversely, P23_3 cap-
tures the social fabric of PSU, encompass-

T a b l e  3
TWO-NN model estimates using least squares estimation (Linfit), 

Bayes estimation (Bayes) and maximum likelihood estimation (MLE) 
(total observations N = 901, used observations (N = 895)

Analysis Lower_Bound Estimate Upper_Bound Mean Median Mode
Linfit 22,498 22,640 22,889
Bayes 22,503 NE 25,662 24,057 24,048 24,030
MLE 22,504 24,031 25,663

NE: Not Estimable
Linfit: Trimming proportion: 1%, ID estimates (confidence level: 0,95)
bayes: Trimming proportion: 1%, Prior d ~ Gamma (0,001; 0,001), Credible Interval quantiles: 2,5%, 
97,5%
MLE: Trimming proportion: 1%, ID estimates (confidence level: 0,95).

Fig. 2. Plots of TWO-NN Model estimations
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ing smartphone use during social gather-
ings and frequent social media interactions.

These subpartitions offer a window into 
the psyche of our participants, where the 

smartphone serves as both a personal com-
panion and a social conduit. The linkage be-
tween these behavioral clusters and the pref-
erences for smartphone usage over offline 

Fig. 3. Cumulative means of Distances

Fig. 4. ‘Raw’ MCMC and Point Estimates of HIDALGO Analysis

T a b l e  4
Heterogeneous ID estimation of the 94 variables based on the Sex 

or Phone variable

class mean median sd
No Sex 23,177 23,027 2,634
No Phone 23,363 23,064 2,559
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sexual activities underscores the significant 
psychological interplay at work. Our analy-
sis not only dissects PSU into its constitu-
tive behavioral components but also corre-
lates these dimensions with the participants’ 
choices concerning their sexual lives.

In summary, our dimension reduction il-
lustrates a dual narrative within PSU: the 
individual and social narratives that inter-
weave to form a complex tapestry affecting 
offline sexual inactivity. These findings are 
instrumental in understanding the nuanced 
dynamics that govern our participants’ digi-
tal and intimate lives. Our approach has not 
only quantified these dimensions but also 
qualitatively enriched our understanding 
of the psychological factors at play, high-
lighting the profound influence PSU has 

on personal behavior and the pressing need 
for a deeper investigation into this modern 
dynamic.

In the next stage of our analysis, we 
modeled the connection between PSU and 
offline sexual activity with RF model. In 
addition to the P23 partitions, we also in-
cluded the demographic and socioeconomic 
variables in the analysis. Since we have to 
work with a high number of partitions and 
thus a high number of variable sets, we used 
the Random Forest algorithm for modeling 
to perform a classification analysis, predict-
ing the target variable Sex or Phone. To 
train the models, we created a test dataset 
from 30% of the data (N = 270), while 70% 
of the data (N = 631) functioned as a train-
ing matrix. In our model, we fitted our het-

Fig. 5. P23 cluster structure
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erogeneous ID-based covariates along sub 
partitions (P23_x).

The model yielded a notably low aver-
age estimated error rate of 12,55%, indicat-
ing the potential to construct an acceptable 
model structure from the variable set [15]. 
The primary metrics of the model are de-
tailed in Table 5.

T a b l e  5
RF model evaluation metrics along 

the Sex or Phone variable categories

Values Precision
Recall 

sensitivity
F1 score

No Sex 0,803 0,874 0,837
No Phone 0,875 0,955 0,912

In Table 5, we present the performance 
metrics of our final model, developed via an 
algorithmic approach, encompassing preci-
sion, recall, sensitivity, and the F1 score. 
Specifically, our Random Forest (RF) model 
demonstrates an 83,7% accuracy rate in pre-
dicting preferences for mobile phone usage 

over offline sexual activity, with a false posi-
tive rate of 13,6% and a false negative rate of 
19,8%. Notably, the model exhibits a superi-
or prediction value of 0,912 for respondents 
favoring offline sexual activity, suggesting 
that the incorporation of various psycho-
logical metrics and factors significantly en-
hances predictive accuracy for individuals 
inclined towards offline sexual inactivity. As 
a result, the VIM ranking generated by the 
RF model, can be analyzed (Fig. 6).

Fig. 6 shows that the P23_1 cluster is the 
fifth most important predictive variable 
(β = 9,212), while the P23_3 cluster is includ-
ed in the model as the fifteenth most impor-
tant explanatory variable (β = 8,206). All of 
this confirms that PSU constructed in both 
individual and social situations have impor-
tant predictive power in the case of offline 
sexual inactivity.

Socioeconomic factors are crucial in pre-
dicting the preference between sexual ac-
tivity and mobile phone use. Financial situ-
ation, particularly highlighted in our VIM, 

Fig. 6. Variable Importance Plot of the RF model
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is a key predictor with two aspects: low 
household income (205e-300e HUF ~550-
800 EUR, β = 10,716) and subjective finan-
cial perception (income covering just over 
basic expenses without savings, β = 9,458). 
This implies those favoring PSU over of-
fline sexual activity face financial challeng-
es both objectively and subjectively. De-
mographically, this group predominantly 
resides in county main cities (β = 9,122) or 
large cities (β = 8,553) and typically has a 
high school (β = 9,063) or college/univer-
sity education (β = 8,015). Professionally, 
they are often fully employed (β = 8,866), 
with a notable presence in the 40s and 50s 
age groups (β = 7,692, β = 8,047). In terms 
of mobile usage, long-term smartphone us-
ers (over 3 years, β = 8,367), those using 
6-10 apps regularly (β = 9,549), and infre-
quent app downloaders (β = 9,403) are par-
ticularly inclined towards PSU.

In summary, based on our results, we see 
that those who are in a less favorable finan-
cial situation, mostly middle-aged, living in 
large cities are the ones who prefer phone 
usages instead of offline sexual activity. Fur-
thermore, in terms of their mobile usage, 
they have been smartphone users for a long 
time, but they use a small number of appli-
cations and rarely switch to newer applica-
tions. Among them, the proportion of PSU 
is extremely high, both in terms of individual 
PSU and PSU arising in social situations.

Based on all these results, we have to re-
ject our hypothesis H1, because in the case 
of a European Union member country char-
acterized by a semi-peripheral economy, it is 
not the adolescent, but the middle-aged age 
group that gives up offline sexual activity 
due to the use of mobile phones. Further-
more, in terms of income, they can be charac-
terized as a low-middle-class social segment 
living in large cities. Our research verified 
our hypothesis H2, as problematic mobile 
phone use measured both at the individual 

level and in terms of social context is related 
to giving up offline sexual activity. Hypoth-
eses H3 are rejected because socioeconomic 
variables have a higher predictive power 
than PSU regarding offline sexual inactiv-
ity. However, it is important to note that the 
prediction variables form a complex system, 
so even if the explanatory power of the so-
cioeconomic variables is higher, it is worth 
understanding their explanatory power in 
relation to the PSU variables.

Discussion
The discourse provided herein delves 

deeply into the nuanced matrix of associa-
tions between problematic smartphone use 
and offline sexual inactivity, with an acute 
emphasis on the middle-aged demographic 
within a semi-peripheral European economy. 
By meticulously analyzing a representative 
sample via innovative machine learning algo-
rithms — namely Two-NN, HIDALGO, and 
Random Forest — our study not only sub-
stantiates but also expands upon the extant 
literature which delineates the relationship 
between PSU, socioeconomic factors, and 
urban living conditions [8; 37; 41; 57; 59].

Drawing upon the theoretical con-
structs of social and cognitive behavioral 
theory, as posited by Chen et al. (2016) and 
Kim et al. (2018) [18; 46], our investiga-
tion recontextualizes PSU as a behaviorally 
contingent phenomenon, steered not by de-
vice dependency but by an overreliance on 
online behavioral enactment. This rearticu-
lation is further consolidated by the contri-
butions of Király and Demetrovics (2021) 
[48] and Ferrante and Venuleo (2021) [34], 
whose discourse on maladaptive cognitions 
provides a scaffold to understand the intri-
cate interplay between psychopathology 
and PSU. By interweaving these theoreti-
cal threads with the empirical fabric of our 
findings, our research not only corroborates 
but also enriches the existing models by 



132

Социальная психология и общество. 2024 г. Том 15. № 2

threading through the implications of PSU 
on offline sexual inactivity. This confluence 
accentuates the significance of maladaptive 
cognition cycles and behavioral reinforce-
ment in demystifying the influence of PSU 
on sexual behavior and places our study at 
the vanguard of research into behavioral 
addiction and sexual health.

Addressing the limitations of our re-
search, we recognize the need for a finer 
granularity in the measurement of sexual 
activity. The prevailing literature signals 
a decline in sexual activity, particularly 
amongst middle-aged cohorts [4; 10; 12; 63; 
66], prompting future research endeavors 
to control for this age-related declination 
to precisely delineate its impact. The infu-
sion of psychological attitude metrics into 
our analysis could potentially illuminate 
the underlying psychological mechanisms 
that mediate the relationship between PSU 
and sexual inactivity. Further, embarking 
on longitudinal research endeavors and 
broadening the geographical scope of com-
parisons to other regional or international 
milieus could significantly enhance the ro-
bustness of our results and enrich the nu-
anced understanding of PSU and its impli-
cations for sexual inactivity.

We posit that our research furnishes the 
scientific dialogue on a relatively underex-
plored topic with robust empirical insights, 
which may serve as a springboard for poli-
cymakers to fortify sexual health strategies 
amongst individuals grappling with PSU. 
Additionally, our findings may serve as a 
beacon for couples to identify and mitigate 
the detrimental impacts of technological 
engagement on their intimate connections. 
Such cognizance is anticipated to spawn 
more nurturing relationship dynamics and 
bolster sexual well-being. Nevertheless, it 
is imperative to acknowledge the inherent 
complexity and individual variability in the 
PSU-offline sexual inactivity nexus, which is 

woven by a myriad of factors. Enhancing our 
comprehension of these linkages promises 
substantial dividends in fostering healthier 
interpersonal relationships and augmenting 
the collective well-being of society.

Conclusion
The findings from our extensive study 

have established a substantial correlation 
between problematic smartphone use (PSU) 
and a decrease in offline sexual activity, a 
trend particularly prominent among middle-
aged individuals within a defined European 
Union member country with a semi-periph-
eral economy. Employing advanced analyti-
cal techniques we have not only delineated 
the dual aspects of PSU — individual and 
social — but also elucidated how these are 
shaped by socio-economic determinants in-
cluding income levels, educational attain-
ment, and urban residency.

Our research advances the academic 
conversation, forging connections that res-
onate with prior studies focused on sexual 
behavior [10; 12; 46; 88]. It uncovers the 
intricate dynamics that interlace PSU with 
offline sexual inactivity and underscores the 
necessity of dissecting individual behaviors 
such as mobile gaming and online shopping, 
alongside social behaviors like social media 
participation and digital content creation. 
This investigation’s predictive modeling 
solidifies PSU’s integral contribution to 
the observed sexual activity decline, thus 
broadening the discourse to encapsulate 
not just the younger cohort but also the oft-
overlooked middle-aged demographic.

By weaving the threads of lesser-explored 
sexual inactivity into the fabric of social and 
cognitive behavioral theories, our work of-
fers fresh perspectives on the complex tap-
estry of PSU within the societal framework. 
It lays the groundwork for a nuanced un-
derstanding of the societal ramifications of 
smartphone use, prompting calls for tailored 
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intervention strategies that tackle both per-
sonal and societal facets of PSU.

In light of these revelations, our study 
signals a clear imperative for policymak-
ers, healthcare providers, and community 
leaders to consider and address the intri-
cate ways in which technological adoption 
impacts human relationships and health. 
It calls for the inception of education and 
intervention programs that address the nu-
ances of PSU and its ripple effects on the 
social and personal planes.

Future research should aim to traverse 
beyond the limitations of cross-sectional 
designs by adopting longitudinal approach-

es to trace the temporal sequences of PSU 
behaviors and their long-term impact on 
sexual inactivity. Moreover, comparative 
studies across different cultural and eco-
nomic landscapes may reveal universal pat-
terns or distinctive trajectories, thereby 
enriching our global understanding of these 
phenomena. It is our hope that the insights 
gleaned from this research will not only 
contribute to the academic field but also 
translate into actionable strategies that 
promote a balanced integration of technol-
ogy into daily life, enhancing the overall 
well-being of individuals and the collective 
societal fabric.

A p p e n d i x

P2, P3, P4 and P23 partitions

Cluster 
No

No Sex No Phone
Proportion of 

No Phone

Average 
posterior ID 

mean

Average 
posterior ID 

median

Average 
posterior ID 

sd
P2 Cluster structure

1 496 403 0,448 22,333 22,261 2,090
2 2 0 0,000 0,104 0,104 0,000

P3 Cluster structure
1 2 0 0,000 0,104 0,104 0,000
2 206 200 0,493 2,957 22,074 0,477
3 290 203 0,412 22,643 23,549 2,753

P4 Cluster structure
1 213 202 0,487 23,109 23,047 0,459
2 133 108 0,448 25,977 26,348 0,906
3 147 90 0,380 21,396 21,302 0,931
4 5 3 0,375 4,528 1,775 5,106

P23 Cluster structure
1 232 163 0,413 23,587 23,710 0,639
2 18 9 0,333 16,034 15,342 1,346
3 3 3 0,500 21,513 21,560 0,538
4 168 165 0,496 21,955 22,069 0,450
5 14 13 0,482 22,115 22,182 0,399
6 4 4 0,500 21,854 21,951 0,997
7 4 8 0,667 22,123 22,144 0,345
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Objectives. The purpose of the study is to provide depth and analysis in understanding the rea-
sons and outcomes of password sharing in the context of men’s perception. The study will show a 
general idea of what phenomenon could occur if emerging adults decide to share a password with their 
partner.

Background. The campaign on securing one’s own password on one’s social media accounts has sup-
posedly reached everyone. However, emerging adult men do share their password, either they initiated 
the password sharing or as a response to their partner’s demands. Despite the status of couples sharing 
passwords, there is a dearth of study exploring the reasons and perceived consequences of emerging 
adult men on password sharing.

Study design. This study investigated the phenomenon of password sharing among emerging adult 
men’s heterosexual relationships, thus a phenomenological design was used. Themes were extracted from 
interview transcripts via theoretically flexible thematic analysis.

Participants. 20 male heterosexual adult Filipinos aged (21 to 24 years old) who are in monoga-
mous relationships (M = 22,3; SD = 0,73).

Measurements. Semi-structured interview was used in the data collection. With the elements of 
both structured and unstructured interview, the researchers garnered comparable and reliable data while 
also being able to pose extra queries to gain deeper insight about password sharing.

Results. The researchers found that the sharing of passwords between couples can be motivated 
by both personal and relational motivators. Furthermore, it was also found that password sharing in 
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relationships has both detrimental impact and constructive consequences on their relationship and their 
own personal lives.

Conclusion. This study entails that password sharing, as have been foreseen by agencies that cam-
paigns for it, has its detrimental consequences both for the relationship and their personal boundaries. 
Nonetheless, password sharing had constructive consequences such as relief from relationship anxieties, 
and increased understanding of their partner’s social circles.
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Цель. Анализ причин и последствий совместного использования паролей в гетеросексуаль-
ных парах.

Контекст и актуальность. Кампания по защите собственных паролей на своих аккаунтах в 
социальных сетях якобы дошла до каждого. Однако молодые взрослые мужчины все же делятся 
своими паролями — либо по своей инициативе, либо в ответ на требования партнерши. Несмо-
тря на то, что пары делятся паролями, существует недостаточно исследований, посвященных 
изучению причин и предполагаемых последствий обмена паролями молодыми мужчинами со сво-
ими партнершами.

Дизайн исследования. Изучался феномен совместного использования паролей в гетеросек-
суальных отношениях молодых мужчин, поэтому использовался феноменологический дизайн. 
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Introduction
Privacy and relationships are both 

important basic human needs. However, 
there are men who are willing to sacrifice 
their privacy for the sake of their relation-
ships. In the recent generation, younger 
individuals are more inclined to share pass-
words compared to the older generation 
[32]. In fact, 67% of American internet us-
ers who were in romantic relationships had 
disclosed their password for at least one of 
their online accounts with their partner 
[15]. Password sharing in social media 
such as Facebook1 messenger, the largest 
social networking site where a reported 
94,4% of internet users in the Philippines 
use the platform [26], is one of the ways 
an individual may put their privacy at risk 
[19]. There are even laws that aim to pro-

tect one’s information for both the United 
States and in the Philippines, the Privacy 
Act of 1974 and Data Privacy act of 2012 
(Freedom of Information Act Division, 
2022, Republic Act 10173), respectively. 
Campaigns about keeping one’s password 
also exist in the country [17]. Despite 
these campaigns and legal standards, there 
are men who are still willing to sacrifice 
their privacy by sharing the passwords 
of their messaging applications. Why do 
they engage in such behaviors and what do 
they get from it? This paper explores the 
reasons and outcomes of password sharing 
among emerging adult men.

Ajzen’s theory of planned behavior may 
be able to explain why such password shar-
ing occurs. In its application to planned be-
havior in relationships, the person’s attitude, 

Темы извлекались из транскриптов интервью с помощью теоретически гибкого тематического 
анализа.

Участники. 20 взрослых гетеросексуальных филиппинцев мужского пола в возрасте от 21 до 
24 лет, состоящих в моногамных отношениях (M = 22,3; SD = 0,73).

Методы (инструменты). При сборе данных использовалось полуструктурированное интер-
вью. Благодаря элементам структурированного и неструктурированного интервью исследо-
ватели получили сопоставимые и надежные данные, а также смогли задать дополнительные 
вопросы, чтобы получить более глубокое представление о совместном использовании паролей.

Результаты. Исследователи обнаружили, что обмен паролями между партнерами в паре 
может быть мотивирован как личными, так и реляционными мотивами. Кроме того, было 
установлено, что совместное использование паролей в гетеросексуальной паре оказывает как 
пагубное, так и конструктивное влияние на отношения и личную жизнь партнеров.

Выводы. Совместное использование паролей, как и предполагалось агентствами, которые за 
это ратуют, имеет пагубные последствия как для отношений, так и для личных границ партне-
ров. Тем не менее обмен паролями имел и конструктивные последствия, такие как избавление от 
тревог, связанных с отношениями, и более глубокое понимание социальных кругов своего партнера.

Ключевые слова: обмен паролями; молодые мужчины; мотивы; результаты; вовлеченность; 
цифровая конфиденциальность.
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знаки разрыва отношений: мотивация и результаты обмена паролями в социальных сетях мужчинами мо-
лодого возраста с их партнершами // Социальная психология и общество. 2024. Том 15. № 2. C. 140—154. 
DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2024150209

1 Is officially banned in the Russian Federation.
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the subjective norms, and their perception 
of control over the relationship can predict 
risky behaviors in the context of romantic 
relationships. The attitude towards rela-
tionships can also predict why young adult 
males allow such password sharing to occur. 
In past research, researchers experimentally 
observed that men tend to engage in riskier 
behavior when in the absence of their part-
ner [25]. This may indicate that the risk-
taking behavior of password sharing happens 
due to the physical distance between the 
couple. Also, individuals assume that this is 
still the norm in most romantic relationships 
[4] where 75% of couples believed that indi-
viduals share their password to their partner. 
In addition, they may believe that sharing 
passwords also serves as a form of gaining 
control over the relationship as it also serves 
the function of relationship surveillance.

In addition, password sharing may have 
negative outcomes in couples’ relationships. 
In family systems theory, the thinner the 
boundaries between two people, the greater 
the chances of alienation can occur [20]. Un-
bounded communication in password sharing 
should take the form of enmeshment since 
there are indistinct communication patterns 
between the couples [1]. As such, in past lit-
erature, researchers noticed that password 
sharing negatively correlated with relation-
ship satisfaction and length of relationship [4], 
indicating that password sharing is a negative 
phenomenon that couples may fall on.

However, researchers can argue that 
the importance of individuality is only a 
concern in individualistic cultures. Asians 
are characterized with collectivistic cul-
ture that gives primary importance to fam-
ily rather than the self [21]. Additionally, 
Enriquez [10; 11], theorized that Filipino’s 
personality development heavily relied on 
shared identity rather than an ego-orient-
ed personality. Filipinos see themselves on 
others which is salient in their personality 

development [22] and this process allows 
password sharing to be as comfortable dy-
namics between couples. Therefore, the im-
portance of privacy in close relationships 
may be different across distinct cultures 
and their outcomes may also vary.

As such, the present study investigated 
the reasons and outcomes of password shar-
ing that emerging adult men’s experience. 
Specifically, it answered the following ques-
tions: (1) What are the motivations that 
the participants engage in password shar-
ing? (2) What are the perceived outcomes 
of password sharing?

Method
Research Design. This study used a 

phenomenological design where it focused 
on the shared aspects of an individual’s or 
group’s lived experience to draw conclu-
sions about that experience [6]. The re-
searchers chose to study the phenomena of 
sharing passwords in romantic relationships 
because of the emergence and utilization 
of social media in the present time. Many 
individuals who are in a current romantic 
relationship use social media to communi-
cate with one another. To gather data from 
the participants, the researchers conducted 
a one-on-one interview with each par-
ticipant. It was then followed by thematic 
analysis to emphasize the important data 
collected from the interview.

Participants. We gathered 20 emerging 
adult men with a mean age of 22,1 years old 
(SD = 0,57) and with an average length of 
relationship at 4,45 years in a monogamous 
heterosexual relationship. All participants 
shared their passwords to their partners 
and are living separately. The researchers 
excluded married or cohabiting couples 
with children and who never met in person. 
Selected participants were protected by 
ethical consideration to ensure their confi-
dentiality and privacy.
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Procedure. We submitted our paper to 
the ethics review board of the university 
before proceeding with the gathering of 
participants. After the approval of the pa-
per, we gathered our participants through 
peer referrals. The researchers sent the pre-
registration form and the informed consent 
to the eligible participants. The pilot study 
began immediately after participants con-
firmed their participation.

The interview began right away after 
the questionnaires were finalized. Before 
each interview, the researchers screened the 
participants to determine whether they met 
the criteria. The interview was conducted 
according to the availability of the individ-
uals through online meetings.

Data Analysis. The data gathered in 
the form of interview transcripts, were 
subjected to interpretation via a six-phase 
analytical method that was developed by 
Braun and Clarke [5] named the theoreti-
cally flexible thematic analysis. This meth-
od is done by common themes that arise 
from the participants’ answers. In phase 

one, we familiarized ourselves with the in-
terview data via replaying and rereading. In 
phase two, we derived independently utiliz-
able codes from the participants’ excerpts. 
In phase three, we formed potential themes 
from the codes, and these codes were com-
pared to each other to identify similarity 
and overlap. In phase four, the codes and 
themes were reviewed against each other to 
see if they match. In phase five, the themes 
were defined and named. In the final phase, 
the themes were written up. Revision and 
rejection of codes and themes may continue 
into all the phases.

Results
Motivations of Password Sharing
Category 1: Relational
Theme 1: Symbol or proof
of commitment
Participants in the study share pass-

words as a sign that they are committed 
to their partner. They offered to give their 
password because of their prediction of 
longevity of the relationship they share. 

T a b l e  1
Motivations of Password Sharing

Themes and Subthemes Examples

Relational Motivations
1. Symbol or proof of 
commitment
a. Verification of 
information and 
reduction of relationship 
anxiety

“I gave my password to reciprocate, so that she will not think about other 
things”
“I would check her account and if the information that I saw aligns to 
what she said, then I’d feel more convinced that she’s being honest with 
what she claims to be doing”
“If your partner knows your password, she can confirm that you don’t 
talk to other people; that you’re committed to her.”

2. Ongoing suspicions “Maybe that’s the only reason (why they password share), because of 
jealousy”
“…Sometimes she’s doubtful of me, when she’s doubtful of me, when I’m 
not telling the truth, that’s the time that she checks my account”

3. Comfort in 
relationship

“...because of transparency it makes the couple more comfortable with 
each other which led us to password sharing”
“It’s like we became more comfortable that’s why we acquired access to 
each other’s accounts”
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Participants were willing to share the 
contents of their social media accounts as 
evidence of their decision to stay in a rela-
tionship.

Subtheme 1: Verification of information
and reduction of relationship anxiety
They are willing to share their informa-

tion and be verified whenever the partner 
needs to as a sign that they had been com-
mitted to the relationship. Since their part-
ner can check their password anytime, they 
felt that an unprotected account would 
lessen their worry over their partner’s pos-
sible suspicion.

Subtheme 2: Transparency and clarity
of conscience
The participants also believed that they 

were willing to give access to their messag-
ing accounts because they are not hiding 

any activities that would break their part-
ner’s trust.

Theme 2: Comfort in relationship
Another reason for permitting unpro-

tected messaging accounts was the com-
fort the participants and their partner had 
in their relationship. They felt that their 
information is safe on their partner thus it 
will not be utilized in activities that would 
compromise their welfare.

Theme 3: Ongoing suspicion
Participants noted that password shar-

ing stems from ongoing suspicion from 
their partner, this aligns with Bevan’s [4] 
findings where jealousy can both be a rea-
son and consequence of sharing passwords 
in social networking sites. They also felt 
that sharing their password would pacify 
the conflict since all information from the 

2 Is officially banned in the Russian Federation.

Themes and Subthemes Examples

Personal Motivations
1. Sharing of interest and 
entertainment

“For example, since my instagram’s discovery algorithm and reels is more 
appealing, she would sometimes prefer to browse on my account”
“Out of boredom because my phone died. I just scrolled through tiktok and 
instagram. In tiktok if my “fyp” page is boring and hers is more entertaining”

2. Sharing of 
responsibility
a. Academics and 
businesses

“Yes it has helped me during the times that I am unable to access my 
gmail, my family’s messages to me (e.g. when I am at work where I have 
no access to the internet), she would be the one to receive these messages”
“Unforeseen events may happen in school, for example, you might lose 
your phone. For these scenarios, you can then ask things like «hey can 
you log into my account, I have to check something”

b. Family 
communications

“I shared my password with my girlfriend so that my parents could easily 
reach me… That’s why I gave my girlfriend my password, so that my fam-
ily can contact me through her”
“There was a time when I needed to check something on my [Facebook2] 
messenger but I didn’t have an internet connection, so I gave her my 
password and I did not take it back”

c. Emergency situations “for example, when I die or an unfortunate event happens, at least there 
is someone who knows my account and is able to access it.
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messaging application would then become 
accessible to their partner.

Category 2: Personal
Theme 1: Sharing of interest and enter-

tainment
The participants shared their password 

so that they could access the social media 
contents their partners have. Their inter-
ests have similarities in that the couple 
were entertained by what they see on their 
partner’s social media accounts.

Theme 2: Shared responsibility
The participants maximized the conve-

nience brought by password sharing by us-
ing it to inform their partner of essential or 
urgent information. When their partners get 
news or read anything significant, they im-
mediately share it with them.

Subtheme 1: Academics and businesses
Password sharing had a functional role 

among couples as well. Their partners col-
laborate with them, through their shared 
accounts, in academic requirements as well 
as their businesses. Couples remind each 

other of their academic and/or work-relat-
ed responsibilities as they are both informed 
through the shared accounts.

Subtheme 2: Family communications
College men also believed that sharing 

passwords is necessary to ease the commu-
nication between their own families. Some 
participants, although without the knowl-
edge of their partners’ family, remind them 
of communications or respond on their 
behalf to their family members especially 
when their partners do not have access to 
the internet. On occasions, other partici-
pants would also respond using their part-
ner’s account to their family.

Subtheme 3: Emergency situations
Password sharing may also be benefi-

cial as preparation for possible emergencies. 
Although none of the participants claimed 
that they were in a life-threatening situa-
tion, accounts that were accessible to their 
partner were seen as a useful tool to eas-
ily gather help from their friends and their 
families.

T a b l e  2
Outcomes of Password Sharing

Themes and Subthemes Examples
Detrimental
Blurred personal boundary
a. Invasion of privacy

“I feel like my privacy has been violated, because technically, I am still me, 
we are both individual entities, she has her own life and I have my own”
“if my partner constantly checks my accounts, it would be as if I am 
losing my privacy”
“if my partner constantly checks my accounts, it would be as if I am 
losing my privacy”

b. Disruption of freedom of 
communication

“I became more mindful to whom I talk to others because she might 
misunderstand some of the conversations, because the lack of context 
may affect her perception”
“Sometimes I don’t want her to see my conversations with my guy 
friends particularly conversations that talks about girls”

2. Unpleasant emotions
a. Retroactive jealousy

“When I acquired her password, I did not do much digging; I just looked 
into her past relationships. I got insecure at first”
“When I acquired her password, I did not do much digging; I just looked 
into her past relationships. I got insecure at first“
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This study also investigated the respon-
dents’ perceived outcomes of password shar-
ing. They believed that password sharing in 
relationships has both detrimental impact 
and constructive consequences on their rela-
tionship and their own personal lives.

Category 1: Detrimental impact
Theme 1: Blurred personal boundaries
Password sharing disrupts personal 

boundaries that college men have prior to 
their password sharing. These include inva-
sion of privacy and disruption of their indi-
viduality.

Subtheme 1: Invasion of privacy
Freedom of their partner to access their 

social media accounts spoiled surprises that 
should have led to closer relationships. In 
addition, their partners also discovered 

even their past relationships that they were 
not comfortable to disclose.

Subtheme 2: Disruption of freedom
of communication
Additionally, password sharing also 

leads to individuality issues. Participants 
felt that their partner’s own identity merges 
into their own. Password shared accounts 
disrupted their own sense of censorship in 
communication. The thought that their 
partner will be aware hindered their free-
dom to communicate to people whom they 
believe their partner will have suspicion.

Theme 2: Unpleasant emotions
Participants also believe that password 

sharing leads to unpleasant emotions that 

Themes and Subthemes Examples
Constructive
1. Relationship growth
a. Empathic understanding

“I don’t know the term but it’s like, you see yourself with her in the 
future. It’s like you want to settle with her after password sharing”
“Yes, I would say that our relationship became stronger because of 
password sharing”
“When we reached one and a half years of our relationship, we learned 
to speak, listen, and to talk in a calm manner”
“I got to know her when I learned the reason why she gets angry. I 
get to understand her. Sharing password helps you understand your 
partner better”
“She’d wonder what am I doing right now and she’ll see that I’m not 
talking to anyone. She’d know that I’m doing something”
“My doubts were gone, example when she doesn’t reply, I’ll just check 
her account then I’ll know that she’s busy working”

b. Relationship resilience “We fought a lot, but I think those fights strengthened our relationship, 
I don’t know, I’m always yearning for her”
“I think it (password sharing) made our relationship more resilient, 
because she sees all of my chat”
“So far, my efforts have paid off, and our relationship has been 
trouble-free for a year and a half”

c. Assurance of partner’s 
wellbeing

“Yes, I can see who she’s talking to and can confirm that she’s okay”
“I only open her account when we have fights because I want to know 
if she’s okay, like her welfare and such”
“When you get to that part (password sharing) that’s when you’re 
secured with each other. I feel at ease and I know we’re stable”

2. Closer to family 
members

“Because she communicates with my family, she become closer to them”
“Her family treats me as if I’m part if their family”
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endangers their relationship. These un-
pleasant emotions include retroactive jeal-
ousy and clashes between their perspective 
and their partner’s peers.

Subtheme 1: Retroactive jealousy
Participants’ and that of their partners’ 

freedom to access archived messages on 
their messaging applications led to discov-
ery of past relationships. The discovery of 
past relationships generates retroactive 
jealousy.

Subtheme 2: Clash between peer and 
partner’s perspective and demands.

Participants claimed that they also open 
messages from their partner’s friends, vice 
versa. However, messages that they view 
from their friends do not always agree with 
their own perspective. For example, there 
were choices made that would take time 
off with their partner but spend time with 
their friends. These problems arise due to 
the freedom of one partner to access their 
accounts.

Category 2: Constructive consequence
Theme 1: Relationship growth
Relationships grow in password sharing. 

Couples develop empathic understanding, 
relationship resilience, be relieved of anxi-
ety over partner’s welfare, and consolida-
tion of commitment.

Subtheme 1: Empathic understanding
The participants claimed that they were 

able to put themselves on the perspective of 
their partner by accessing their personal ac-
counts. By reading their partner’s conversa-
tions with their peers and family, they felt 
what their partner feels even if the topics of 
discussion would be their relationship. They 
were able to read discussions of their part-
ner’s concern over them and their partner’s 
perspectives on the challenges they encoun-
tered as a couple and as an individual.

Subtheme 2: Relationship resilience
Although there were challenges in re-

lationships, understanding their partner’s 
perspective served as a protective factor in 
the disruption of warm connection between 
the couple. They were able to bounce back 
from their problems due to their under-
standing of their partner’s thoughts from 
their conversations and social media con-
tents.

Subtheme 3: Assurance of partner’s
wellbeing
The participants tend to be concerned 

about their partner’s welfare. With the 
knowledge of their partner’s whereabouts 
and activities that comes along with pass-
word sharing, they found relief over their 
said fears or anxieties related to their 
partner’s wellbeing. The participants un-
derstood that their partner’s absence was 
simply a preoccupation with their respon-
sibilities.

Subtheme 4: Consolidation
of commitment and certainty
on relationship
By understanding their thoughts as re-

layed on password shared accounts, they de-
velop a sense of certainty in their relation-
ship. They felt that their relationship was 
already at the level of married relationships 
as they believed that married couples also 
do password shared accounts. Additionally, 
password sharing strengthens their com-
mitment to the relationship as they felt that 
shared communications bonded them like 
that of married couples.

Theme 2: Closer to family members
The couples also felt that they had be-

come closer to their partner’s family be-
cause participants also claimed that they 
have access to their partner’s communica-
tion with their family. As they got to under-
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stand their partner’s family’s thoughts and 
situation, they got to understand the emo-
tions that the family has over them as their 
partner’s love interest. The messages that 
their partner did not disclose in face-to-
face conversations were readily available to 
them to read and access. As such, they could 
empathize with their family more easily. 
Some participants claimed that since pass-
word sharing led to increased frequency of 
communication between their family and 
partner, this helped their family members 
become closer to their partner.

Discussion
Password sharing comes from a few 

motivations which can be categorized as 
relational and personal reasons. Although 
it may seem obvious, men share their pass-
word because of reasons that involve their 
partner; however, not all reasons concern 
the person whom they will share with. 
There are motivations that are personal 
which would neither support nor disturb 
their relationship.

Relational Motivations
The study investigated that there were 

personal and relational motivations in pass-
word sharing. In theory, Maslow reverse 
hierarchy of needs states that needs are oc-
casionally reversed, with individuals pri-
oritizing their love and belongingness over 
physiological and safety needs [12] allowing 
their partners access to their accounts and 
risk data privacy breach. Also, women have 
varying thoughts and opinions about pass-
word sharing, but they all agreed that the 
reasons for it is that password sharing por-
trays a symbol of trust, commitment, and an 
indication of a healthy relationship. Accord-
ing to Bevan [4], Password sharing is de-
scribed as “a mutual token of love and trust 
and as a kind of insurance policy against 
unfaithfulness”. This suggests that sharing 

is now regarded as a sign of “trust” between 
partners since there is nothing to hide.

Password sharing also started because 
of couples become comfortable with each 
other. Relating it to one of the dimensions 
of Sternberg’s [27] theory of love, states 
that intimacy encompasses the perception 
of comfort in a loving relationship. Where 
higher levels of intimacy could lead to com-
fort in one another.

On the other hand, password sharing 
was also a sign of anxiety over romantic 
relationships and brewing jealousy. Hence, 
emerging men saw password sharing as a 
form of peace offering for certain conflicts 
as according to Bevan [4], sharing pass-
words is a symbol of trust.

Personal Motivations
Passwords were shared as their inter-

est were also shared. According to a study 
conducted by Matthews et al. [18], device 
sharing, and borrowing is the most preva-
lent form of device; entertainment, social/
messaging, and web browsing are the most 
popular activities.

In addition, password sharing was also 
seen as a shared responsibility in academics, 
occupation, and on their own family. Past 
studies also found that password sharing was 
to ease one’s responsibilities in communica-
tion [3; 18]. This can be applied to couples 
since they collaborate with their partners in 
utilizing their shared memories for easier re-
trieval of academic and business-related con-
cerns. Couples often construct passwords 
together using personal information to make 
them easier to remember, which may serve 
both practical and emotional purposes. This 
ease in communication extends to commu-
nicating with their own families. Even in 
emergencies, password sharing seemed to be 
beneficial [33].

This study also investigated the respon-
dents’ perceived outcomes of password shar-
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ing. They believed that password sharing in 
relationships has both detrimental impact 
and constructive consequences on their rela-
tionship and their own personal lives.

Detrimental Impact
Password sharing blurred personal 

boundaries. This aligns with the idea of 
enmeshment in which two or more people, 
usually family members, are overly involved 
in each other’s lives and relationships that 
limits or prevents healthy connections and 
jeopardizes personal autonomy and iden-
tity [1; 30]. Participants shared that their 
partner accessed messages and information 
they were reluctant to share. In addition, 
accessing information led to jealousy [8]. 
In a past study, Facebook3-related jealousy 
motivates partners to perpetuate surveil-
lance on their partner’s account [7]. The 
consistent surveillance of their partners 
therefore makes the participants more con-
scious about their social media interaction. 
Therefore, even in past study [14] it was 
recommended that couples should draw a 
line with their ideals.

Likewise, password sharing led to un-
pleasant emotions. One of the unpleasant 
emotions that accompany password sharing 
was retroactive jealousy, or an individual’s 
upset feelings over romantic history [13]. 
Retroactive jealousy also endangers the ro-
mantic relationship they currently enjoy. 
Additionally, Frequent checking or opening 
of a partner’s account may indicate a lack of 
trust and suspicions about cheating [28].

Constructive Consequences
Password sharing is not all destructive 

to a relationship. There were outcomes of 
password sharing that promote growth in 
relationships between the couple as well as 

the relationship between the individual and 
their partner’s family. This may be due to 
ease of communication, an important factor 
in relationship satisfaction [9], which was 
brought by password sharing.

Emerging adult men viewed password 
sharing a sign of trust. As the relationship’s 
foundation of trust strengthened, shar-
ing “personal” devices became increasingly 
prevalent, with convenience and trust once 
again serving as the two most influential 
elements [18; 29]. As they develop mutual 
trust, they also become empathetic to their 
partner. This aligns with the concept of em-
pathy of Carl Rogers wherein the individu-
al puts himself in the position of the other 
without prejudice to have a better under-
standing of the situation [12]. The couple 
gained insight into why their partner may 
think and feel in a certain way, increasing 
their empathic understanding of each other.

As there is a mutual understanding that 
they are both responsible and accountable 
for each other’s safety, they are both liable 
for each other’s protection [31]. They had 
become easily aware of troubles their part-
ner had hence they were able to react with 
immediacy [2].

Password sharing also permits under-
standing of their partner’s family’s thoughts 
and feelings. This reflects the study of Lu-
cido [16] which states that overall relation-
ship satisfaction is correlated with com-
munication frequency. The exchange of 
communication between the partner and 
the family allowed the two parties to be-
come more accepting of each other.

Conclusion
In conclusion, password sharing is not 

limited to motivations that would be bene-
ficial to the relationship but also foreseeing 

3 Is officially banned in the Russian Federation.



151

Эмпирические исследования

benefits for oneself. In addition, in emerging 
adult men, password sharing can have detri-
mental and constructive consequences.

This study is not without its limitations. 
Our study only focused on the reasons and 
outcomes of password sharing through the 
lens of male view; thus, the differences in 
perception of password sharing behaviors 
between genders (Males and Females) were 
not discussed as the evident personality 
difference between the personalities of dif-
ferent genders [23] may yield more results. 
Since this study is limited to heterosexual 
relationships only and the target partici-
pants were solely students, we recommend 
that future researchers conduct this study 
on different populations such as workers 
and homosexuals who are in a relationship 
to provide a wider perspective on the said 
phenomena.

In addition, the participants belonged 
to a collectivist culture. Compared to the 
individualistic nature of westerners, Fili-
pinos tend to be collectivists, they identify 
with their social circles, family ties, and geo-
graphical relations [24]. Hence, their view of 
being in an extended self might have permit-
ted the comfort of sharing their password. In 
an individualist culture where individuality 
is foremost important, sharing of passwords 
might have a different dynamic and mecha-
nism. The researchers recommend conduct-
ing a study outside the collectivist culture 
to gain more insight on individualist culture 
and therefore pave the way for comparison 
between the contrasting orientations. Al-
ternatively, researchers can also look in the 
moderating effect of cultural orientation in 
the connection between password sharing 
and relationship satisfaction.
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Objective. This exploratory study investigated whether perspective-taking and awareness of vul-
nerability procedures could enhance impressions of robots.

Background. A society characterized by the harmonious coexistence of humans and robots is poised 
for realization in the imminent future. Nevertheless, numerous challenges must be confronted for the 
materialization of such a societal paradigm. One among them pertains to the prevailing tendency for 
humans to harbor adverse perceptions of robots, the amelioration of which proves to be a complex en-
deavor. The present study undertakes an exploratory investigation into strategies aimed at mitigating 
unfavorable impressions associated with robots.

Study design. Participants were randomly assigned to one of three groups: control group, perspec-
tive perception group, and robot vulnerability awareness group, and received different instructions.

Participants. Online experiments were conducted with 360 participants who were asked to imag-
ine and describe a day in the life of a robot, and their impressions of the robot were measured using a 
questionnaire.

Measurements. Upon conjecturing and articulating the robot’s daily routines, participants shared 
their perceptions of the robot through the application of three assessment tools: the Robot Anxiety Scale, 
the Mind Attribution Scale, and the Familiarity Rating Scale.

Results. The manipulation checks confirmed successful manipulation, but there was no evidence 
that perspective-taking or awareness of vulnerability influenced impressions of the robot.

Conclusions. The efficacy of perspective-taking, a technique established as beneficial in amelio-
rating adverse perceptions of humans, may exhibit diminished effectiveness in the context of alleviating 
negative impressions associated with robots.

Keywords: social robot; perspective taking; awareness of vulnerability of the robot; empathy; hu-
man impression of the robot.
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Introduction
Empathy, a crucial ability for group liv-

ing [23; 25], is multidimensional in nature 
[4] and has been defined as the capacity to 
recognize the emotions of others with mini-
mal discrimination between self and others 

[8]. While empathy is observed in various 
animal species, humans are believed to pos-
sess more advanced forms of empathy as a 
result of evolution [6; 7; 15].

Empathy is often associated with the 
ability to adopt the perspective of oth-

Экспериментальное исследование влияния 
децентрации и осознания уязвимости на восприятие 

человеком роботов
Икеда Ш.
Университет Канадзавы Какума-мачи, Канадзава, Исикава, Япония
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9128-5627, e-mail: odenshin@gmail.com

Цель. Поиск ответа на вопрос о том, приведут ли децентрация (стремление понять опыт 
и точку зрения других) и повышение осведомленности об уязвимости робота к изменению вос-
приятия человеком роботов.

Контекст и актуальность. Общество, характеризующееся гармоничным сосуществованием 
людей и роботов, готово к реализации важнейших задач, стоящих перед ближайшим будущим 
человечества. Тем не менее для материализации такой парадигмы необходимо решение мно-
жества проблем, одна из которых связана с преобладанием у людей негативного восприятия 
роботов. Настоящее исследование посвящено изучению стратегий, направленных на смягчение 
неблагоприятных впечатлений, возникающих у людей при взаимодействии с роботами.

Дизайн исследования. Участники были случайным образом распределены в одну из трех 
групп: контрольную группу, группу «децентрации» и группу осознания уязвимости роботов и 
получили различные инструкции. Участники должны были представить и описать один день из 
жизни робота, а их впечатления от робота измерялись с помощью анкеты.

Участники. В онлайн-эксперименте приняли участие 360 человек.
Методы (инструменты). Свободное описание распорядка дня робота; три оценочных ин-

струмента: Шкалы тревожности робота, Шкалы атрибуции разума и Шкалы оценки знаком-
ства.

Результаты. Проверка подтвердила успешность манипуляций, но не было обнаружено ни-
каких доказательств того, что «децентрация», т.е. стремление понять опыт и точку зрения 
других, или осознание уязвимости повлияли на впечатления людей о роботах.

Выводы. Эффективность метода «децентрации», признанного полезным для смягчения не-
гативных представлений о людях, демонстрирует меньшую эффективность при смягчении не-
гативных впечатлений, связанных с роботами.

Ключевые слова: социальный робот; децентрация; осознание уязвимости робота; эмпа-
тия; восприятие человеком роботов.
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ers [5; 13]. In fact, research has suggested 
that empathy can be augmented through 
the practice of perspective-taking, where 
individuals strive to understand the expe-
riences and viewpoints of others [10; 12]. 
For instance, taking the perspective of indi-
viduals belonging to a certain category has 
been shown to decrease prejudice based on 
age and race [9; 11].

However, recent research has high-
lighted that perspective-taking may not 
be effective in reducing prejudice towards 
robots [26]. Studies have reported that 
humans struggle to empathize with robots 
[3; 24], and that traditional perspective-
taking procedures employed in previous 
studies do not improve negative impres-
sions of robots [26]. In fact, it has been 
demonstrated that humans encounter dif-
ficulties in adopting the perspective of ro-
bots [27].

Given the increasing likelihood of fur-
ther development in the coexistence with 
robots in the future, how can we recognize 
robots as social partners? This study in-
vestigates, in an exploratory manner, the 
effects of awareness of the vulnerability of 
robots. For instance, research has shown 
that humans can deliver electric shocks 
to a moving, talking LEGO robot at a 
higher intensity than to a human, upon 
command [1]. If humans are made aware 
of the fact that robots, like humans, are 
unable to recover from fatal injuries, they 
may be more likely to treat robots with 
a similar level of consideration as they 
would humans.

This study aims to investigate whether 
altering the perspective-taking procedure 
and raising awareness of the vulnerability 
of the robot would result in changes in im-
pressions of the robot. Although previous 
research has shown that perspective-tak-
ing does not significantly impact impres-
sions of robots [26], it is hypothesized that 

awareness of vulnerability may positively 
influence these impressions. To test this 
hypothesis, participants were randomly 
assigned to one of four experimental con-
ditions: (1) perspective-taking group, 
(2) awareness of vulnerability group, 
(3) combined perspective-taking and 
awareness of vulnerability group, and (4) 
control group. Impressions of the robot 
were assessed after the experimental ma-
nipulation in each condition.

Method
Participants
The study was conducted using an on-

line survey, with a total of 360 participants 
(136 female, 223 male, 1 non-response, 
Mean age = 51,01 years, SD = 10,53, 
range = 18—60) recruited through GMO 
Research (https://gmo-research.com/). 
The procedures for this study were ap-
proved by the Ethical Review Board of 
the author’s institution (approval number 
22H11).

Materials
In this study, the following three ques-

tionnaires were used to measure impres-
sions of robots: The first is the Robot 
Anxiety Scale (RAS) [20]. This scale mea-
sures anxiety about robots in general with 
items such as “I would be nervous if I had 
to operate a robot in front of other people”. 
The scale consisted of 11 items answered 
on a 5-point scale. The second is the Mind 
Attribution Scale (MAS) [14]. This scale 
measures the degree of mind attribution 
to robots through items such as “To what 
extent are robots able to experience joy?” 
The scale consisted of 18 items answered 
on a 7-point scale. The third is the Famil-
iarity Rating Scale (FRS) [17]. This scale 
measures familiarity with the robot, and 11 
adjective pairs such as “unfriendly-friend-
ly” are presented, and the participants 
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answer on a 7-point scale (the higher the 
number, the stronger their familiarity with 
the robot).

Procedure
The study was conducted on GORILLA 

Experiment Builder, an online experimen-
tal program. Participants accessed Gorilla 
from the URL provided in the GMO Re-
search survey request and participated in 
the experiment. Four conditions were set 
for this study, and participants were ran-
domly delivered a link that allowed them to 
access one of the four conditions.

The study consisted of six phases: an age 
and gender response phase, a free writing 
phase, a computational task phase, a RAS 
phase, a MAS phase, and an FRS phase. In 
each phase, participants were provided with 
instructions on what they were required to 
do, and they initiated the phase by pressing 
the “Start” button. There was no time limit 
set for each phase, unless otherwise noted. 
However, if the total duration of a phase 
exceeded 30 minutes, the phase was forc-
ibly terminated, as there was no intention 
to continue beyond that point.

In the free writing phase, a picture of 
NAO, a bipedal humanoid robot, was pre-
sented to all conditions with different in-
structions for each of the four conditions. 
The instructions were as follows: Con-
trol group: Participants were instructed 
to imagine and describe a typical day in 
the life of the robot shown in the picture, 
which can talk to humans and perform 
simple household chores. Perspective-
taking group: Participants were instruct-
ed to imagine and describe a day in the 
life of the robot from its point of view, as 
if they were the robot, which can talk to 
humans and perform simple household 
chores. Awareness of vulnerability group: 
Participants were instructed to imagine a 
day in the life of the robot and describe 

it in detail, while noting that the robot 
is fragile and cannot be restored to its 
original state if severely damaged. The 
robot shown in the picture can talk to 
humans and perform simple household 
chores. Perspective-taking x Awareness 
of vulnerability group: Participants were 
instructed to imagine a day in the life of 
the robot as if they were the robot, and 
describe it in detail from the robot’s point 
of view. They were also instructed to 
note that the robot is fragile and cannot 
be restored to its original state if severely 
damaged. The robot shown in the picture 
can talk to humans and perform simple 
household chores. Participants were in-
formed that they had 5,5 minutes to write 
the description, and a countdown was 
displayed on the screen 30 seconds before 
the end. In the calculation task phase, 20 
one-digit addition questions were per-
formed as fillers.

In the RAS, MAS, and FRS phases, all 
questions were presented on the screen in a 
random order. The user could not move to 
the next screen until all items in each phase 
were answered.

Coding
For each of the three scales, the mean of 

the rating values for each item was calculat-
ed for each individual and used as the score. 
The RAS score ranged from 1 to 5, with 
higher scores indicating greater anxiety to-
ward the robot; the MAS score ranged from 
1 to 7, with higher scores indicating greater 
mind attribution to the robot; and the FRS 
score ranged from 1 to 7, with higher scores 
indicating greater familiarity with the robot.

Results
Manipulation check of free writing
procedures
The study examined whether there were 

differences in the content of the descrip-
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tions provided in the free writing phase 
based on the instructions given in each of 
the four conditions. Since the criterion of 
changes in the frequency of first person, 
often used in perspective-taking studies in 
Western countries, may not be applicable in 
Japanese language where first person is of-
ten omitted, text mining was conducted to 
analyze the words used in the descriptions. 
Correspondence analysis was performed 
using KH Coder version 3.Beta.07b [16], 
including all parts-of-speech, and the top 
60 words with significant differences were 
used in the analysis. The results were shown 
in Figure, which displayed the words that 
were salient in each of the four conditions, 
arranged in the direction of the name of 
each condition.

The findings from Figure showed that 
the word “壊れる” (meaning “break” in 
Japanese) appeared characteristically in 
the group that underwent the awareness 
of vulnerability condition. On the other 
hand, the words “主人” (meaning “mas-
ter” in Japanese) and “人間” (meaning 
“human” in Japanese) appeared charac-
teristically in the group that underwent 
the perspective-taking condition. This 
suggests that participants in the perspec-
tive-taking group considered themselves 
as robots and viewed humans relatively. 
Additionally, the words “掃除” (mean-
ing “cleaning” in Japanese) and “掃除” 
(meaning “preparation” in Japanese) 
were common words across all groups. 
Given the prevalent omission of the sub-
ject in Japanese sentences, the frequent 
utilization of first-person pronouns, a 
conventional metric employed for manip-
ulation check in Western contexts, was 
deemed unsuitable. Additionally, the pi-
oneering nature of the methodology em-
ployed in this study precluded the prese-
lection of standard words. Consequently, 

the operational checks implemented in 
this study, while not furnishing robust 
evidence, based on these results, it can be 
concluded that the manipulation of the 
free writing procedure was successful in 
eliciting different content in the descrip-
tions based on the instructions given in 
each condition.

Impression Rating of the Robot
The study conducted a one-factor, four-

level between-participants analysis of vari-
ance (ANOVA) to examine the effects of 
perspective-taking and awareness of vul-
nerability on impressions of the robot, using 
the RAS, MAS, and FRS scale scores as de-
pendent variables (see Table). The results 
showed that the main effect of condition 
was not significant for any of the scales: RAS 
(F(3, 356) = 0,446, p = 0,720, ηp

2 = 0,004), 
MAS (F(3, 356) = 0,587, p = 0,624, 
ηp

2 = 0,005), or FRS (F(3, 356) = 0,916, 
p = 0,433, ηp

2 = 0,008). This indicates that 
neither perspective-taking nor awareness 
of vulnerability had a significant effect on 
impressions of the robot, as measured by the 
RAS, MAS, and FRS scores.

Discussion
The findings of the study suggest that 

perspective-taking and awareness of vul-
nerability, as manipulated in the study, did 
not have a significant effect on impressions 
of the robot. This is consistent with previ-
ous research that showed perspective-tak-
ing did not reduce robot anxiety [26]. How-
ever, it is noteworthy that the lack of effect 
of awareness of vulnerability on impressions 
of the robot was contrary to the predictions 
of the study. This finding may suggest that 
other factors, beyond perspective-taking 
and awareness of vulnerability, may play a 
more significant role in shaping impressions 
of robots. Further research may be needed 
to explore and understand the complex re-
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lationship between human cognition and 
impressions of robots.

One possible explanation for the lack of 
significant effects of perspective-taking and 

Fig. Results of correspondence analysis of free writing content

T a b l e
Average of impression ratings for robots in each condition

Variables Control Perspective taking
Awareness of 
vulnerability

Perspective x 
vulnerability

RAS 3,369 (0,987) 3,445 (0,820) 3,445 (0,946) 3,524 (0,846)
MAS 3,456 (1,006) 3,551 (0,874) 3,454 (0,927) 3,361 (1,031)
FRS 4,253 (1,010) 4,370 (0,891) 4,463 (0,897) 4,257 (1,171)

Note: Values in parentheses indicate standard deviations.
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awareness of vulnerability on impressions 
of the robot despite successful manipula-
tions could be related to the uncanny valley 
phenomenon. The uncanny valley refers to 
the discomfort or eeriness that humans may 
experience when interacting with robots or 
other artificial agents that closely resemble 
humans but are not quite identical [14; 19]. 
Perspective-taking and awareness of vulner-
ability may have made the robot feel creepy 
or uncanny to participants, counteracting 
any positive shift in impressions. Previous 
research [26] has shown that explicit instruc-
tion to suppress prejudice toward robots can 
reduce robot anxiety, but perspective-taking 
does not have the same effect. This suggests 
that direct and explicit procedures may be 
more effective in improving impressions of 
robots compared to indirect procedures like 
perspective-taking and awareness of vulner-
ability. Negative impressions of robots may 
be naturally held in everyday life situations 
[2; 18], and communicating with robots may 
evoke mixed responses, ranging from feeling 
anthropomorphic to feeling distant from hu-
mans [21; 22].

Perspective taking and vulnerability 
awareness, which were manipulated in the 
study, did not significantly affect impres-
sions of the robot. Based on the results of 
this study, research should be planned to 
discover ways to mitigate negative impres-
sions of robots. To promote coexistence 
with robots in the future, it may be neces-
sary to consider a variety of measures, in-
cluding explicit procedures to suppress 
prejudice, in addition to indirect approach-
es like perspective-taking and awareness of 

vulnerability. Understanding the complex 
and multifaceted nature of human-robot 
interactions and impressions of robots is 
important for developing effective strate-
gies for human-robot coexistence. Further 
research in this area can contribute to our 
understanding of how to improve impres-
sions of robots and foster positive interac-
tions between humans and robots.

Conclusion
The strategic application of perspective-

taking, renowned for its efficacy in amelio-
rating adverse perceptions of humans, may 
demonstrate diminished effectiveness when 
applied to mitigate negative impressions 
associated with robots. This discrepancy 
might be attributed to the inherent chal-
lenge of engaging in perspective-taking for 
robots compared to humans. In anticipation 
of an era characterized by the harmonious 
coexistence of humans and robots, the im-
perative arises to seek social-psychological 
solutions facilitating a more congruent and 
harmonized societal life, including the ex-
plicit attenuation of prejudice directed to-
wards robots.
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Цель. Разработка и апробация стратегического подхода к оценке цифровизации систем 
управления человеческими ресурсами (УЧР).

Контекст и актуальность. Процесс цифровизации систем УЧР (electronic Human Resource 
Management; e-HRM) достиг трансформационного уровня развития, привлекая усиленное вни-
мание исследователей и практиков. Однако концепция цифровизации систем УЧР еще находит-
ся на раннем этапе развития. Данная работа поддерживает дискуссию о поиске инструментов 
измерения данного феномена, предлагая авторскую шкалу, опирающуюся на теорию заинтере-
сованных сторон и гарвардскую стратегическую модель УЧР.

Дизайн исследования. В работе изучалась модель стратегического подхода к оценке циф-
ровизации систем УЧР. Для проверки надежности и валидности предложенных в работе шкал 
применялся факторный анализ. Наличие и характер взаимозависимости проверялись посред-
ством иерархического регрессионного анализа.

Участники. Случайную выборку исследования составили респонденты из 449 компаний в 
России из 16 отраслей, с количеством сотрудников более 50 человек из городов с населением бо-
лее 800 тыс. человек.

Методы (инструменты). Авторские шкалы: цифровизация систем УЧР, интересы заинте-
ресованных сторон, результативность цифровизации систем УЧР.

Результаты. Предложена комплексная методика оценки процессов цифровой трансформации 
УЧР в российских компаниях, позволяющая оценить результаты цифровизация систем УЧР с по-
зиции стратегического подхода. Доказана валидность и надежность оценочных шкал методики. По-
казана применимость стратегического подхода, основанного на учете интересов заинтересованных 
сторон, которые влияют на уровень (0,379) и результативность (0,455) цифровизации систем УЧР.

Основные выводы. Стратегический подход, основанный на теории заинтересованных 
сторон и гарвардской модели УЧР, показал себя в качестве эффективной методологии оценки 
цифровизации систем УЧР: чем выше степень ориентации деятельности отдела по управле-
нию человеческими ресурсами компании на цели заинтересованных сторон, тем выше уровень 
и результативность цифровизации. Методика оценки включает 5-факторную модель анали-
за цифровизации систем УЧР по следующим критериям: 1. степень внедрения цифровизации в 
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реализацию современных программ и практик УЧР; 2. эффективность организации процессов 
цифровизации систем УЧР; 3. практическая ценность внедрения процессов цифровизации от-
носительно достижения ключевых целей УЧР в компании.

Ключевые слова: система управления человеческими ресурсами; гарвардская модель УЧР; 
цифровизация систем УЧР.
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Objective. Development and empirical approbation of a strategic approach for evaluating digitali-
zation of human resource management systems (HRM).

Background. The electronic HRM (e-HRM) system has reached a transformational level of de-
velopment, attracting increased attention from researchers and practitioners. However, the concept of 
e-HRM is still in its early stage of development. This paper contributes to the discussion about opera-
tionalizing this phenomenon by proposing an original e-HRM scale based on stakeholder theory and the 
Harvard strategic model of HRM.

Study design. The paper investigated a model of strategic approach to measuring digitalization of 
HRM, namely how stakeholders’ interests are related to e-HRM processes and outcomes. The proposed 
scales’ reliability and validity were tested using exploratory and confirmatory factor analysis, while 
hierarchical regression analysis was used to check the presence and nature of the relationship.

Participants. The study used a random sample of respondents from 449 companies in Russia from 
16 industries located in cities with a population of more than 800 thousand people and having more than 
50 employees.

Measurements. The authors’ scales include e-HRM, stakeholder interests, and e-HRM results.
Results The research introduces systematic approach for evaluating the processes related to digital 

transformation of HRM in Russian companies, which allows assessing the results of e-HRM from the 
strategic perspective. The proposed scales demonstrate a high level of validity and reliability. The re-
search showed that strategic perspective to e-HRM, being based on interests of stakeholders, affect both 
e-HRM (β = 0,379) and e-HRM results (β = 0,455).

Conclusions. The strategic approach based on stakeholder theory and the Harvard HRM model has 
proven to be an effective methodology for assessing e-HRM: the higher the degree of orientation of the 
company’s HRM department’s activities towards stakeholder goals, the higher the level and effectiveness 
of digitalization. The evaluation methodology includes a 5-factor model for analyzing e-HRM according 
to the following criteria: 1. the degree of implementation of digitalization in the implementation of mod-
ern HRM programs and practices; 2. the efficiency of the organization of HRM digitalization processes; 
3. the practical value of the implementation of digitalization processes in relation to the achievement of 
key HRM objectives in the company.
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Введение
В настоящее время происходит «циф-

ровая революция» в сфере управления 
человеческими ресурсами (УЧР). Она 
проявляется как во внедрении компью-
терных технологий в систему УЧР, так 
и в изменении структуры управления 
людьми и соответствующих компетен-
ций менеджеров по персоналу [2; 12; 19].

Под системой УЧР подразумевается 
комплексный подход к управлению пер-
соналом, объединяющий принципы, по-
литики и практики в области УЧР, наце-
ленные на определенный результат [17]. 
Цифровизация систем УЧР (e-HRM) — 
обобщающий термин, охватывающий все 
возможные варианты применения циф-
ровых технологий для УЧР, направлен-
ные на создание ценности для сотрудни-
ков и руководства на индивидуальном, 
групповом, организационном, межорга-
низационном и глобальном уровне [5].

Данное исследование изучает стра-
тегический подход к измерению циф-
ровизации систем УЧР в России. Пред-
почтительной моделью для изучения 
стратегических аспектов в последнее 
десятилетие стала гарвардская модель 
УЧР. В соответствии с данной моделью 

предпочтения заинтересованных сторон 
влияют на систему УЧР, косвенно оказы-
вая воздействие на ее результативность 
[4; 13]. Актуальность данной модели для 
изучения стратегических аспектов циф-
ровизации систем УЧР была обоснована 
в предыдущих исследованиях [6]. Выбор 
теоретической основы определил ключе-
вые исследовательские вопросы и теоре-
тическую модель (рис. 1):

1. Как измерить цифровизацию си-
стем УЧР и ее результаты?

2. Какова роль заинтересованных сто-
рон в цифровизации систем УЧР и ее ре-
зультатах?

Для ответа на данные вопросы на пер-
вом этапе исследования проведен интегра-
тивный обзор литературы. Его задача — вы-
делить из предметной области ключевые 
компоненты, влияющие на полноту опре-
деления исследуемых понятий, так как в 
литературе отсутствует единогласие в от-
ношении измерения уровня и результатив-
ности цифровизации систем УЧР. Резуль-
тат проведенного обзора — три шкалы для 
измерения ключевых концепций: уровень 
цифровизации систем УЧР, результаты 
цифровизации систем УЧР и предпочте-
ния заинтересованных сторон.

Keywords: e-HRM; Harvard HRM model; digitalization of HRM.

For citation: Zavyalova E.K., Bordunos A.K. Strategic Approach to Measuring Digitalization of Human Re-
source Management Systems: Example of Russian Companies. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = Social 
Psychology and Society, 2024. Vol. 15, no. 2, pp. 164—178. DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2024150211 (In 
Russ.).

Рис. 1. Теоретическая модель исследования
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На втором шаге проведена эмпириче-
ская апробация авторских шкал и выяв-
ленной модели для компаний в России. 
Данное исследование опирается на теорию 
заинтересованных сторон (стейкхолде-
ров), в ее приложении к стратегическому 
УЧР, продолжая дискуссию [6], предпо-
лагая, что ожидания заинтересованных 
сторон становятся предикторами цифро-
визации систем УЧР (H1) и определяют 
результаты цифровизации систем УЧР 
(H2). Данные предположения позволяют 
сформулировать следующие гипотезы:

H1: Ожидания заинтересованных сто-
рон положительно связаны с цифровизаци-
ей систем УЧР: чем выше степень ориента-
ции деятельности отдела по управлению 
человеческими ресурсами компании на 
ожидания заинтересованных сторон, тем 
выше уровень цифровизации УЧР.

H2: Ожидания заинтересованных 
сторон также положительно связаны 
с результатами цифровизации систем 
УЧР: чем выше степень ориентации де-
ятельности отдела по управлению чело-
веческими ресурсами компании на ожида-
ния заинтересованных сторон, тем выше 
результативность цифровизации систем 
УЧР. При этом цифровизация систем 
УЧР выступает в роли медиатора.

Таким образом, данное исследование 
расширяет представление академическо-
го сообщества и практиков о цифровиза-
ции систем УЧР в России, предлагает ин-
струменты измерения ключевых понятий 
и описывает механизм воздействия стейк-
холдеров на процесс цифровизации УЧР.

Метод
Схема проведения исследования. 

Исследование состоит из трех шагов: ин-
тегративный обзор, валидация шкал, эм-
пирическая апробация модели.

Интегративный обзор охватывал сле-
дующие источники информации: 1) ака-

демические публикации в реферируемых 
журналах на английском и русском языках; 
2) публикации в ведущих деловых издани-
ях России; 3) информацию, раскрываемую 
компаниями в добровольных годовых от-
четах и во время гостевых лекций, а так-
же в рамках профессиональных конфе-
ренций. В английском языке существует 
несколько синонимов e-HRM, например, 
virtual HR(M) [16], HR Information System 
(HRIS) [14], web-based HRM [18], intranet-
based HRM, HRM e-services [8], Electronic 
HR (e-HR), Online HRM, Web HRM, HR 
Information Technology (HRIT), Digital 
HRM, Computer-based HRIS [7]. Для инте-
гративного обзора использовался поиск по 
всем упомянутым вариантам.

Задача интегративного обзора — от-
ветить на первый исследовательский 
вопрос: как измерить цифровизацию 
систем УЧР и ее результаты. Для этого 
все выбранные в рамках проведенного 
обзора утверждения были оформлены 
в форме анкеты. Респонденту предлага-
лось ответить на утверждения по частот-
ной семибалльной шкале Р. Ликерта, где 
«1» — наименьшая степень согласия с ут-
верждением, «7» — наибольшая. В случае 
неактуальности вопроса предлагалось 
использовать «0». Шкалы не содержали 
реверсивных вопросов и составлялись 
изначально на русском языке, поэтому не 
требовали перевода. При наличии спец-
ифичных терминов они пояснялись в ан-
кете, например, «Wellbeing-программы 
(программы, направленные на укрепле-
ние физического, умственного, финан-
сового благополучия сотрудников)». 
Для оценки содержательной (внешней) 
валидности опросник, включающий вы-
бранные утверждения, был первоначаль-
но направлен узкому кругу экспертов: 
исследователям в области УЧР, руково-
дителям компаний и директорам отдела 
по управлению персоналом. Также ан-
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кеты содержали открытые вопросы для 
возможности уточнения каждой шка-
лы. Все полученные от экспертов реко-
мендации были учтены. Однако так как 
цифровизация систем УЧР — латентная 
(скрытая) переменная, требовалось так-
же выявить модель для ее измерения.

Выборка исследования. Для валида-
ции шкал и эмпирической апробации мо-
дели была составлена случайная выборка 
из 449 компаний, основываясь на базе дан-
ных Amadeus Bureau Van Dijk. Для анализа 
случайным образом были отобраны ком-
пании со штатом свыше 50 сотрудников 
из крупных городов России с населением 
более 800 тыс. человек. Рандомизация по-
зволила установить схожесть выборки с 
генеральной совокупностью компаний в 
России по ключевым характеристикам, 
включая длительность существования на 
рынке, штат, локацию и отраслевую при-
надлежность. Сбор данных проводился с 
помощью полуструктурированных интер-
вью по телефону с руководителями ком-
паний (n = 32), менеджерами по управ-
лению персоналом (n = 409) или схожих 
функций (n = 8), итого 449 респондентов. 
По-прежнему сохранялись открытые во-
просы, позволяющие при необходимости 
отследить важные для содержательной ва-
лидности аспекты, например: «пожалуй-
ста, укажите цель, не указанную в предло-
женных вариантах вопроса».

Методы валидации шкал. Далее 
проводилась оценка внутренней согла-
сованности каждой шкалы при помощи 
программ IBM SPSS Statistics 21 (значе-
ния α-Кронбаха > 0,70) и определялась 
значимость межпунктовой корреляции 
(p < 0,05). Для проверки факторной 
структуры с помощью разведыватель-
ного факторного анализа применялись 
следующие методы: метод выделения 
факторов — метод главных компонент, 
основываясь на cобственном значении 

( > 1); метод вращения — Варимакс с нор-
мализацией Кайзера. Оценивались ре-
зультаты тестов Бартлетта (Хи-квадрат; 
p < 0,05) и Кайзера-Мейера-Олкина 
(КМО > 0,70), а также доля объясни-
тельной дисперсии шкал. Выявленная 
предпочтительная факторная структура 
шкалы цифровизации систем УЧР до-
полнительно тестировалась с помощью 
конфирматорного факторного анализа c 
использованием IBM AMOS 21. Оцени-
вались показатели валидности факторов: 
CR, AVE, MSV, MaxR(H), межфактор-
ной корреляции [10]; показатели валид-
ности модели: CMIN/DF; CFI > 0,95; 
SRMR < 0,08; RMSEA < 0,08.

Метод эмпирической апробации мо-
дели. Регрессионный анализ проводился 
при помощи приложений SPSS 21 и Stata 
SE 13, с применением команды medeff 
[9]. Для каждой латентной переменной 
тестируемой модели (рис. 1) использова-
лись средние значения компонент, после 
чего переменные стандартизировались. 
В качестве контрольных в модель были 
включены следующие переменные: ко-
личество зарегистрированных торговых 
марок, применение компаниями Agile 
технологий для управления проектами 
(agile), доля сотрудников до 25 лет, нали-
чие сотрудников с удаленной занятостью 
(дистант), работающих неполный рабо-
чий день, доля самозанятых сотрудников. 
Для проверки отсутствия мультиколли-
неарности использовался коэффициент 
инфляции дисперсии (VIF < 5).

Результаты
Результаты интегративного обзора по-

казывают, что при анализе цифровизации 
систем УЧР важно учитывать четыре клю-
чевых аспекта [5]: 1) содержательный: в 
каких функциях управления человечески-
ми ресурсами происходит цифровизация, 
например, e-recruitment — цифровизация 
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подбора, e-compensation — цифровизация 
процессов, связанных с оплатой труда [9]; 
2) процессный: посвящен степени цифро-
визации систем УЧР, например, встреча-
ет ли цифровизация сопротивление или 
недоверие со стороны пользователей, на-
сколько предложенные решения удобны 
в использовании; 3) широта охвата: кто 
имеет доступ к оцифрованной информа-
ции — только сотрудники отдела по работе 
с персоналом или также руководство, весь 
штат, внешние участники; 4) ценностные 
аспекты — какие цели и ценность цифро-
визации систем УЧР для пользователей, 
насколько ценность превышает инвести-
ции. На содержательном уровне различа-
ют трансформационный подход к цифро-
визации систем УЧР, который нацелен на 
достижение задач стратегического уровня, 
в отличие от функционала оперативного 
или тактического уровня [16].

Проведенный обзор позволил вы-
явить три группы вопросов и утверж-

дений, которые вошли в шкалу цифро-
визация систем УЧР (Приложение). 
Так как исследование проводилось на 
организационном уровне анализа, во-
просы, связанные с широтой охвата, не 
учитывались. Однако при разведыва-
тельном факторном анализе выделилось 
не три, а пять факторов (рис. 2, табл. 1, 
2), все показатели валидности факто-
ров приближены к установленным нор-
мам — α-Кронбаха = 0,959, КМО = 0,950, 
Хи-квадрат = 10814,546** [10]. При 
5-факторном подходе полная объяснен-
ная дисперсия = 80,484, факторные на-
грузки 0,647-0,890; а при 1-факторном 
подходе доля объяснительной диспер-
сии = 52,156, факторные нагрузки 0,487-
0,863, что также соответствует норме, 
хоть и уступает в значениях. Конфирма-
торный факторный анализ подтвердил 
валидность 5-факторной модели: CMIN/
DF = 3,094; CFI = 0,953; SRMR = 0,039; 
RMSEA = 0,068 (табл. 2, Приложение).

Рис. 2. Предпочтительная 5-факторная модель для измерения уровня  
цифровизации систем УЧР

Т а б л и ц а  1
Матрица компонент e-HRM

Факторы 1 2 3 4 5
1. Процесс: α-Кронбаха = 0,973, межпунктовая корреляция 0,750—0,888
процесс_5 0,859
процесс_8 0,840
процесс_9 0,839

процесс_11 0,837
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В качестве заинтересованных сто-
рон учитывались предпочтения: 1) соб-

ственников или инвесторов компании; 
2) клиентов; 3) сотрудников; 4) обще-

Факторы 1 2 3 4 5
процесс_6 0,821

процесс_10 0,819

процесс_12 0,805

процесс_4 0,799

2. Содержание 1: α-Кронбаха = 0,935, межпунктовая корреляция 0,709—0,844

содержание1_3 0,890
содержание1_4 0,866

содержание1_2 0,862

содержание1_1 0,834
3. Ценность 1: α-Кронбаха = 0,925, межпунктовая корреляция 0,716—0,815
ценность1_4 0,802
ценность1_2 0,798
ценность1_5 0,780
ценность1_3 0,775
4. Ценность 2: α-Кронбаха = 0,885, межпунктовая корреляция 0,589—0,717

ценность2_4 0,813
ценность2_3 0,783
ценность2_2 0,754
ценность2_5 0,748
5. Содержание 2: α-Кронбаха = 0,866, межпунктовая корреляция 0,504—0,725
содержание2_3 0,725
содержание2_4 0,706
содержание2_2 0,662
содержание2_1 0,647

Т а б л и ц а  2
Показатели валидности модели цифровизации систем УЧР

Факторы CR AVE MSV MaxR(H) 1 2 3 4 5
1. Процесс 0,973 0,817 0,582 0,974 (0,904)
2. Ценность 1 0,924 0,753 0,540 0,930 0,735*** (0,868)
3. Ценность 2 0,884 0,657 0,420 0,892 0,575*** 0,527*** (0,811)
4. Содержа-
ние 1

0,936 0,785 0,329 0,939 0,394*** 0,343*** 0,574*** (0,886)

5. Содержа-
ние 2

0,868 0,623 0,582 0,884 0,763*** 0,646*** 0,648*** 0,548*** (0,790)

Примечание: * — p < 0,05, ** — p < 0,01, *** — p < 0,001; выделение по диагонали — квадратный 
корень из AVE превосходит корреляции между конструктами, что свидетельствует о дискри-
минантной валидности.
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ства [5]. Среди наиболее значимых 
результатов e-HRM были выбраны 
следующие: 1) насколько e-HRM спо-
собствует достижению целей компании 
и 2) HR-службы, а также 3) способ-
ствует формированию вовлеченности 
персонала. Последующая апробация не 
подтвердила независимость пунктов в 
каждой из двух категорий, указывая на 
предпочтительность однофакторного 
подхода, объединяющего в одну шкалу 
три пункта, соответствующие результа-
там цифровизации систем УЧР, и в дру-
гую шкалу 4 пункта, отражающие инте-
ресы стейкхолдеров (табл. 3, 4).

Представленные в Приложении 
шкалы уже отражают результаты мо-
дификаций, проведенных после 1) по-
лучения обратной связи о важности 
уточнения формулировок в результате 
анализа анкет экспертами и 2) оценки 
избыточности вопросов при помощи 

разведывательного анализа данных, по-
лученных от 449 респондентов — были 
оставлены по 8 пунктов с наибольшей 
факторной нагрузкой для оценки со-
держания, процесса и ценности циф-
ровизации систем УЧР [5]. При со-
кращении опросника дополнительно 
проверялось сохранение содержатель-
ной валидности. Значения α-Кронбаха, 
значимость межпунктовой корреля-
ции, как и результаты тестов Бартлет-
та, Кайзера-Мейера-Олкина, а также 
доля объяснительной дисперсии всех 
трех шкал соответствуют установлен-
ной норме.

Табл. 5 иллюстрирует описательные 
статистики и корреляции переменных 
модели, для апробации которой при-
менялся иерархический регрессионный 
анализ. Представленные результаты 
подтверждают наличие линейной кор-
реляции между зависимой переменной 

Т а б л и ц а  3
Результаты e-HRM: матрица компонент, межпунктовая корреляция

Пункты Компонента 1 результаты_2 результаты_1 результаты_3
результаты_2 0,944 1
результаты_1 0,926 0,820** 1
результаты_3 0,925 0,817** 0,768** 1
α-Кронбаха = 0,924, КМО = 0,757, Хи-квадрат = 1030,036**, полная объясненная диспер-
сия = 86,783

Примечание: ** — корреляция Пирсона значима на уровне p < 0,01 (2-сторон.).

Т а б л и ц а  4
Предпочтения заинтересованных сторон: матрица компонент, 

межпунктовая корреляция

Пункты Компонента 1 ожидания _4 ожидания _1 ожидания _3 ожидания _2
ожидания_4 0,860 1
ожидания _1 0,846 0,606** 1
ожидания _3 0,842 0,714** 0,596** 1
ожидания _2 0,760 0,506** 0,594** 0,458** 1
α-Кронбаха = 0,845, КМО = 0,777, Хи-квадрат = 780,691**, полная объясненная диспер-
сия = 68,547

Примечание: ** — корреляция Пирсона значима на уровне p < 0,01 (2-сторон.).
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и каждой из независимых переменных, 
а также отсутствие значимой линейной 
корреляции между независимыми пере-
менным, что важно для проведения ре-
грессионного анализа. В данном случае 
цифровизация систем УЧР выступает 
в роли одной независимой переменной. 
В качестве возможной альтернативы 
проверялась возможность включения 
субшкал опросника цифровизации си-
стем УЧР в роли пяти независимых пе-
ременных. Высокий уровень корреляции 
между ними (табл. 6) позволил сделать 
выбор в пользу первого подхода.

Табл. 7 отражает результаты иерар-
хической регрессии. Всего было проана-
лизировано четыре модели: модели 1.1 
и 2.1 использовались только для кон-
трольных переменных, в то время как 
модели 1.2 и 2.2 позволяли протестиро-
вать гипотезы исследования для зависи-
мых переменных.

Представленные в таблице ре-
зультаты указывают на высокий уро-
вень надежности моделей: значимость 
F-статистики на уровне 0,01; R2 = 0,373 
для модели с цифровизацией систем 
УЧР в роли зависимой переменной 
и 0,595 — для модели с результатами 
цифровизации систем УЧР в роли зави-
симой переменной. Мультиколлинеар-
ность в данных не обнаружена.

Представленные данные позволяют 
подтвердить гипотезу H1: действительно, 
ожидания заинтересованных сторон по-
ложительно связаны с цифровизацией си-
стем УЧР (β = 0,379, значимость на уровне 
0,01). Гипотезу H2 о положительной свя-
зи между ожиданиями заинтересованных 
сторон и результатами цифровизации си-
стем УЧР, опосредованной уровнем циф-
ровизации систем УЧР, также удалось 
подтвердить. Общий эффект ожиданий 
заинтересованных сторон равен 0,455, 

Т а б л и ц а  5
Описательные статистики и корреляции для переменных моделей 1.2, 2.2

Переменные
Минимум-
максимум

Среднее
Стд. 

отклонение
Корреляция

Результаты / Уровень / Ожидания
Результаты 0—7 4,464 2,040 1
Уровень 0—6,75 3,405 1,581 0,737** 1
Ожидания 0—7 5,440 1,685 0,504** 0,451 1

Примечание: * — значимость на уровне p < 0,05, ** — p < 0,01, *** — p < 0,001.

Т а б л и ц а  6
Корреляция переменных моделей

Переменные 1 2 3 4 5 6 7
1. Результаты 1
2. Ожидания 0,504** 1
3. Уровень: содержание 1 0,330** 0,185** 1
4. Уровень: ценность 2 0,460** 0,251** 0,526** 1
5. Уровень: содержание 2 0,591** 0,348** 0,505** 0,570** 1
6. Уровень: процесс 0,708** 0,475** 0,380** 0,514** 0,698** 1
7. Уровень: ценность1 0,775** 0,486** 0,322** 0,461** 0,581** 0,694** 1

Примечание: ** — значимость на уровне p < 0,01, * — p < 0,05.
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включая прямой эффект = 0,202 и косвен-
ный = 0,252 (табл. 8).

Таким образом, в результате иссле-
дования удалось предложить три вали-
дированные шкалы и модель для ана-
лиза стратегического подхода к оценке 
цифровизации систем УЧР, предполагая 
важность учета интересов заинтересован-
ных сторон, которые связаны с уровнем 
цифровизации систем УЧР (β = 0,379) 
и с результативностью цифровизации 
(β = 0,455).

Обсуждение результатов
Интегративный обзор позволил со-

ставить набор утверждений, которые 
стали основой для трех авторских шкал. 

Подобный подход традиционно исполь-
зуется в исследованиях систем УЧР [11; 
15]. Однако с ним связан ряд ограниче-
ний: контекстуальная обусловленность и 
эквифинальность [1], когда в компаниях 
могут использоваться другие практики, 
которые ведут к схожим результатам. 
Поэтому рекомендовано в анкете сохра-
нять открытые вопросы для того, чтоб 
своевременно отслеживать появление 
подобных практик. Также рекомендует-
ся апробация предложенных шкал в ус-
ловиях других стран.

В результате интегративного обзора 
сложилось ожидание трехфакторного 
подхода для измерения цифровизации 
систем УЧР, однако факторный ана-

Т а б л и ц а  7
Результаты регрессии (стандартизированные коэффициенты)

Переменные Модель 1.1 Модель 1.2 Модель 2.1 Модель 2.2

Зависимая переменная
Уровень 

цифровизации
Уровень 

цифровизации
Результат 

цифровизации
Результат 

цифровизации
Независимые:
Ожидания 0,379** 0,204**
Уровень цифровизации 0,684**
Контрольные:
Торговые марки –0,031 –0,034 0,047 0,066*
Agile 0,252** 0,193** 0,243** 0,039
Доля до 25 лет 0,232** 0,180** 0,097† –0,090*
Дистантные условия 0,048 0,046 0,092† 0,057
Неполный рабочий день 0,086 0,102* –0,054 –0,104*
Фриланс 0,080 0,090† 0,047 –0,001
Значимость модели F = 23,993**,

R2 = 0,246
F = 39,102**,

R2 = 0,373
F = 8,874**,
R2 = 0,108

F = 80,830**,
R2 = 0,595

Примечание: ** — значимость на уровне p < 0,01, * — p < 0,05, † — p < 0,1.

Т а б л и ц а  8
Эффекты

Эффекты Среднее 95% доверительный интервал
Непрямой эффект (ACME) 0,252 0,202 0,312
Прямой эффект (DE) 0,202 0,138 0,269
Общий эффект (TE) 0,455 0,345 0,577
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лиз указывает на предпочтение пяти-
факторной структуры в наблюдаемом 
контексте. Также неожиданным может 
показаться предпочтительность объ-
единения ожиданий стейкхолдеров в 
один фактор, как и результатов цифро-
визации систем УЧР. Такие наблюде-
ния соответствуют гарвардской модели 
УЧР [4] и предпочтениям комплексно-
го подхода к управлению «здоровьем 
организации» [1], уделяя равное вни-
мание широкому кругу стейкхолдеров 
и результатов, что легло в основу гар-
вардской модели УЧР; в то время как 
ранее основные приоритеты отдава-
лись  интересам собственников в угоду 
краткосрочных финансовых показате-
лей, что было отражено в мичиганской 
модели УЧР [4]. Данное наблюдение 
подчеркивает пригодность гарвардской 
модели для изучения стратегических 
аспектов УЧР в России. Для уточнения 
различий, связанных с субшкалами, в 
дальнейших исследованиях можно до-
полнительно использовать критерии 
анализа независимых выборок, на-
пример, критерии Манна-Уитни или 
t-критерий Стьюдента.

Дизайн исследования также связан с 
рядом ограничений, которые не позво-
ляют провести оценку ретестовой валид-
ности стратегической модели. Для этого 
понадобятся лонгитюдные наблюдения 
без возможности введения условия ано-
нимности для сбора ответов.

Также любопытно проанализиро-
вать смещение ответов на вопросы 
анкеты: большая доля респондентов 
выбирали наивысший балл (7), из-за 
чего приходилось обращаться к стан-
дартизированным переменным. Это 
может указывать на наличие «эффек-
та грандиозности», когда респонденты 
выбирают практики или утверждения, 
чтобы быть в тренде в большей степе-

ни, нежели следуя выявленным потреб-
ностям [3]. Возможно, цифровизация 
систем УЧР тоже может оказаться ре-
зультатом такого эффекта. В этой свя-
зи особенно значимым вкладом данной 
работы стало включение вопросов о 
задачах, целях, ценностях, результатах 
цифровизации систем УЧР, а не толь-
ко о содержательных или процессных 
аспектах данного процесса.

Заключение
В текущем исследовании изучал-

ся стратегический подход к измерению 
цифровизации систем УЧР. Работа ил-
люстрирует, что чем выше степень ори-
ентации деятельности отдела по управле-
нию человеческими ресурсами компании 
на ожидания заинтересованных сторон, 
тем выше уровень цифровизации УЧР и 
ее результативность.

Исследование поддерживает дискус-
сию о поиске инструментов измерения 
стратегического подхода к цифрови-
зации систем УЧР, предлагая модель, 
составленную с опорой на теорию за-
интересованных сторон и гарвардскую 
стратегическую модель УЧР. Методи-
ка оценки уровня цифровизации си-
стем УЧР включает 5-факторную мо-
дель анализа по следующим критериям: 
1. степень внедрения цифровизации в 
реализацию современных программ и 
практик УЧР (факторы 1.2 «Содержа-
ние»); 2. эффективность организации 
процессов цифровизации УЧР (фактор 
3 «Процесс»), 3) практическая ценность 
внедрения процессов цифровизации от-
носительно достижения ключевых целей 
УЧР в компании (факторы 4, 5 «Цен-
ности»). Интересы заинтересованных 
сторон рассматриваются совокупно в 
рамках однофакторного подхода. Анало-
гичным образом учитываются результа-
ты цифровизации систем УЧР.
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Предложенные авторские шкалы де-
монстрируют высокий уровень валид-
ности и надежности, что является ос-
новным теоретическим вкладом данной 
статьи в изучение цифровизации систем 

УЧР. Практический вклад связан с обоб-
щением повестки в области цифровиза-
ции систем УЧР, выявлением стратеги-
ческого подхода к управлению данным 
процессом.

П р и л о ж е н и е

Т а б л и ц а  1
Шкала для оценки уровня цифровизации систем УЧР

Компонента Вопрос и утверждения
Содержание цифровизации систем УЧР:
Трансформационный УЧР: оцените степень автоматизации реализуемых программ работы 
с персоналом (7 — полностью автоматизирована, 1 — совсем не автоматизирована)

0,891 1. Программы управления талантами
0,928 2. Программы вовлеченности персонала
0,932 3. Wellbeing-программы (программы, направленные на укрепление физиче-

ского, умственного, финансового благополучия сотрудников)
0,911 4. Программы взаимодействия с социальной средой (поддержка культуры, 

спорта и т.д.)
Межпунктовая корреляция: 0,709**—0,844**; CR = 0,936; AVE = 0,785; MSV = 0,329; 
MaxR(H) = 0,939
1.2. Операционный и тактический уровень УЧР: какова степень внедрения цифровых 
технологий в следующих сферах управления человеческими ресурсами (7 — полностью 
внедрена, 1 — совсем не внедрена):

0,839 5. Поиск и отбор персонала
0,887 6. Обучение и развитие персонала
0,867 7. Компенсация и оплата труда
0,783 8. Ведение административного документооборота

Межпунктовая корреляция: 0,716**—0,815**, СR = 0,868; AVE = 0,623; MSV = 0,582; 
MaxR(H) = 0,884
Процесс цифровизации: оцените, насколько вы согласны со следующими утверждениями 
относительно внедренных в вашей компании цифровых HR-технологий (1 — полностью не 
согласен(-на); 7 — полностью согласен(-на)).

0,942 9. Цифровые HR-технологии используются в повседневной деятельности 
компании

0,915 10. Цифровые технологии УЧР надежны в работе (доступны и работают без 
ошибок)

0,913 11. Цифровые технологии УЧР доступны для доработки и усовершенствова-
ния

0,927 12. Цифровые HR-технологии служат в качестве инструментов достижения 
основных целей компании

0,901 13. Цифровые HR-технологии используются оптимальным образом
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Компонента Вопрос и утверждения
0,917 14. Цифровые HR-технологии интенсивно используются в компании
0,923 15. Цифровые HR-технологии интегрированы в общую стратегию цифровой 

трансформации компании
0,891 16. HR-специалисты участвуют во внедрении цифровых HR-технологий

Межпунктовая корреляция: 0,750**—0,888**; CR = 0,973; AVE = 0,817; MSV = 0,582; 
MaxR(H) = 0,974
Ценность цифровизации систем УЧР
Цели цифровизации систем УЧР: отметьте, в какой степени внедрение цифровых техноло-
гий управления человеческими ресурсами ориентировано на следующие цели (7 — сильно 
ориентирована, 1 — совсем не ориентирована).

0,883 17. Повышение экономических показателей деятельности компании
0,923 18. Оптимизация рабочего времени HR-специалиста
0,896 19. Улучшение качества внутренних коммуникаций
0,910 20. Повышение стратегической значимости деятельности HR-службы

Межпунктовая корреляция 0,716**—0,815**; CR 0,924; AVE 0,753; MSV 0,540; 
MaxR(H) = 0,930
Практическая ценность цифровизации систем УЧР: оцените практическую ценность сле-
дующих цифровых технологий, внедренных или внедряемых в деятельность по HR в вашей 
компании (7 — очень ценно, 1 — совсем не ценно).

0,867 21. Онлайн-системы управления человеческими ресурсами
0,868 22. Технологии, связанные с большими данными
0,830 23. Боты и электронные помощники
0,884 24. Технологии, автоматизирующие внутреннюю работу HR-отдела

Межпунктовая корреляция: 0,589**—0,717**; CR = 0,884; AVE = 0,657; MSV = 0,420; 
MaxR(H) = 0,892
α-Кронбаха = 0,959, KMO = 0,950, Хи-квадрат 10814,546**, полная объясненная диспер-
сия = 80,484; межфакторная корреляция 0,343***—0,763***

Т а б л и ц а  2
Шкала для оценки ожидания заинтересованных сторон

Компонента Вопрос и утверждения
Ожидания заинтересованных сторон: отметьте, в какой степени деятельность HR-отдела 
вашей компании ориентирована на следующие цели (7 — сильно ориентирована, 1 — совсем 
не ориентирована):

0,846 1. Достижение бизнес-результатов компании
0,760 2. Удовлетворение потребностей клиентов
0,842 3. Формирование человеческого капитала компании
0,860 4. Формирование имиджа социально ответственной организации

Межпунктовая корреляция 0,458**—0,714**
α-Кронбаха = 0,845, KMO = 0,777, Хи-квадрат = 780,691** полная объясненная диспер-
сия = 68,547
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Т а б л и ц а  3
Шкала для оценки результатов цифровизации систем УЧР

Компонента Вопрос и утверждения

Результаты e-HRM: отметьте, в какой степени внедрение цифровых технологий в УЧР (7 — 
в большой степени, 1 — в незначительной степени):

0,926 1. Способствует достижению целей компании

0,944 2. Способствует достижению целей HR-службы

0,925 3. Способствует формированию вовлеченности персонала

Межпунктовая корреляция 0,768**—0,820**
α-Кронбаха = 0,924, KMO = 0,757, Хи-квадрат = 1030,036**, полная объясненная диспер-
сия = 86,783

Примечание: ** — значимость на уровне p < 0,01.
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Цель. Проверка валидности и надежности шкалы «Принадлежность-эксклюзия», созданной 
с опорой на «Общую шкалу удовлетворения базовых психологических потребностей» Э. Деси и 
Р. Райна.

Контекст и актуальность. Принадлежность как базовая психологическая потребность упо-
минается в ряде теорий, однако наиболее концептуально описана в теории самодетерминации 
Э. Деси и Р. Райана, в рамках которой она диагностируется как одна из шкал «Общей шкалы удов-
летворения базовых психологических потребностей». Однако авторы гораздо большее внимание 
уделяли потребности в автономии как необходимому условию для самодетерминации, что при-
вело к размытию границ феномена принадлежности и относительно низким показателям крите-
риев качества этой шкалы. В результате серия исследований привела к созданию трехфакторной 
модели принадлежности, нуждающейся в проверке на валидность и надежность.

Дизайн исследования. Исследование проводилось в три этапа. На первом этапе было прове-
дено тестирование для оценки конвергентной валидности, согласования поведения переменных 
с переменными других опросников, надежности и внутренней согласованности. На втором эта-
пе проверялась факторная валидность. Третий этап был посвящен стандартизации.

Участники. На первом этапе в исследовании приняли участие 76 студентов МПСУ очной 
формы обучения (17 — мужского пола, 59 — женского) в возрасте от 17 до 22 лет (M = 20; 
SD = 1,03). На втором этапе выборку составили 1905 человек (501 — мужского пола, 1404 — 
женского) в возрасте от 9 до 81 лет (M = 27,81; SD = 10,4). Третий этап исследования про-
водился на выборке в 1925 человек (509 — мужского пола, 1416 — женского) в возрасте от 9 до 
93 лет (M = 28,11; SD = 10,6).

Методы (инструменты). Проверка критериев качества опросника выполнялась с помощью 
вычисления внутренней согласованности (альфа Кронбаха), ретестовой надежности, корреля-
ционного анализа шкал опросника между собой, а также с другими опросниками. Факторная 
валидность проверялась с помощью конфирматорного факторного анализа. Вычисления прово-
дились в IBM SPSS 23 и AMOS 23.

Результаты. Проверка опросника на валидность, надежность и внутреннюю согласован-
ность показала статистически значимые результаты практически во всех случаях: ‐ Кронбаха 
составляет 0,849, что соответствует уровню хорошей внутренней согласованности; уровень 
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значимости ретестовой надежности и конвергентной валидности для всех трех шкал p ≤ 0,01. 
Корреляция с другими опросниками подтвердила содержательный аспект трех видов принад-
лежности. В результате конфирматорного факторного анализа CFI = 0,928; RMSEA = 0,064, 
что несколько выходит за рекомендованные значения.

Основные выводы. В результате проведения верификации созданного опросника было 
установлено, что он прошел все необходимые процедуры для проверки. Опросник является хо-
рошей промежуточной моделью потребности в принадлежности и представляет собой вполне 
рабочий инструмент, однако нуждается в дополнительной доработке.

Ключевые слова: принадлежность себе; принадлежность диаде; принадлежность группе; 
базовые потребности; шкала удовлетворенности базовых психологических потребностей; те-
ория самодетерминации.

Для цитаты: Суворова И.Ю., Раханова А.А., Корзун Н.В. Создание шкалы «Принадлежность-эксклю-
зия» // Социальная психология и общество. 2024. Том 15. № 2. C. 179—199. DOI: https://doi.org/10.17759/
sps.2024150212
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Objective. The article describes a test of the validity and reliability of the Relatedness-Exclusion 
scale, based on the general scale of satisfaction of basic psychological needs by E. Deci and R. Ryan.

Background. Relatedness as a basic psychological need is mentioned in a number of theories, but 
it is most conceptually described in the Self-determination theory by E. Deci and R. Ryan, within which 
it is diagnosed as one of the scales of the “General Scale of Satisfaction of Basic Psychological Needs.” 
However, the authors paid much more attention to the need for autonomy as a necessary condition for 
self-determination. This bias led to a blurring of the boundaries of the phenomenon of relatedness and 
relatively low indicators of the quality criteria of this scale. As a result, a series of studies led to the cre-
ation of a three-factor model of belonging that needs to be tested for validity and reliability.

Study design. The study was carried out in three stages. At the first stage, testing was carried out 
to assess convergent validity, consistency of the behavior of the variables with the variables of other 
questionnaires, reliability and internal consistency. At the second stage, factorial validity was checked. 
The third stage was devoted to standardization.

Participants. At the first stage of the study, 76 full-time MPSU students (17 m, 59 f) aged from 
17 to 22 years (M = 20; SD = 1,03) took part. At the second stage, the sample consisted of 1905 people 
(501 m, 1404 f) aged from 9 to 81 years (M = 27,81; SD = 10,4). The third stage of the study was con-
ducted on a sample of 1925 people.

Measurements. The quality criteria of the questionnaire were checked by calculating internal con-
sistency (Cronbach’s ‐), test-retest reliability, and correlation analysis of the questionnaire scales with 



181

Методический инструментарий

Введение
Потребность в принадлежности пред-

ставляет собой фундаментальный кон-
структ, так или иначе описанный в ряде 
теорий как привязанность (теория при-
вязанности Боулби [13]), условие фор-
мирования Эго-идентичности (теория 
Э. Эриксона [11]) и социальной идентич-
ности (теория социальной идентичности 
А. Тэшфела [18]), однако наиболее кон-
цептуально описана в теории самодетер-
минации (ТСД) Э. Деси и Р. Райана [14]. 
Теория самодетерминации и личностной 
автономии была предложена в 70-х годах 
прошлого века и описала внутренние и 
внешние факторы мотивации/амотива-
ции человека. Согласно авторам, человек 
изначально самодетерминирован и замо-
тивирован на активное взаимодействие с 
социальной реальностью. Снижение же 
мотивации связано с фрустрацией базо-
вых психологических потребностей. Э. 
Деси и Р. Райаном были выделены три 
базовые психологические потребности: 
в автономии, компетенции и принадлеж-
ности (иногда переводимой как связан-
ность). С этих пор началась дискуссия о 

взаимосвязи автономии и принадлежно-
сти в жизни человека: в норме автономия 
и принадлежность имеют позитивную 
взаимосвязь [17], причем некоторые ав-
торы обнаруживают стадийность в сте-
пени их удовлетворения (потребность в 
автономии появляется при удовлетво-
рении потребности в принадлежности) 
[16]; обратная же корреляция указывает 
на подмену автономии независимостью, 
что случается при слабом Эго [12].

Теория базовых психологических по-
требностей легла в основу одноименного 
опросника «Общая шкала удовлетворе-
ния базовых психологических потребно-
стей» (General Scale of Basic Psychological 
Needs Satisfaction), адаптированного на 
русский язык И.Ю. Суворовой, Н.В. Кор-
зуном и А.А. Бабий [9]. Тем не менее 
адаптация опросника на русский язык по-
казала «слабость» шкалы «Потребность в 
принадлежности»: по сравнению с двумя 
другими шкалами — «Потребность в ав-
тономии» и «Потребность в компетент-
ности» — она имела наибольшую диспер-
сию и сравнительно низкие показатели 
ретестовой надежности [3]. Было сделано 

each other, as well as with other questionnaires. Factorial validity was tested using confirmatory factor 
analysis. Calculations were carried out in IBM SPSS 23 and AMOS 23.

Results. Checking the questionnaire for validity, reliability and internal consistency showed sta-
tistically significant results in almost all cases: Cronbach’s ‐ is 0,849, which corresponds to the level of 
good internal consistency; the significance level of test-retest reliability and convergent validity for all 
three scales is p ≤ 0,01. Correlation with other questionnaires confirmed the content aspect of the three 
types of relatedness. As a result of confirmatory factor analysis, CFI = 0,928; RMSEA = 0,064, which is 
slightly beyond the recommended values.

Conclusions. As a result of verification of the created questionnaire, it was established that it 
passed all the necessary procedures for verification. The questionnaire is a good intermediate model of 
the need to belong and is a completely working tool, but needs additional refinement.

Keywords: relatedness to self; relatedness to a dyad; relatedness to a group; basic needs; General 
Scale of Basic Psychological Needs Satisfaction; theory of self-determination.

For citation: Suvorova I.Yu., Rakhanova A.A., Korzun N.V. The “Relatedness-Exclusion” Scale: Creation and 
Validation. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology and Society, 2024. Vol. 15, no. 2, pp. 179—
199. DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2024150212 (In Russ.).
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предположение, что границы феномена 
принадлежности, вкладываемые автора-
ми, недостаточно очерчены. Дело в том, 
что авторы теории самодетерминации 
в основном исследовали потребность в 
автономии как фактор внутренней моти-
вации, тогда как исследования потребно-
сти в принадлежности и компетентности 
практически не представлены в рамках 
ТСД. Поэтому нами был проведен ряд 
исследований на уточнение границ фено-
мена принадлежности и формирование ее 
теоретической модели. Результаты дан-
ных исследований отражены в статьях 
«Определение границ феномена базовой 
психологической потребности в принад-
лежности» [3] и «Эмпирическое обосно-
вание трехфакторной модели потребно-
сти в принадлежности» [10].

Конструкт
«Принадлежность-эксклюзия»
Проведение фокус-группы [3] под-

твердило предположение о более слож-
ной структуре потребности в принадлеж-
ности и позволило выделить 3 ее аспекта: 
принадлежность себе, принадлежность 
диадным отношениям и принадлежность 
группе. Дальнейший эксплораторный 
факторный анализ на выборках бездо-
мных, людей с наркотической зависи-
мостью, жертв травли и условной нормы 
[10] показал обоснованность трех выде-
ленных ранее аспектов принадлежности. 
Так была получена и впервые описана 
в статье «Эмпирическое обоснование 
трехфакторной модели потребности в 
принадлежности» эмпирическая трех-
факторная модель потребности в при-
надлежности (рис. 1), которая легла в 
основу опросника «Принадлежность-
эксклюзия», верификации которого по-
священа данная статья.

Трехфакторная модель принадлеж-
ности (рис. 1) включает три шкалы: 

принадлежность себе, принадлежность 
диадическим отношениям и принадлеж-
ность группе. Принадлежность себе по-
нимается как ощущение своей целостно-
сти, протяженности и аутентичности, что 
в большей степени соответствует опре-
делению Эго-идентичности Э. Эриксона 
[11]. Принадлежность диадическим от-
ношениям неразрывно связана с принад-
лежностью себе. Более того, отношения 
в диаде в первые годы жизни являются 
условием для появления целостного 
чувства Я [19]. Напротив, отсутствие на-
дежной привязанности к значимому дру-
гому влечет за собой недоверие к миру и 
нарушение Эго-идентичности [13], что 
впоследствии может привести к соци-
альной изоляции и нарушению социаль-
ной адаптации (принадлежности к груп-
пе). Принадлежность к группе связана с 
формированием социального Я. С одной 
стороны, это не такая фундаментальная 
структура, как чувство аутентичности 
самому себе, формирующееся в диадиче-
ских отношениях, с другой — через при-
надлежность к социальной группе (или 
группам) мы опредмечиваем себя в си-
стеме социальных отношений, той самой 
реальности, в которой протекает наша 
жизнь. Отчужденность от социальных 
контактов и одиночество сравнимы с так 
называемой социальной смертью.

Программа исследования
Верификация составленного опрос-

ника проходила в три этапа. На первом 
этапе (2022 г.) на выборке из 76 студен-
тов МПСУ очной формы обучения (17 — 
мужского пола, 59 — женского) в воз-
расте от 17 до 22 лет (M = 20; SD = 1,03) 
были вычислены ретестовая надежность 
(время между тестом и ретестом состави-
ло 7 дней), внутренняя согласованность, 
конвергентная валидность и валидность 
поведения переменных в шкалах. На вто-
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Рис. 1. Модель опросника «Принадлежность-эксклюзия»
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ром этапе (2023 г.) на выборке из 1905 че-
ловек (501 — мужского пола, 1404 — жен-
ского) в возрасте от 9 до 81 лет (M = 27,81; 
SD = 10,4) с помощью конфирматорного 
факторного анализа проверялась фак-
торная валидность. На третьем этапе на 
выборке из 1925 человек (509 — мужско-
го пола, 1416 — женского) в возрасте от 9 
до 93 лет (M = 28,11; SD = 10,6) была про-
ведена дифференциальная валидность.

Инструментарий
В табл. 1 приведен подбор опросни-

ков для вычисления согласования с по-
ведением переменных.

Понятие принадлежности себе, как 
было отмечено ранее, связано с аутен-
тичностью, самоидентификацией и само-
ощущением человека. Данный феномен 
включает субъективное чувство целост-
ности, переживания потока, непрерыв-
ности и устойчивости собственного «Я», 
что во многом описывает эго-идентич-
ность человека. Поэтому для анализа 
шкалы «Принадлежность себе» нами 
был выбран опросник «Структура Эго-
идентичности» Е.Л. Солдатовой, опре-
деляющий три показателя: «Автономная 
идентичность», «Предрешенная иден-
тичность» и «Диффузная идентичность» 
[8], и опросник «Диагностика пережива-
ний в профессиональной деятельности» 
Е.Н. Осина и Д.А. Леонтьева, включаю-

щий такие шкалы, как «Работа как удо-
вольствие», «Работа как смысл», «Работа 
как усилие» и «Работа как пустота» [5]. 
Опросник Е.Н. Осина направлен на диа-
гностику чувства потока.

Принадлежность группе представляет 
собой осознание человеком себя частью 
различных социальных групп: семейных, 
учебных, этнических, демографических, 
территориальных, конфессиональных и 
прочих. В качестве эквивалентных шкал 
были выбраны шкалы опросника «Иден-
тификация работников в организации» 
В.А. Штроо [7] и шкала «Удовлетво-
рение потребности в принадлежность» 
опросника «Общая шкала удовлетворе-
ния базовых психологических потребно-
стей» Э. Деси и Р. Райана [9].

Принадлежность диадическим от-
ношениям указывает на возможность 
устанавливать глубокие интимные от-
ношения. Поэтому в качестве провероч-
ных опросников были выбраны опрос-
ник «Привязанность к близким людям» 
Д.В. Каширского и Н.В. Сабельниковой 
[6], диагностирующий «Избегание» и 
«Беспокойство» как аспекты привязан-
ности и взаимоотношений в диаде, а 
также опросник «Переживание одино-
чества» Е.А. Манаковой [4]. Опросник 
«Переживание одиночества» включает 
следующие шкалы: «Переживание оди-
ночества как негативного чувства» и 

Т а б л и ц а  1
Подбор методик для проверки конструктной валидности

Принадлежность 
себе

Опросник «Структура Эго-идентичности» Е.Л. Солдатовой;
Опросник «Диагностика переживаний в профессиональной деятельно-
сти» Е.Н. Осина, Д.А. Леонтьева

Принадлежность 
группе

Опросник «Идентификация работников в организации» В.А. Штроо;
Шкала «Принадлежность» опросника «Общая шкала удовлетворения 
базовых психологических потребностей» Э. Деси и Р. Райана

Принадлежность 
диаде

Опросник «Привязанность к близким людям» Д.В. Каширского, Н.В. Са-
бельниковой;
Опросник «Переживание одиночества» Е.А. Манакова
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«Духовное одиночество как отсутствие 
понимания».

В исследовании приняли участие сту-
денты и преподаватели МПСУ и МИПа, 
а также знакомые, кому была разослана 
ссылка. Можно сказать, что выборка от-
вечает требованиям рандомности. Дан-
ные собирались с помощью Яндекс.форм 
в удобное для респондентов время.

Результаты
Внутренняя согласованность. Для 

проверки надежности по внутренней 
согласованности характеристик было 
проведено вычисление коэффициента α 
Кронбаха. Результаты расчетов показа-
ли, что разработанная методика в целом 
обладает достаточной внутренней согла-
сованностью: значение коэффициента 

ä Кронбаха составляет 0,827, что соот-
ветствует уровню хорошей внутренней 
согласованности. Тем не менее шкалы 
«Принадлежность группе» и «Принад-
лежность диаде» имеют довольно низ-
кую надежность (табл. 2).

При исключении вопросов 3, 5 и 
10 общая α Кронбаха составила 0,849, 
для шкал «Принадлежность себе» — 
α = 0,806; «Принадлежность группе» — 
α = 0,642; «Принадлежность диаде» — 
α = 0,518.

Проверка на нормальность. Для вы-
бора коэффициента корреляции была 
осуществлена проверка выборки на нор-
мальность с использованием критерия 
Колмогорова-Смирнова. В результате 
нормальное распределение подтверди-
лось для шкал «Принадлежность себе» 

Т а б л и ц а  2
Вычисление α Кронбаха для всего опросника, отдельных шкал и вопросов

В
ес

ь 
оп

ро
сн

ик
α 

=
 0

,8
27

Принадлежность себе
α = 0,769

вопрос 1 — α = 0,741
вопрос 4 — α = 0,742
вопрос 7 — α = 0,761

вопрос 10 — α = 0,806
вопрос 13 — α = 0,724
вопрос 16 — α = 0,751
вопрос 19 — α = 0,705
вопрос 21 — α = 0,707

Принадлежность группе
α = 0,584

вопрос 2 — α =0,547
вопрос 5 — α =0,642
вопрос 8 — α = 0,514

вопрос 11 — α = 0,503
вопрос 14 — α = 0,506
вопрос 17 — α = 0,553
вопрос 20 — α = 0,540

Принадлежность диаде
α = 0,505

вопрос 3 — α = 0,518
вопрос 6 — α = 0,477
вопрос 9 — α = 0,414

вопрос 12 — α = 0,432
вопрос 15 — α = 0,415
вопрос 18 — α = 0,493
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и «Принадлежность группе». Для шкалы 
«Принадлежность диаде» значение теста 
оказалось меньше 0,05, что говорит о том, 
что данные в этой группе не имеют нор-
мального распределения.

Ретестовая надежность. Для оценки 
надежности был проведен корреляцион-
ный анализ между шкалами опросника 
после первого и повторного тестиро-
вания. Коэффициенты корреляции по 
критерию r-Спирмена вычислялись для 
шкал «Принадлежность себе», «Принад-
лежность диаде» и «Принадлежность 
группе» отдельно (табл. 3).

Для всех вычислений уровень значи-
мости для оценки корреляций — p ≤ 0,01. 
Результаты позволяют заключить, что 
созданная методика является надежной.

Конвергентная валидность. Конвер-
гентная валидность определяет, в какой 
степени конструкты, которые должны 
быть взаимосвязаны внутри методики, 
действительно имеют эту связь. Мы пред-
полагали, что все три шкалы — «Принад-
лежность себе», «Принадлежность диаде» 
и «Принадлежность группе» — должны 
иметь положительную корреляцию. Ре-
зультаты показаны в табл. 4.

При проверке опросника на конвер-
гентную валидность были получены вза-
имосвязи на уровне значимости p ≤ 0,01, 
что говорит о том, что переменные вну-
три опросника ведут себя так, как это за-
ложено в теории. Как ни странно, макси-
мально близкими по смыслу оказались 
шкалы «Принадлежность себе» и «При-
надлежность группе», тогда как самая 
слабая связь обнаружена между «При-
надлежностью группе» и «Принадлеж-
ностью диаде».

Корреляции с другими опросниками. 
Для проверки согласованности поведе-
ния переменных в нашем опроснике с 
поведением переменных в других, валид-
ных опросниках были вычислены кор-
реляции между шкалами нашего опрос-
ника и шкалами других опросников, 
описанных в процедуре исследования 
(табл. 1). Проверка валидности шкалы 
«Принадлежность себе» осуществлялась 
с помощью проверки ее взаимосвязи 
со шкалами опросников «Диагностика 
переживаний в профессиональной де-
ятельности» Е.Н. Осина и Д.А. Леон-
тьева и «Структура Эго-идентичности» 
Е.Л. Солдатовой (табл. 5).

Т а б л и ц а  3
Результаты корреляции r-Спирмена

Переменная Корреляция с повторным тестированием, r-Спирмена
Принадлежность себе 0,956**
Принадлежность диаде 0,604**
Принадлежность группе 0,785**

Примечание: ** — уровень значимости p ≤ 0,01.

Т а б л и ц а  4
Результаты проведенного корреляционного анализа

Переменная 1, r-Спирмена 2, r-Спирмена
1. Принадлежность себе —
2. Принадлежность диаде 0,560** —
3. Принадлежность группе 0,628** 0,320**

Примечание: ** — уровень значимости p ≤ 0,01.
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Положительные корреляции между 
шкалой «Принадлежность себе» и шка-
лами «Работа — удовольствие», «Рабо-
та — смысл» указывают, что «Принад-
лежность себе» связана с ощущением 
наполненности и смысла, что звучало 
во время фокус-группы. Отрицатель-
ная корреляция с «Работой как усили-
ем» и «Работой как пустотой» опять 
же указывает на переживание принад-
лежности себе как наполненности и 
легкости. Любопытно, что чувство на-
полненности и осмысленности связано 
как с автономной структурой идентич-
ности (сформированной самим субъек-
том после переживания кризиса), так и 
предрешенной (структурой, пассивно 
перенятой от значимых других). От-
рицательная корреляция с диффузной 
идентичностью объясняется невоз-
можностью целостного ощущения Я в 
случае распада предыдущей структуры 
Я и отсутствием ориентиров для по-
строения новой, что более чем логич-
но. Более сильные корреляции между 
«Принадлежностью себе» и структура-
ми идентичности по сравнению с пере-
живанием опыта потока указывают на 
то, что «Принадлежность себе» — бо-
лее фундаментальный конструкт и су-

ществует вне рабочей ситуации. Более 
того, в нашей выборке большую долю 
занимали студенты, не включенные в 
трудовые отношения.

Проверка валидности шкалы «При-
надлежность диаде» осуществлялась с 
помощью проверки ее взаимосвязи со 
шкалами опросников «Привязанность 
к близким людям» Д.В. Каширского, 
Н.В. Сабельниковой и «Переживание 
одиночества» Е.А. Манакова (табл. 6).

Сравнивая «Принадлежность диа-
де» со шкалами опросника «Привязан-
ность к близким людям», мы получили 
значимую обратную корреляцию со 
шкалой «Беспокойство», соответству-
ющей амбивалентной привязанности. 
С другой стороны, со шкалой «Избе-
гание» какая-либо связь отсутствует. 
Мы предполагаем, что шкала «Принад-
лежность диаде» вскрывает нарушение 
устойчивой психологической связи с 
другим при сохранении физического 
контакта.

Взаимосвязи с опросником «Пере-
живание одиночества» оказались зна-
чимыми в случае переживания одиноче-
ства как негативного чувства, духовного 
и физического одиночества, что под-
тверждает наше предположение о том, 

Т а б л и ц а  5
Корреляции между шкалой «Принадлежность себе» и шкалами из опросников: 

«Диагностика переживаний в профессиональной деятельности» Е.Н. Осина, 
Д.А. Леонтьева и «Структура Эго-идентичности» Е.Л. Солдатовой

Методика Шкалы опросника Принадлежность себе
Опросник «Диагностика пережива-
ний в профессиональной деятель-
ности» Е.Н. Осина, Д.А. Леонтьева

Работа — удовольствие 0,263*
Работа — смысл 0,254*
Работа — усилие —0,249*
Работа — пустота —0,254*

Опросник «Структура Эго-иден-
тичности» Е.Л. Солдатовой

Автономная идентичность 0,551**
Предрешенная идентичность 0,424**
Диффузная идентичность —0,616**

Примечание: Уровни значимости: ** — p ≤ 0,01; * — p ≤ 0,05.
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что «Принадлежность диаде» отражает 
глубокую психологическую связь со 
значимым другим. Отрицание пережи-
вания одиночества, переживание оди-
ночества как временного явления или 
одиночество как страх быть отвергну-
тым (избегание) не вписываются в этот 
конструкт.

Проверка валидности шкалы «Принад-
лежность группе» осуществлялась с помо-
щью проверки ее взаимосвязи со шкалами 
опросника «Идентификация работников в 
организации» В.А. Штроо и шкалой «При-
надлежность» опросника «Общая шкала 
удовлетворения базовых психологических 
потребностей» Э. Деси и Р. Райана (табл. 7).

Т а б л и ц а  6
Корреляции между шкалой «Принадлежность диаде» и шкалами из опросников: 

«Привязанность к близким людям» Д.В. Каширского, Н.В. Сабельниковой и 
«Переживание одиночества» Е.А. Манакова

Методики Шкалы опросника
Принадлежность 

диаде
Опросник «Привязанность к 
близким людям» Д.В. Кашир-
ского, Н.В. Сабельниковой

Избегание —
Беспокойство —0,658**

Опросник «Переживание одино-
чества» Е.А. Манакова

Переживание одиночества как не-
гативного чувства

—0,703**

Отрицание переживания одиночества —
Переживание одиночества как вре-
менного вынужденного явления

—

Одиночество как результат страха 
брать ответственность за других

—

Духовное одиночество как отсутствие 
понимания

—0,562**

Физическое одиночество вследствие 
собственной непривлекательности

—0,471**

Примечание: ** — уровень значимости p ≤ 0,01.

Т а б л и ц а  7
Корреляции между шкалой «Принадлежность группе» и шкалами из опросников: 

«Идентификация работников в организации» В.А. Штроо, «Общая шкала 
удовлетворения базовых психологических потребностей» Э. Деси и Р. Райана

Методики Шкалы опросника
Принадлежность 

группе
Опросник «Идентификация работни-
ков в организации» В.А. Штроо

Микрогрупповая идентичность —
Групповая идентичность —

Шкала «Принадлежность» опросника 
«Общая шкала удовлетворения базо-
вых психологических потребностей» Э. 
Деси и Р. Райана

Принадлежность 0,703**

Примечание: ** — уровень значимости p ≤ 0,01.
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Высокая корреляция между шкалой 
«Принадлежность» Э. Деси и Р. Райана, 
которую они по большей части пони-
мали как взаимодействие с некоторым 
сообществом, и «Принадлежностью к 
группе» указывает на совпадение смыс-
лов данных шкал. Удивило отсутствие 
взаимосвязи «Принадлежности группе» 
с «Микрогрупповой идентичностью» 
(идентификация с неформальными под-
группами в группе) и «Групповой иден-
тичностью» (идентификация со структу-
рой). Возможно, эти вопросы слишком 
узкие, затрагивающие непосредственно 
профессиональную область, тогда как 
«Принадлежность группе» отражает 
внутреннее чувство интеграции во что-
то большее.

В целом, учитывая вычисленные кор-
реляции, можно заключить, что шкала 
«Принадлежность-эксклюзия» прошла 
проверку на конструктную валидность 
как согласование с теорией поведения 
переменных.

Факторная валидность. Соответствие 
эмпирической структуры методики те-
оретической модели проверялось при 
помощи конфирматорного факторного 
анализа в системе AMOS 23 и экспло-
раторного факторного анализа в SPSS 
23. Метрика латентных переменных за-
давалась через их дисперсии, которые 
приравнивались к 1. Для оценки пригод-
ности моделей использовались критерии 
CFI1 и RMSEA2. Модель считается адек-
ватной, если RMSEA < 0,06; CFI > 0,95 
[15].

Модель исходного опросника изобра-
жена на рис. 2. Однако при запуске рас-
четов несколько переменных (вопросы 8, 
11, 15, 17, 21) оказались недоступными 
для классификации.

Вопросы 8, 11 и 17 приходятся на шка-
лу «Принадлежность группе», из чего 
следует, что данная шкала не отражает 
точно свое содержание. К исключенным 
вопросам были отнесены следующие:

8. Я являюсь частью нескольких со-
обществ.

11. Про себя могу сказать, что у меня 
нет друзей.

17. Всегда стараюсь понять, как ве-
сти себя в группе, чтобы не отличаться 
от других.

После их исключения шкала «При-
надлежность группе» включила такие 
вопросы:

2. Мне нравится знакомиться с новы-
ми людьми.

14. Если мне нужна будет помощь, мне 
всегда есть к кому обратиться.

20. Стремясь быть частью группы, я 
всегда как будто нахожусь на ее периферии.

Оставшиеся вопросы характеризуют 
«Принадлежность группе» как потен-
циальную установку человека быть в 
обществе, а не фактические социальные 
контакты. Этим можно объяснить отсут-
ствие корреляций со шкалами опросника 
«Идентификация работников в органи-
зации» В.А. Штроо.

После исключения пяти неопределен-
ных вопросов получаем новую модель 
(рис. 3).

1 Сравнительный индекс соответствия (CFI) – указывает на соотношение нулевой модели (теоретической 
модели, в которой связи между переменными равны 0) с тестируемой моделью. Значения CFI находятся 
в промежутке от 0 до 1.
2 Корень среднеквадратической ошибки аппроксимации (RMSEA) количественно определяет уровень не-
соответствия модели. Значения параметра колеблются от 0 до 1. Значения выше 0,10 указывают на серьез-
ное несоответствие. Значения ниже 0,06 указывают на хорошее соответствие модели.
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Модель на рис. 3. оказалась доступ-
ной для вычислений: сравнительный 
индекс соответствия CFI = 0,819, корень 
среднеквадратической ошибки аппрок-
симации RMSEA = 0,090. Однако эти 
данные выходят за пределы хорошей 
сходимости модели. Для нормализации 
модели мы решили воспользоваться 
стратегией, опубликованной в статье, 
посвященной адаптации опросника Э. 
Деси и Р. Райана [9], и включить такие 
факторы, как прямой и обратный во-

прос. Добавление четвертого фактора 
показано на рис. 4.

Модель на рис. 4. оказалась луч-
ше: сравнительный индекс соответ-
ствия CFI = 0,928, корень среднеква-
дратической ошибки аппроксимации 
RMSEA = 0,064. Однако любопытно, что 
теперь шкала «Принадлежность себе» 
имеет обратную зависимость к «При-
надлежности группе» и «Принадлеж-
ности диаде». С учетом небольшого 
количества вопросов и прямой взаимос-

Рис. 2. Модель исходного опросника
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Рис. 3. Трехфакторная модель после исключения вопросов 8, 11, 15, 17, 21

Рис. 4. Трехфакторная модель с добавлением фактора Прямой/обратный вопрос
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вязи шкал «Принадлежность группе» и 
«Принадлежность диаде» мы решили 
попробовать их объединить в один фак-
тор (рис. 5).

Показатели сходимости модели не-
много ниже, чем у аналогичной трех-
факторной: CFI = 0,817, корень средне-
квадратической ошибки аппроксимации 
RMSEA = 0,089. После добавления пере-
менной Прямой/обратный вопрос полу-
чили модель на рис. 6.

Как и во втором случае, связь между 
«Принадлежностью группе» и «Принад-
лежностью себе» отрицательная. Показа-
тели соответствия модели немного ниже, 
чем во втором случае: CFI = 0,924, корень 
среднеквадратической ошибки аппрок-
симации RMSEA = 0,064.

Сводная таблица показателей всех 
пяти моделей приведена в табл. 8.

Модель на рис. 4 оказалась точнее 
всего, однако ее показатели несколько 
выходят за рекомендуемые пределы по-

казателей хорошей сходимости моде-
ли. Так, получившийся сравнительный 
индекс соответствия CFI = 0,93 < 0,95, а 
корень среднеквадратической ошибки 
аппроксимации RMSEA = 0,064 > 0,06. 
Тем не менее данные показатели при-
ближены к рекомендуемым, поэтому, 
хоть опросник и нуждается в доработке, 
он представляет собой вполне рабочий 
инструмент. Исправленный опросник с 
ключами приведен в Приложении.

Дифференциальная валидность
Дифференциальная валидность про-

ходила с учетом удаленных вопросов на 
выборке из 1925 человек (1394 — жен-
ского пола и 558 — мужского) в возрасте 
от 11 до 74 лет (M = 28, SD = 11,7). Воз-
растные группы были выделены с опо-
рой на психосоциальную модель разви-
тия психики Э. Эриксона [4]:

419 человек в возрасте до 20 лет 
(101 — мужского пола, 318 — женского);

Рис. 5. Двухфакторная модель потребности в принадлежности
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628 человек в возрасте 20—25 лет 
(188 — мужского пола, 440 — женско-
го);

410 человек в возрасте 26—35 лет 
(127 — мужского пола, 283 — женского);

361 человек в возрасте 36—45 лет 
(92 — мужского пола, 269 — женского);

122 человека в возрасте 46—66 лет 
(42 — мужского пола, 80 — женского);

12 человек в возрасте более 66 лет 
(8 — мужского пола, 4 — женского).

Распределение значений по полу и 
возрасту вычислялось для каждой шка-
лы отдельно. Многофакторный диспер-
сионный анализ показал, что в целом 
пол и возраст практически не оказыва-
ют статистически значимого влияния 
на удовлетворение потребности в при-
надлежности. Причем влияние возраста 
больше влияния пола и суммарного их 
влияния. Так, можно отметить, что воз-
раст влияет на распределение удовлет-

Рис. 6. Двухфакторная модель с добавлением прямого/обратного вопроса

Т а б л и ц а  8
Показатели соответствия альтернативных моделей

Название модели df χ2, p χ2/df CFI RMSEA
Модель на рис. 3 62 1061,00; p ≤ 0,001 17,1 0,819 0,090
Модель на рис. 4 49 445,943; p ≤ 0,001 9,10 0,928 0,064
Модель на рис. 5 64 1070,00; p ≤ 0,001 16,7 0,817 0,089
Модель на рис. 6 51 469,398; p ≤ 0,001 9,20 0,924 0,064

Примечание: df — число степеней свободы, CFI — сравнительный индекс соответствия, RMSEA — 
корень среднеквадратической ошибки аппроксимации (с 90%-м доверительным интервалом).
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ворения потребности в принадлежности 
себе (F = 1,38; p ≤ 0,05). Изменение значе-
ний принадлежности себе в зависимости 
от возраста показано в табл. 9.

Т а б л и ц а  9
Среднее значение показателей шкалы 

«Принадлежность себе»

Возраст, лет M SD
до 20 28,76 5,68

20—25 30,58 5,17
26—35 29,95 5,72
36—45 29,48 5,65

> 46 30,16 5,35

До 20 лет принадлежность себе у 
мужчин и женщин является мини-
мальной, достигает своего максимума в 
20—25 лет, затем несколько снижается 
в промежутке 26—45 лет, а после — уве-
личивается. В 20—25 лет подростко-
вый кризис остается позади, и человек 
формирует устойчивое чувство Я [2]. 
Временной промежуток 26—45 лет соот-
ветствует периоду создания семьи и за-
боты о детях. Более того, в этот период 
также происходит кризис взрослости, 
заключающийся в переосмыслении сво-
их целей и ценностей [1]. К 46—50 годам 
люди обычно завершают выполнение 
родительской функции и становятся бо-
лее свободными.

Для уточнения результатов MANOVA 
и определения значимости различий 
между возрастными группами для шкалы 
«Принадлежность себе» был использован 
post hoc анализ (наименьшая значимая 
разница Фишера — LSD, табл. 10).

Возрастной промежуток 20—25 лет 
действительно выделяется среди осталь-
ных возрастных промежутков макси-
мально высокими значениями принад-
лежности себе. Значения до 20 лет и после 
25 лет остаются примерно одинаковыми: 
до 20 лет устойчивое переживание Я толь-
ко формируется, поэтому чувство при-
надлежности себе выражено слабо. После 
25 лет люди обычно связывают себя брач-
ными и родительскими узами.

Заключение
Статья была посвящена созданию 

шкалы «Принадлежность-эксклюзия», в 
основе которой лежат исследования фе-
номенологии потребности в принадлеж-
ности. На фокус-группе было обнаруже-
но, что потребность в принадлежности 
включает потребность в принадлежно-
сти самому себе, потребность в принад-
лежности диаде и потребность в принад-
лежности группе. Три потребности были 
организованы как шкалы опросника 
«Принадлежность-эксклюзия». Провер-
ки опросника на валидность, надежность 
и внутреннюю согласованность, деталь-

Т а б л и ц а  1 0
Вычисление различий между возрастными группами для шкалы 

«Принадлежность себе» (post hoc анализ)

Возраст, лет до 20 20—25 26—35 36—45
до 20 — 1,99**

20—25 –1,99** — –1,12* –1,67**
26—35 1,12* —
36—45 1,67** —

> 46
Примечание: * — уровень значимости p ≤ 0,05; ** — уровень значимости p ≤ 0,01.
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но описанные в данной статье, показа-
ли статистически значимые результаты 
практически во всех случаях: α Кронбаха 
составляет 0,849, что соответствует уров-
ню хорошей внутренней согласованно-
сти; уровень значимости ретестовой на-
дежности и конвергентной валидности 
для всех трех шкал — p ≤ 0,01. Корреля-
ция с другими опросниками подтверди-
ла содержательный аспект трех видов 
принадлежности. Так, «Принадлежность 
себе» связана с ощущением целостности, 
наполненности и смысла. «Принадлеж-
ность диаде» освещает глубокие психо-
логические и духовные связи с другим. 
Шкала «Принадлежность группе» отра-
жает потенциальную установку быть в 
обществе, что стало еще более очевидным 
после удаления четырех вопросов, рас-
крывающих фактические связи человека 
с группой. Проверка факторной валид-
ности с помощью конфирматорного фак-
торного анализа показала, что эмпириче-
ские данные объясняются теоретической 
моделью, однако показатели надежности 
несколько выходят за допустимый ин-

тервал. Дисперсионный анализ показал, 
что пол не оказывает влияния на шкалы 
принадлежности, тогда как возраст вли-
яет только на шкалу «Принадлежность 
себе».

В целом можно заключить, что создан-
ный опросник прошел все необходимые 
процедуры для проверки опросников и 
является хорошей промежуточной моде-
лью потребности в принадлежности, одна-
ко нуждается в дополнительной доработ-
ке. Во-первых, следует решить, какой же 
смысл должен быть у шкалы «Принадлеж-
ность группе» — фактическая принадлеж-
ность или психологическая готовность 
быть частью чего-то большего. Во-вторых, 
необходимо увеличить внутреннюю со-
гласованность шкал «Принадлежность 
группе» и «Принадлежность диаде». 
В-третьих, необходимо расширить вы-
борку и охватить возрастную группу 66+. 
Наконец, результаты исследования были 
бы полнее с проверкой критериальной ва-
лидности и поиском взаимосвязи удовлет-
ворения потребности в принадлежности с 
другими личностными показателями.

П р и л о ж е н и е

Шкала «Принадлежность-эксклюзия»
Прочтите утверждения в поле «Утверждения» и выберите степень согласия с ними 

из перечисленных справа: «совершенно не согласен», «не согласен», «скорее не согла-
сен», «затрудняюсь ответить», «скорее согласен», «согласен», «совершенно согласен».
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Мне нравится знакомиться с новыми людьми
Когда-нибудь я обязательно найду себя
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Меня тяготит одиночество
Во мне много противоречий
Могу сказать, что я нашел «своего» человека
Не люблю выходные и праздники. На них я всег-
да остаюсь один
Я чувствую себя «белой вороной»
Если мне нужна будет помощь, мне всегда есть к 
кому обратиться
Я чувствую внутреннюю пустоту
Я принадлежу к такому типу людей, которые 
пренебрегают мнением других
Мне интересно жить
Стремясь быть частью группы, я всегда как будто 
нахожусь на ее периферии

Ключи:
Принадлежность самому себе: 1R, 3R, 5R, 8R, 10R, 12.
Принадлежность группе: 2, 9, 13R.
Принадлежность диаде: 4R, 6, 7R, 11R.

Подсчет баллов:
Все баллы по шкалам складываются. В опроснике используются прямые и обрат-

ные (R) шкалы. Подсчет баллов в прямых шкалах:
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Подсчет баллов в обратных шкалах:
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просу, носят полярный характер: от призна-
ния позитивного влияния цифровой среды 
на психическую организацию человека до 
призывов к отказу от использования циф-
ровых устройств во избежание причинения 
вреда человеку. Особенность научных ис-
следований на эту тему заключается в том, 
что они носят фрагментарный характер, 
раскрывая, как правило, отдельные аспек-
ты обсуждаемой проблемы, и, кроме того, 
в некоторых случаях освещают тему вза-
имодействия человека с цифровой средой 
довольно тенденциозно, в логике поддерж-
ки одной из обозначенных выше позиций. 
Изданное в институте психологии ФГБОУ 
ВО РГПУ им. А.И. Герцена учебное посо-
бие «Цифровые трансформации психоло-
гии человека» [1] решает задачу целостного 
представления материалов по заявленной 
теме с опорой на анализ фактической ин-
формации, представленной в результатах 
современных научных исследований, в ко-
тором оценочная парадигма («Цифровые 
трансформации психического потенциа-
ла — это хорошо или плохо?») сменяется 
парадигмой научно-психологического ана-
лиза причин и следствий наблюдаемых из-
менений («В чем конкретно заключаются 
эти изменения, чем они вызваны и каковы 
их проявления в деятельности людей?»).

Отличительной чертой рецензируемого 
пособия является опора на теоретико-мето-
дологические положения интегративного 
подхода к психологии человека и социаль-
ному взаимодействию людей, продолжа-
ющие традиции психологической школы 
Герценовского университета. Методоло-
гические предпосылки создания пособия 
составили идеи культурно-исторической 
теории Л.С. Выготского, принципы це-
лостности, системности и комплексности, 
сформулированные в работах Б.Г. Ананье-
ва, а также концепция интегрального син-
теза психологического знания В.Н. Пан-
ферова. Авторы предлагают рассматривать 

смешанную реальность, в условиях кото-
рой происходит становление и функцио-
нирование психики современного челове-
ка, как новую (и, что важно, нормативную) 
социальную ситуацию развития, при взаи-
модействии с которой психическая органи-
зация человека трансформируется с целью 
адаптивного функционирования в разно-
образных процессах жизнедеятельности, 
и раскрывают изменения психического 
потенциала человека через обращение к 
результатам многочисленных эмпириче-
ских исследований, проведенных в данном 
предметном поле в последние десятилетия. 
Через весь текст прослеживается стремле-
ние авторов изложить достоверные, под-
твержденные результатами научных ис-
следований факты, знакомство с которыми 
позволит читателям увидеть в закономерно 
происходящих изменениях психического 
потенциала человека, обусловленных циф-
ровизацией среды его обитания, не поводы 
для паники или, наоборот, неоправданного 
оптимизма, а принципиально новые воз-
можности, которые получает человек, а 
также сопряженные с ними риски и спосо-
бы управления ими.

Первый раздел «Теоретико-методоло-
гические предпосылки изучения цифро-
вых трансформаций человека» раскрыва-
ет основные проблемы психологического 
изучения изменений психического потен-
циала человека в условиях цифровизации 
различных сфер жизни. В этой части по-
собия показано, что основной характери-
стикой цифровых трансформаций пси-
хологии человека является разнообразие 
их проявлений в зависимости от субъект-
ности человека, а также описаны другие 
существенные различия закономерностей 
развития и функционирования психи-
ки в «доцифровой» и «цифровой» среде. 
В этом контексте обсуждаются поколенче-
ские изменения, которые свидетельству-
ют о том, что цифровая среда является в 
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современном мире не столько инструмен-
том, с помощью которого человек оптими-
зирует свою деятельность, сколько социо-
культурным феноменом, на фоне которого 
происходят изменения в функционирова-
нии психического потенциала человека.

В следующих разделах описываются 
цифровые трансформации отдельных ком-
понентов психического потенциала. Так, в 
разделе «Цифровые трансформации пси-
хофизиологического потенциала человека» 
обсуждаются вопросы изменения мотива-
ционной, эмоциональной и регуляторной 
сфер человека в связи с взаимодействием 
с цифровыми технологиями. Авторы обра-
щаются к таким феноменам, как цифровая 
потребность, цифровая прокрастинация, 
цифровая скука, цифровой стресс и циф-
ровое совладание, анализируют изменения 
иерархии потребностей, механизмов воз-
никновения различных эмоциональных 
реакций и возможностей произвольной са-
морегуляции. В разделе «Цифровая транс-
формация психофизического потенциала 
человека» описываются феномены сенсор-
ного конфликта, клипового мышления, 
когнитивной скупости и многие другие 
эффекты, возникающие в процессах по-
знания, реализуемых в контексте исполь-
зования цифровых технологий. Отмечает-
ся, что когнитивный потенциал в большей 
степени, чем другие психические явления, 
«надстраивается» цифровыми инструмен-
тами, что влечет за собой во многих случаях 
«экономию энергии» в познавательной де-
ятельности посредством частичной переда-
чи им своих функций. Раздел «Цифровые 
трансформации деятельностно-психологи-
ческого потенциала человека» раскрывает 
проявления психодинамического потенци-
ала и феномен индивидуального стиля де-
ятельности в цифровой среде, своеобразие 
реализации общих и специальных способ-
ностей в деятельности с использованием 
цифровых технологий. Обсуждаются та-

кие феномены, как цифровые способно-
сти, цифровая креативность и цифровой 
интеллект. В разделе «Цифровые транс-
формации социально-психологического 
потенциала человека» охарактеризованы 
особенности общения и взаимодействия 
людей в цифровой среде, анализируются 
психологические особенности гибрид-
ной речи, уделяется внимание феноменам 
утилитаризации нравственных суждений, 
психологического дистанцирования и др. 
Раздел «Цифровые трансформации реф-
лексивного потенциала человека» посвя-
щен рассмотрению феноменов цифровой 
картины мира, цифрового мировоззрения 
и цифровой идентичности. Подчеркивает-
ся, что смешанная реальность становится 
предметом отражения и рефлексии совре-
менного человека, в связи с чем ключевым 
фактором адаптации человека в мире явля-
ется формирование целостной и непроти-
воречивой картины смешанной реальности 
и представлений о себе в этой реальности. 
Рассматриваются новые возможности для 
самопознания человека, предоставляемые 
современными цифровыми технологиями, 
и их взаимосвязи с изменениями в сфере 
экзистенциальных переживаний. Содер-
жательно связывает все разделы пособия 
последовательно проводимая авторами 
мысль о том, что в условиях цифровизации 
различных сфер жизни на первый план 
выходят проблемы субъектности человека 
как пользователя цифровых технологий, 
обеспечивающих ему возможности само-
стоятельного смыслопорождения, целепо-
лагания и управления своим поведением. 
Этот тезис является лейтмотивом «Заклю-
чения», завершающего текст.

Будучи учебным пособием, данное из-
дание решает, в первую очередь, задачи, 
связанные с организацией учебного мате-
риала, необходимые для организации об-
разовательного процесса в вузах. Авторы 
указывают, что целевой аудиторией, кото-
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рой может быть потенциально интересны 
представленные в пособии материалы, 
являются студенты психологических и 
педагогических направлений подготовки. 
Однако, по моему мнению, изложенные в 
пособии материалы представляют интерес 
не только для психологов, но и для соци-
ологов, культурологов, IT-специалистов 
и др. Поэтому я бы предложил авторам 
подумать о расширении круга потенци-
альных читателей, тем более что способы 
презентации учебного материала делают 
доступным его освоение студентами, не 
имеющими профильной подготовки в об-
ласти психологии или педагогики.

Каждый раздел пособия включает в 
себя несколько содержательных блоков. 
Блок «Основные понятия» позволяет 
читателю сориентироваться в термино-
логии, используемой в тексте соответ-
ствующего раздела. Это крайне важно, 
поскольку речь идет преимущественно о 
принципиально новых феноменах. При-
веденные формулировки используемых 
в тексте определений значительно об-
легчают чтение и позволяют избежать 
многих недоразумений. Вспоминаются в 
связи с этим мысли Рене Декарта («Вер-
но определите слова, и вы освободите мир 
от половины недоразумений») и Аристо-
теля («Как много споров могли быть пре-
кращены, если бы участники договорились 
дать определение терминам»). В блоке 
«Ведущие идеи раздела» конспективно 
представляются несколько ключевых те-
зисов, вокруг которых разворачивается 
содержание информационного модуля 
данного раздела. Эти блоки представ-
ляют собой своеобразные навигаторы, 
которые помогают «не заблудиться» в 
основном тексте. Любой раздел заверша-
ется «Вопросами для обсуждения», акти-
визирующими мысль читателя, а также 
«Практическими заданиями», которые 
могут использоваться для организации 

аудиторной и самостоятельной работы 
студентов.

Пособие построено так, что может 
стать (и, уверен, станет) стартовой пло-
щадкой для приобщения к научной рабо-
те, прежде всего, студентов и магистран-
тов, поскольку оно им адресовано. Но и 
сложившиеся исследователи получат 
творческий импульс для вхождения в 
проблемы, множество из которых пред-
ставлено в этом пособии. Неоценимую 
помощь в этом окажут обзорный харак-
тер данного издания и обширный список 
использованной при написании посо-
бия литературы, насчитывающий более 
500 источников. То, что этот список пред-
ставлен в двух частях — общий в конце 
пособия и краткий, использованный при 
написании каждого раздела, создает до-
полнительное удобство для пользовате-
ля пособием. И вместе с тем краткий спи-
сок подсказывает не спешить переходить 
к следующему разделу, а, обратившись к 
первоисточникам, углубиться в то, что 
только что прочел.

Обобщение результатов эмпирических 
исследований — важнейшая и вместе с 
тем чрезвычайно сложная проблема со-
временной психологической науки. На 
пути решения этой проблемы — большое 
число препятствий, с которыми приходит-
ся сталкиваться современным исследова-
телям. Среди этих препятствий одно из 
первых мест занимает отсутствие четких 
психологических дефиниций и критериев, 
чрезвычайно усложняющее сопоставле-
ние данных, полученных исследователя-
ми, представляющими разные научные 
направления. В рецензируемом пособии 
предпринята успешная попытка уточнить 
понятийный аппарат изучаемой пробле-
мы (например, весьма интересными и 
продуктивными представляются трактов-
ки новых феноменов, таких как клиповое 
мышление, цифровая прокрастинация, 
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цифровой интеллект, цифровая картина 
мира и др., посредством их «вписывания» 
в категориальный строй современной пси-
хологии). Кроме того, особенность данно-
го пособия состоит в том, что оно вклю-
чает результаты недавно проведенных 
психологических исследований, и многие 
идеи, заложенные в нем, еще нуждаются 
в дополнительном их изучении. Обраща-
ет на себя внимание «плотность» инфор-
мации, насыщенность каждого раздела 
существенно новыми сведениями: это тот 
случай, когда «мыслям тесно». В резуль-
тате при сравнительно небольшом объеме 
пособия в нем представлен огромный фак-
тический материал. Поэтому оно может 
использоваться не только в качестве сред-
ства формирования у студентов умений и 
навыков использования психологических 
знаний при анализе взаимодействия че-
ловека с цифровой средой, но и как сво-
еобразный навигатор при планировании 

научных исследований в соответствую-
щем его тематике предметном поле. Кро-
ме того, внимательное прочтение посо-
бия может подтолкнуть к практическим 
выводам в области психопрофилактики 
и психокоррекции цифровой аддикции и 
негативных эффектов, возникающих при 
взаимодействии с цифровой средой, что 
может оказаться полезным для разработ-
ки безопасного и одновременно эффек-
тивно развивающего психический потен-
циал цифрового контента.

Лично я читал пособие с большим 
удовольствием. Прежде всего, из-за на-
сыщенного содержания, в силу чего узнал 
много нового для себя. Но и по причине 
прекрасного языка, как научного, так и 
литературного. Надеюсь, что и другие 
читатели этого пособия испытают, как и 
я, то же чувство благодарности авторам 
за их большой, крайне своевременный и 
очень полезный труд.
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15—16 мая 2024 года в ФГБОУ 
ВО «Московский государственный 
психолого-педагогический универ-
ситет» (МГППУ) состоялась еже-
годная IХ Международная научно-
практическая конференция памяти 
Михаила Юрьевича Кондратьева «Со-
циальная психология: вопросы теории и 
практики», организованная факультетом 
«Социальная психология». На конфе-
ренции собрались студенты, аспиранты, 
а также молодые ученые-исследователи 
вместе с заслуженными психологами из 
различных областей, чьи работы и иссле-
дования связаны с современной социаль-
ной психологией. В ходе мероприятия 
участники ознакомились с последними 
отечественными и зарубежными метода-
ми организации и проведения научных 
исследований, рассмотрели перспектив-
ные направления для исследования со-
циально-психологических проблем, а 
также обменялись опытом в научной и 
практической деятельностях.

Конференция проходила в смешан-
ных форматах — онлайн и офлайн.

В этом году в конференции приняли 
участие несколько сотен человек из раз-
ных городов России: Астрахань, Барна-
ул, Белгород, Владимир, Воронеж, До-
нецк, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, 
Казань, Калуга, Кострома, Краснодар, 
Красноярск, Курск, Мариуполь, Мо-
сква, Нижний Новгород, Новосибирск, 

Новый Уренгой, Пермь, Ростов-на-
Дону, Рязань, Самара, Саратов, Санкт-
Петербург, Симферополь, Смоленск, 
Сочи, Таганрог, Тюмень, Ульяновск, 
Уфа, Хабаровск, Херсон, Чебоксары, Че-
лябинск, а также из зарубежных стран: 
Беларусь, Бразилия, Великобритания, 
Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Молдо-
ва, США, Узбекистан [1]. Председателем 
программного комитета конференции 
выступила зав. каф. «Социальная пси-
хология развития» факультета «Соци-
альная психология» МГППУ д-р психол. 
наук, проф. Н.Н. Толстых.

Пленарное заседание конференции 
открыла с приветственным обращением 
декан факультета социальной психо-
логии, канд. биол. наук, проф. кафедры 
теоретических основ социальной пси-
хологии МГППУ Т.Ю. Маринова. Она 
подчеркнула важность данного события 
для поддержания передачи опыта, об-
мена научно-практическими знаниями, 
обсуждения важных социально-психо-
логических вопросов. Т.Ю. Маринова 
отметила, что данная конференция, по-
священная М.Ю. Кондратьеву, совпала 
со 100-летием А.В. Петровского. Имен-
но Михаил Юрьевич Кондратьев был 
одним из лучших учеников А.В. Пе-
тровского, который, будучи еще студен-
том, работал в его лаборатории, став в 
дальнейшем последователем его науч-
ных идей.

chological research, as well as their practical application, is emphasized. The importance of the exchange 
of experience between researchers from various scientific schools for solving urgent socio-psychological 
problems in the field of education and personal development is noted.
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На пленарном заседании было заслу-
шано 7 докладов. Направление обсуж-
даемых на конференции проблем задал 
доклад профессора кафедры ЮНЕСКО 
«Культурно-историческая психология 
детства» МГППУ, д-ра психол. наук, 
проф., акад. РАО Н.Н. Нечаева на тему: 
«Роль категории развития в психологии 
образования». Докладчик обратил вни-
мание слушателей на тот факт, что при 
всей важности занимаемого положения 
в психологии содержание категории раз-
вития не может ограничиваться только 
проблематикой психологии развития.

Актуальному вопросу был посвящен 
доклад д-ра психол. наук, заместителя 
директора по научной работе Инсти-
тута психологии Российской академии 
наук (Москва) А.В. Махнача на тему: 
«Психология семьи: от неблагополучия 
к жизнеспособности», в котором спикер 
поделился результатами исследования, 
проведенного на двух выборках студен-
тов: русских и бурятах. В докладе был 
представлен анализ семейных ресурсов 
и обозначены факторы, способствующие 
жизнеспособности семьи в отношении 
каждой выборки.

В докладе руководителя лаборато-
рии «Центр социокультурных проблем 
современного образования» ФГБНУ 
ФНЦ ПМИ, д-ра психол. наук, проф., 
акад. РАО В.С. Собкина и вед. науч. сотр. 
лаборатории «Центр социокультурных 
проблем современного образования» 
ФГБНУ ФНЦ ПМИ, канд. психол. наук 
Е.А. Калашниковой на тему: «Влияние 
социально-стратификационных факто-
ров на представления родителей о целях 
образования своего ребенка» обсужда-
лись цели образования, которые высту-
пают важным показателем особенностей 
социализации подрастающего поколе-
ния и находятся в тесной взаимосвязи с 
представлениями родителей о социаль-

ных навыках, личностных качествах, не-
обходимых для дальнейшей самореали-
зации ребенка.

Профессор кафедры социальной и 
педагогической психологии ФГАОУ 
ВО «Государственный университет 
просвещения», д-р психол. наук, проф. 
Т.И. Шульга в своем выступлении «Со-
циально-психологический анализ вос-
приятия социальной напряженности жи-
телями России и Казахстана» обратила 
внимание слушателей на одну из акту-
альнейших тем — феномен социальной 
напряженности: как он проявляется, как 
люди его понимают и как переживают. 
Докладчик поделилась со слушателя-
ми результатами исследования, которое 
было проведено на жителях России и 
Казахстана. Было отмечено, что суще-
ствуют различия между странами в пере-
живании социальной напряженности, а 
также то, что люди по-разному выходят 
из такого состояния психоэмоциональ-
ного напряжения.

В выступлении доц. кафедры специ-
альной педагогики и психологии ФГБОУ 
ВО «Костромской государственный уни-
верситет имени Н.А. Некрасова», канд. 
психол. наук, доц. И.В. Тихоновой на 
тему: «Стресс и родительство: взгляд мо-
лодежи» было раскрыто значение социо-
культурных факторов в процессе выбора 
копинг-стратегий и обозначена концеп-
туальность разных копинг-стратегий в 
различных культурах.

В заключение пленарного заседания 
прозвучал доклад доцента Департамента 
образовательных программ, вед. эксперта 
Центра общего и дополнительного обра-
зования имени А.А. Пинского Института 
образования НИУ ВШЭ, канд. психол. 
наук, доц. А.С. Обухова на тему: «Тер-
риториальная самостоятельность детей 
и подростков как социальный аспект 
взросления», основным выводом кото-
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рого явился тезис о том, что территори-
альный фактор, т.е. место, где проживает 
ребенок, является главным социокуль-
турным фактором, влияющим на пове-
денческую модель взросления ребенка.

В течение двух дней на конференции 
активно работали 7 секций, состоялись 
2 круглых стола и 4 мастер-класса. С до-
кладами в ходе конференции выступили 
более 150 человек, а всего для участия 
зарегистрировались более 450 человек, 
которые очно и онлайн приняли участие 
в мероприятиях конференции.

После выступлений на пленарном 
заседании состоялась работа в рамках 
секций. Основные направления рабо-
ты конференции: «Актуальные пробле-
мы социальной психологии личности», 
«Актуальные проблемы социальной 
психологии групп», «Киберпсихология 
и общество», «Возрастная социальная 
психология», «Современные технологии 
в психологии и образовании», «Практи-
ческая этнопсихология», «Социальная 
психология дорожного трафика», «Со-
временное состояние и тенденции разви-
тия организационной психологии».

В ходе работы секции «Актуальные 
проблемы социальной психологии лич-
ности» (руководители — д-р психол. 
наук, проф. Н.Н. Толстых, канд. психол. 
наук, старший преподаватель П.А. Баба-
нин) с интересом были заслушаны и об-
суждены выступления д-ра психол. наук, 
проф. Е.Н. Волковой (Москва) на тему: 
«Психологические критерии благопо-
лучия подростков в контексте цифровой 
социализации»; аспирантки кафедры со-
циальной и педагогической психологии 
Государственного университета просве-
щения О.Г. Щукиной (Москва) на тему: 
«Специфика психологического консуль-
тирования по проблемам ревности в ро-
мантических отношениях»; канд. психол. 
наук, доц. Т.С. Леви (Москва) на тему: 

«Методика “Психологическая граница 
личности”: возможности диагностики и 
коррекции межличностных отношений»; 
канд. психол. наук, доц. О.Б. Михайло-
вой (Москва) совместно со студенткой 
филологического факультета РУДН им. 
П. Лумумбы А.И. Корж на тему: «Нар-
циссизм как психологическая проблема: 
норма или патология?».

В рамках работы секции «Актуаль-
ные проблемы социальной психологии 
групп» (руководитель — д-р психол. 
наук, проф. М.Е. Сачкова) были заслу-
шаны и обсуждены доклады д-ра психол. 
наук и проф. кафедры общей психологии 
ИОН РАНХиГС М.Е. Сачковой (Мо-
сква) и проф. кафедры общей и соци-
альной психологии ННГУ им. Н.И. Ло-
бачевского Л.Э. Семеновой (Нижний 
Новгород) на тему: «Решение социаль-
ных проблем и вера в паранормальное 
студентов разных курсов»; канд. психол. 
наук и ст. науч. сотр. Федерального на-
учного центра психологических и меж-
дисциплинарных исследований А.В. Пе-
траковой (Москва) и канд. психол. наук, 
вед. науч. сотр. Федерального научного 
центра психологических и междисци-
плинарных исследований Т.А. Лыковой 
(Москва) на тему: «Опыт применения 
методологии теории социальных ролей 
в изучении киносъемочной команды»; 
д-ра психол. наук, проф. Г.Б. Горской 
(Краснодар) совместно с аспиранткой 
кафедры психологии А.А. Витер (Крас-
нодар) на тему: «Психологические 
предпосылки коллективной эффектив-
ности спортивных команд»; канд. пси-
хол. наук Е.И. Бериловой (Краснодар) 
на тему: «Особенности взаимосвязи 
эмоционального интеллекта, уровня 
развития группы и копинг-стратегий у 
спортсменов, занимающихся командны-
ми видами спорта»; канд. психол. наук 
Ю.М. Босенко (Краснодар) на тему: 
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«Взаимосвязь отношений спортсменов-
подростков с ближайшим окружением 
и мотивационного климата в команде».

В рамках работы секции «Киберпси-
хология и общество» (ведущие — канд. 
психол. наук, доц. Н.В. Кочетков, канд. 
биол. наук, доц. Т.Ю. Маринова) были 
заслушаны и обсуждены выступления 
мл. науч. сотр. Лаборатории социаль-
ной и когнитивной информатики НИУ 
ВШЭ Э.С. Цигеман (Санкт-Петербург) 
и канд. психол. наук, ст. науч. сотр. Ла-
боратории социальной и когнитивной 
информатики НИУ ВШЭ Л.В. Ма-
рарицы (Санкт-Петербург) на тему: 
«Сравнение психологических аспектов 
качества коммуникации в офлайн- и 
онлайн-коммуникации: обзор иссле-
дований»; д-ра психол. наук, проф. 
А.А. Нестеровой (Москва) совместно 
с аспиранткой А.А. Феклистовой (Мо-
сква) на тему: «Фаббинг: исследование 
социально-психологических предикто-
ров»; проф. кафедры общей, возрастной 
и дифференциальной психологии Санкт-
Петербургского государственного инсти-
тута психологии и социальной работы 
А.В. Сергеевой (Санкт-Петербург) на 
тему: «Личностная готовность к переме-
нам студенческой молодежи в условиях 
киберобучения»; студентки факультета 
социальных наук и массовых коммуни-
каций М.А. Фроловой (Москва) и д-ра 
психол. наук, проф. кафедры психоло-
гии и развития человеческого капитала 
М.В. Клементьевой (Москва) на тему: 
«Соотношение типов привязанности и 
базовых ценностей у молодежи в реаль-
ной и виртуальной среде»; студентки 
факультета социальных наук и массо-
вых коммуникаций М.Ю. Никулиной 
на тему: «Самоотношение и выбор стра-
тегий конфликтного поведения в оф-
лайн- и онлайн-средах»; студента фа-
культета социальных наук ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского (Нижний Новгород) 
Н.А. Назарова и канд. психол. наук, доц. 
В.А. Демаревой (Нижний Новгород) на 
тему: «Пилотное исследование эффекта 
созрителя при просмотре фильма жанра 
“триллер”».

На секции «Возрастная социальная 
психология» (ведущие — канд. психол. 
наук, доц. Н.С. Денисенкова, канд. психол. 
наук, старший преподаватель П.А. Баба-
нин) большой интерес у слушателей вы-
звали доклады научных сотрудников ла-
боратории социальной и экономической 
психологии Института психологии РАН 
И.В. Ларионова (Москва) и С.В. Тарасо-
ва (Москва), вед. науч. сотр. Лаборатории 
социальной и экономической психологии 
Института психологии РАН, д-ра пси-
хол. наук Т.В. Дробышевой (Москва) на 
тему: «Ожидаемая удовлетворенность 
жизнью на пенсии в группе российских 
предпенсионеров: результаты первичного 
анализа»; канд. психол. наук, доц. А.В. По-
линой (Москва) и студентки факультета 
психологии Государственного универси-
тета просвещения А.Д. Балиной на тему: 
«Депривация доверия у подростков, вос-
питывающихся в трудной жизненной си-
туации»; канд. психол. наук, доц. Е.М. Ива-
новой (Москва) и студентов ИКПСР 
(Москва) И.В. Карунина, М.А. Коркиной, 
Т.А. Шкиндера на тему: «Влияние утраты 
родителя в подростковом возрасте на уро-
вень экзистенциальной исполненности 
жизни молодых людей».

В рамках работы секции «Современ-
ные технологии в психологии и образо-
вании» (руководитель — канд. психол. 
наук, доц. О.Б. Крушельницкая) боль-
шой интерес был проявлен к докладу зав. 
сектором психологического сопровожде-
ния МГППУ Е.В. Анисимовой на тему: 
«Особенности проявления эмпатических 
способностей у студентов и старшекласс-
ников», в котором докладчик поделилась 
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результатами психологического иссле-
дования и опытом практической работы 
с обучающимися по развитию эмпати-
ческих способностей как основы успеш-
ной социализации; не меньший интерес 
у слушателей вызвал доклад школьного 
психолога из США Т.В. Коттл на тему: 
«Психологическая помощь учителю 
в профилактике и преодолении нега-
тивных переживаний у школьников». 
Хочется отметить выступление канд. 
психол. наук, доц. О.В. Кружковой (Ека-
теринбург) на тему: «Обесценивание как 
социально-психологический механизм 
вандализма». С актуальным докладом 
выступила студентка ФГБОУ ВО МГУ 
имени А.И. Куинджи С.В. Маштакова 
(Мариуполь) на тему: «Развитие на-
выков стрессоустойчивости у женщин 
г. Мариуполя», которая поделилась цен-
ным опытом психологической помощи, 
результаты которого были подтвержде-
ны эмпирическим исследованием. Аспи-
рантка и преподаватель ГБУ РГУ им. 
А.Н. Косыгина С.А. Исаева (Москва) в 
своем докладе на тему: «Проблемы со-
циально-психологической адаптации 
комбатантов с ПТСР» рассказала про 
актуальный практический опыт работы 
по содействию адаптации комбатантов 
с ПТСР. Отметим и доклад аспиранта 
ОАНО ВО «МПСУ» К.А. Богатырева 
(Москва) на тему: «Некоторые этические 
вопросы использования нейросетей в об-
разовании». С интересом было встрече-
но выступление доц., канд. психол. наук 
Т.Н. Кочетковой (Санкт-Петербург) на 
тему: «Последствия объектного воспри-
ятия собственного тела» про объектное 
восприятие своего тела (отношение к 
своему телу как к объекту) как основы 
стремления следовать моде.

Большое количество докладов прозву-
чало на секциях «Современное состоя-
ние и тенденции развития организацион-

ной психологии» (руководители — канд. 
психол. наук, доц. А.В. Погодина, канд. 
физ.-мат. наук, доц. М.А. Харченко) и 
«Социальная психология дорожного 
трафика» (руководитель — канд. психол. 
наук, доц. Т.В. Кочетова). Актуальные 
вопросы были подняты в выступлениях 
вед. научн. сотр. Лаборатории психоло-
гии труда, эргономики, инженерной и 
организационной психологии ИП РАН, 
д-ра психол. наук А.А. Алдашевой и 
аспирантки ИП РАН Ю.А. Абдулиной 
(Москва) на тему: «Личностные особен-
ности специалистов с разным уровнем 
удовлетворенности трудом»; студент-
ки факультета социальной психологии 
МГППУ И.И. Игнатенко (Москва) на 
тему: «К вопросу привлечения и удержа-
ния молодых специалистов на крупном 
промышленном предприятии»; магистра 
психологии Э.А. Городковой (Москва) 
и доц., канд. психол. наук А.С. Мель-
ничук (Москва) на тему: «Взаимосвязь 
выраженности стресса руководителей и 
предпочитаемых ими форм власти в ор-
ганизации»; студентки факультета соци-
альной психологии МГППУ М.А. Лога-
чевой (Москва) и проф. каф. психологии 
управления МГППУ, канд. психол. наук, 
доц. А.В. Погодиной (Москва) на тему: 
«Сравнительный анализ социально-пси-
хологических факторов профессиональ-
ной деятельности работников ресторан-
ного бизнеса в зависимости от специфики 
их деятельности»; аспиранта ФГБОУ 
ВО КНИТУ И.В. Шавкина (Казань) и 
канд. психол. наук, доц. Р.В. Куприя-
новой (Казань) на тему: «Формирова-
ние корпоративной культуры в орга-
низациях индустрии гостеприимства»; 
канд. психол. наук, доц. Н.В. Волковой 
(Санкт-Петербург), ассистента кафедры 
организационного поведения и управле-
ния персоналом СПбГУ А.К. Бордунос 
(Санкт-Петербург) и канд. психол. наук, 
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доц. В.А. Чикер (Санкт-Петербург) на 
тему: «Социальный капитал поколений 
в организациях: тематическое модели-
рование предметного поля»; студент-
ки факультета социальной психологии 
МГППУ А.А. Каракаш (Москва) на тему: 
«Базовые психологические потребности 
сотрудников организации и их представ-
ления об организационной культуре»; 
студентки факультета социальной психо-
логии МГППУ О.В. Шмелевой (Москва) 
на тему: «К вопросу об организации про-
цесса адаптации в условиях организа-
ционных изменений»; студента факуль-
тета социальной психологии МГППУ 
А.С. Барсукова (Москва) на тему: «Труд-
ности изучения межличностных отноше-
ний между инструкторами по вождению 
и выпускниками автошкол и пути их 
преодоления»; студентки факультета со-
циальной психологии МГППУ Э.К. Ба-
ясевой (Москва) на тему: «Проблема 
исследования представлений взрослых 
о детях как участниках дорожно-транс-
портной среды»; аспиранта Российского 
государственного социального универ-
ситета А.Ю. Саенко (Москва) на тему: 
«Социально-психологические особенно-
сти отношения личности к технологии 
беспилотного автомобильного транспор-
та: возрастной аспект».

Заседание круглого стола «Развитие 
у детей традиционных ценностей в со-
юзе семьи и школы» (ведущий — канд. 
психол. наук, доц. кафедры этнопсихо-
логии и психологических проблем по-
ликультурного образования МГППУ 
А.С. Кривцова) было посвящено об-
суждению особенностей традиционного 
общества и специфики традиционных 
ценностей в современном обществе; осо-
бенностей традиций разных народов, в 
частности этнопедагогических и связан-
ных с обучением традиций, также была 
поднята тема этнокультурных специфик 

традиционных ценностей и их проявле-
ний в школе.

На заседании круглого стола «Со-
циально-психологические факторы 
гармонизации семейных отношений» 
(ведущие — д-р психол. наук, проф. ка-
федры психологической антропологии 
Института детства ФГБОУ ВО МПГУ 
Л.Б. Шнейдер; канд. психол. наук, доц. 
кафедры теоретических основ социаль-
ной психологии МГППУ В.А. Орлов) 
дискутанты пришли к выводу, что в по-
следние десятилетия семейные ценно-
сти, классическое понимание семьи как 
ячейки общества не утратили своего зна-
чения. Человек — существо социальное, 
он не может существовать вне общества, 
как и социум не существует без челове-
ка. Начальным же социумом, безусловно, 
для человека является семья. Обсужда-
лось нравственное поведение, которое 
строится на взаимном уважении и учете 
ценностей и потребностей всех участ-
ников взаимодействия. Для сохранения 
необходимого жизненного пространства, 
развития доверительных отношений и 
реализации потенциала семьи необходи-
мо эффективное внутрисемейное комму-
никативное поле.

На протяжении двух дней работы 
конференции проходили четыре мастер-
класса.

На мастер-классе «Групповой коу-
чинг как одна из современных техноло-
гий работы с группой» (ведущие — канд. 
психол. наук, председатель президиума 
ФПКиН О.В. Рыбина; член президиума 
ФПКиН Л.Б. Бузало) участников по-
знакомили с одной из современных и 
эффективных технологий работы с груп-
пой — групповым коучингом в формате 
минисессий. Ведущие мастер-класса рас-
сказали о групповом коучинге, его пре-
имуществах и отличиях от других форм 
работы с группами, о наиболее эффек-
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тивных для краткосрочной и долгосроч-
ной работы с группами форматах груп-
пового коучинга, а также поделились с 
участниками сведениями о том, какими 
компетенциями должен обладать спе-
циалист, чтобы проводить групповые 
встречи.

В ходе работы мастер-класса «Воз-
можности настольных трансформаци-
онных игр при работе с семьей: теория 
и практика» его ведущий — системный 
семейный психолог, арт-коуч с междуна-
родной сертификацией ICTA И.С. Алек-
сандрова — познакомила участников с 
технологией проведения настольных 
трансформационных игр с семьей, в 
том числе на примерах успешно решен-
ных кейсов. В процессе взаимодействия 
был смоделирован игровой процесс, где 
участники мастер-класса смогли посмо-
треть, каким образом осуществляется се-
мейный формат игр. Участники мастер-
класса смогли побыть на месте клиента 
и ощутить на себе трансформационный 
эффект при работе с собой через игровые 
инструменты.

Мастер-класс «Человек как режиссер 
жизни» (ведущие — понимающий психо-
терапевт, психодраматерапевт, член Со-
вета Ассоциации ППТ М.Ю. Минакова, 
понимающий психотерапевт, член Ассо-
циации ППТ, психодраматерапевт, ки-
нодраматург Т.А. Карниз) был посвящен 
авторской позиции личности и жизнет-
ворчеству как психологическому фено-
мену и способу бытия. Участники ма-
стер-класса смогли исследовать фигуру 
внутреннего Режиссера как творческую 
часть личности, опираясь на концепцию 
жизненных миров в понимающей пси-
хотерапии Ф.Е. Василюка. Через кино-
образы и анализ фактов биографий из-
вестных кинорежиссеров (Ф. Феллини, 
И. Бергман, Ким Ки Дук и др.) участни-
кам удалось прикоснуться к атмосфере и 

пространству своего собственного твор-
ческого жизненного мира.

На мастер-классе «Взаимовлияние в 
процессе деловой коммуникации» (веду-
щий — магистр психологии, бизнес-тренер 
М.А. Иванов) участники познакомились с 
трехфакторной моделью А.В. Петровско-
го, где объем влияния значимого другого 
определяется тремя векторами: аттрак-
ция, власть, референтность. То есть в ста-
тике заранее можно предположить, какой 
значимостью для другого человека обла-
дает субъект влияния. Однако, если доба-
вить динамический аспект в эту модель, то 
мы можем стать свидетелями изменения 
значимости в процессе деловой коммуни-
кации и определить, что именно вызывает 
смещение по осям аттракции, власти и ре-
ферентности, даже принимая как аксиому 
устойчивость власти как функции инсти-
туализированной роли субъекта влияния. 
В процессе работы участники разыграли 
управленческую ситуацию, типичную для 
большинства организаций. Далее участ-
ники проанализировали, изменились ли 
три вектора взаимовлияния. Обсудили, в 
какой корпоративной культуре получив-
шиеся изменения объема влияния субъ-
ектов коммуникации приведут к поло-
жительным последствиям, а в какой — к 
отрицательным. Участники мастер-клас-
са составили рекомендации для эффек-
тивной управленческой коммуникации.

Подводя итог IХ Международной 
научно-практической конференции па-
мяти М.Ю. Кондратьева, можно отме-
тить, что в ходе ее работы были затрону-
ты актуальные проблемы современной 
социальной психологии. Результаты 
проведенных исследований, выполнен-
ных как квалифицированными специ-
алистами из различных организаций, 
так и студентами и аспирантами от-
ечественных и зарубежных универси-
тетов, демонстрируют возможности 
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Начну с того, что термин «персона-
лизация» предложен А.В. Петровским. 
Было бы странно, если бы этого краси-
вого термина «в природе» ранее не было. 
Термин, конечно, был, но использовался 
в совершенно другом значении. П. Тейяр 
де Шарден говорил о персонализации, 
имея в виду завершающий этап космоге-
неза; его предпосылкой является «персо-
нализация», возникновение личности и 
мысли, образование ноосферы (идеаль-
ной, духовной оболочки Земли).

Артур Владимирович еще до моих 
собственных построений говорил мне, 

что понятие «социализация» не должно 
быть единственным и самодостаточным 
при описании взаимодействия человека 
с социумом, — что есть и должен быть 
обозначен как-то встречный процесс: от 
человека в социум, и что термин «персо-
нализация» тут очень подходит. В этих 
его суждениях еще не было идеи пола-
гания своего бытия в бытие другого, не 
было идеи «инобытия» в другом, но на-
мечался «вектор»: от человека — в мир.

Были потом у некоторых из моих кол-
лег попытки «закрыть» термин (А.Б. Ор-
лов), сводя его к одеванию маски (путая 

К 100-летию А.В. Петровского. 
Персонализация: уроки Петровского
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«персону» и «перзон» — «самость», глу-
бинное «я»). «Иметь лицо» и «делать 
лицо» — бесконечно разные вещи. На-
пример, «безличность» — это когда у 
человека нет лица. А «лицо» — это когда 
человек снимает маску. Не надо путать!

В том, что люди оказывают влияние 
друг на друга, не было ничего принципи-
ально нового. Этим не удивишь ни Бех-
терева с его исследованиями механизмов 
подражания и внушения, ни тех, кто ис-
следовал явления фасилитации и инги-
биции. Точно так же и жизнь человека в 
других людях мало кого удивила бы. Лю-
бой психоаналитик или транзакционный 
аналитик найдет слова для обозначения 
этого факта. Кто-то скажет «интроект», 
кто-то вспомнит об эго-состояниях (бер-
новский «Родитель» как раз про это), 
кто-то усмотрит другие аналоги.

Новизна появляется уже тогда, когда 
мы пытаемся проследить превращения 
кого-либо, существующего «по ту сто-
рону» внутреннего мира, в «значимого 
другого», далее — в «интроект» и, нако-
нец, в мое собственное «я», где уже нет 
различия между «я сам» и «другой во 
мне» (я говорю в этом случае «претво-
ренное я другого»). Кроме того, появля-
ется важный ход к типологии «значимых 
других», пониманию этой категории как 
особой, не сводимой к субъекту воздей-
ствия.

Случайный прохожий, например, 
пьяный на улице, может быть источ-
ником пренеприятных воздействий на 
меня, но мы не назовем его «значимым 
другим». «Значимый другой» — это тот, 
в ком я могу увидеть друга или недруга, 
партнера или противника, «заслуженно-
го собеседника» (А.А. Ухтомский) или 
«игнорирующего меня обидчика». Зна-
чимый другой — тот человек из моего 
окружения, с которым я потенциально в 
общении или разобщении, производстве 

чего-то общего или раздельного. Иначе 
говоря, не может быть так, чтобы «значи-
мый другой» не мог стать «интроектом» 
и, в свою очередь, потенциальным пре-
творенным другим, частицей моего соб-
ственного «я».

А.В. Петровский предложил замеча-
тельно ясную трехмерную модель «зна-
чимого другого», играя категориями 
«аттракции», «референтности» и «автори-
тета». Во всех этих ипостасях «значимый 
другой» — потенциально внутренний дру-
гой, тот, кто продолжается в тех людях, 
для которых он значим. Люди, которых я 
вижу в зале, люди, пришедшие в этот зал, 
значимы для меня, они значимые другие. 
Мы расстанемся, но мы, возможно, друг в 
друге останемся. Предостережение у Бул-
гакова: «Никогда не заговаривайте с не-
знакомцами!» — они могут оказаться для 
вас ох как значимыми!

Специфика подхода, его неочевид-
ность и непривычность проявляются, 
пожалуй, тогда, когда мы меняем ракурс 
рассмотрения личности. Открывается 
особая грань в понимании личности. 
Это — бытие человека в другом человеке, 
«инобытие» человека в людях.

Позвольте поделиться своим личным 
воспоминанием. Некогда М.Г. Ярошев-
ский, когда я защищал кандидатскую, го-
ворил, что мне удалось поймать в «про-
бирку» феномен активности (речь шла 
о надситуативном — «бескорыстном» — 
риске). Леонтьев называл это «экскви-
зитным» проявлением активности. Я уж 
не знаю, удалось или нет, но некое дерз-
новение поймать в пробирку «личност-
ность» осталось. Я искал решение, у 
меня было не одно, а «целых два»… Одно 
из них — что мы никогда не можем по-
строить аутентичный образ себя, посто-
янно выходя за пределы себя в рефлек-
сии. Я это экспериментально исследовал. 
Второе решение — пойти еще дальше: за 
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пределы себя, и это второе решение — 
персонализация, значимость для друго-
го, интроецированность в другого, пре-
творенность в другом.

Моим первым испытуемым был сам 
Артур Владимирович Петровский, — в 
эксперименте на самоатрибуцию. Участ-
нику эксперимента предъявляется спи-
сок личностных черт. Сначала человек 
оценивает себя, «каков он есть» («Я, 
каким я себя чаще всего чувствую»), по-
том — в присутствии конкретного чело-
века («Я в присутствии другого лица»). 
Список черт (условный):

«Аккуратный, Бдительный, Внима-
тельный, Гостеприимный, Доброжела-
тельный, Ершистый, Ёрничающий, Ис-
кренний, Критикующий, Лицемерный, 
Мнительный, Надежный, Остроумный…»

Артур Владимирович сказал мне: 
«Вряд ли что-то изменится». А потом 
(уже после того, как заполнил опросник 
второй раз) вдруг говорит: «Неужели?! 
А я и не знал, что в ее присутствии я 
становлюсь…» (и он сказал мне, кем ста-
новится…; повторять его слова здесь не 
буду, это признание было слишком ин-
тимным). Но, заметьте, если я все-таки 
расскажу вам, какова была перемена, то 
вы легко догадаетесь, о ком шла речь, 
если хорошо знакомы с этим человеком; 
но даже в том случае, если раньше вы не 
видели этого человека, совсем не знакомы 
с ним, вам удастся мысленно нарисовать 
портрет этого человека, в общих чертах 
сходный с оригиналом. Положим теперь, 
что в присутствии этого человека мы на-
чинаем стесняться говорить какие-то 
интимные вещи о себе... Вполне можно 
предположить, что это — человек, контро-
лирующий нас, или, возможно, сам весьма 
закрытый в общении; а может быть, у него 
язык-«помело». Здесь возможен разброс 
интерпретаций. Если в присутствии этого 
человека я испытываю сильную тревогу, 

то это может быть следствием того, что 
он в моих глазах, например, представля-
ет собой объект переноса с родительской 
фигуры; но если большинство людей в 
его присутствии испытывают сходные с 
моими чувства, то это, скорее всего, сви-
детельствует о его личности как таковой 
или, может быть, о его положении в обще-
стве и т.д. и т.п.

В любом случае требуется дополни-
тельный анализ. Но тем не менее все это 
повод обратить свой взор на себя, при-
смотреться к нашим отношениям, уви-
деть партнера в новом ракурсе. Как бы 
то ни было, изменение, происходящее со 
мной, несет на себе отпечаток личности 
другого — он вносит в мою жизнь что-то 
свое. Его портрет может быть в разной 
рамке, выглядеть по-разному в разном 
освещении, быть похожим и не очень, и 
даже карикатурным, но это именно он 
так действует на нас.

Я мог бы подробнее в этой связи 
рассказать о работах А.Н. Смирновой, 
Г.А. Долинского, А.Б. Николаевой, 
Л.И. Полежаевой.

Приведу гротескный в какой-то мере 
пример. Если ВЫ мне приснитесь, я, мо-
жет быть, и не пойду к психологу, а спро-
шу у Вас: «Что Вы делали в моем сне? 
Ведь это Вы мне приснились!...» Впро-
чем, может быть, после этого разговора 
мне придется пойти к психоаналитику…

Лев Толстой писал: «Описать челове-
ка нельзя. Можно сказать только, как он 
на меня подействовал».

Некоторые примеры:
Мы говорим: «МНЕ ЭТОТ ЧЕЛО-

ВЕК СМЕШОН…» (не ЕМУ смешно, 
это мне смешно, ему самому, может быть, 
совсем не весело).

Я не могу сказать о себе: «Я — герой». 
Это могут сказать обо мне только другие.

«Я душевный» (было бы странно ус-
лышать от кого-нибудь такое признание, 
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хотя «душевность», несомненно, черта 
личности человека).

«Я — Поэт!» — «Поэт? Бильярд?» 
(Анна Ахматова, когда ей довелось ус-
лышать от одного молодого стихотворца 
такие слова, произнесла вслух: «Поэт… 
Бильярд…»).

Все это — метапсихологические ка-
чества! «Аннушка чума» — это ее ме-
тапсихологическое качество. Метод 
отраженной субъектности открывает 
именно такие качества индивидуума, и 
следующий вопрос состоит в том, как 
эти качества сочетаются с интрапсихо-
логическими качествами. И такова пер-
спектива развития метода отраженной 
субъектности, а стало быть, и теории 
персонализации.

И здесь приоткрывается класс фено-
менов. Повышение оригинальности ас-
социаций в присутствии неординарных 
учителей (исследования Ю.В. Янотов-
ской и, независимо от нее, И.Г. Дубова), 
взаимопорождение творческих стилей 
(В.Г. Грязева-Добшинская), подвижки к 
бескорыстному риску в присутствии дру-
гих (исследования А.Л. Крупенина), эф-
фект стимуляции «сильных» учеников 
«слабыми» (эффект силы в слабости) и 
наоборот (исследование Е.Ю. Увари-
ной), др. феномены — все это было вы-
явлено на основе метода отраженной 
субъектности, в основном в лаборатории 
А.В. Петровского.

Метод отраженной субъектности ино-
гда принимает форму «бесконтактного» 
исследования личности как источника 
персонализации человека в других.

Назову такие феномены, как динами-
ка самовосприятия (исследование Аллы 
Николаевны Смирновой), усиление и 
ослабление перцептивных иллюзий в во-
ображаемом присутствии других (иссле-
дование Елены Ивановны Кузьминой), 
изменение фрустрационного реагирова-

ния под влиянием актуализации образа 
значимого другого (исследование Ири-
ны Петровны Гуренковой). В последние 
годы есть много исследований отражен-
ной субъектности в парадигме транзак-
ционного анализа, что имеет прямое от-
ношение к практике психологического 
консультирования.

При этом открывается мир инобытия 
человека в человеке — мир значимых дру-
гих, имеющих идеальную представлен-
ность и продолженность в других людях.

Отсюда и понимание развития лич-
ности. Что значит «развиваться» как 
личность? Это, в моем представлении, 
становиться «значимыми другими для 
значимых других». Идея персонализа-
ции раскрывается в двух моделях раз-
вития личности — моей, трехчастной 
(социализация, индивидуализация и ин-
теграция) и — Артура Владимировича, 
тоже трехчастной (социализация, инди-
видуализация, интеграция).

И в этом контексте я хочу сказать о 
плотном сотрудничестве с А.В. Петров-
ским не столько по поводу развития лич-
ности (тут были некоторые расхождения), 
сколько по поводу движущих сил челове-
ческого поведения как в развитии, так и в 
сложившихся формах функционирования.

Изначально идея персонализации 
для меня была объяснительной в интер-
претации общения между людьми. Есть 
точка зрения, что мы общаемся для обме-
на: «ты мне — я тебе», информация, эмо-
ции, добрые дела — все это, грубо говоря, 
«баш на баш». Но я понимаю мотивацию 
общения — в самых ее истоках — иначе.

Когда в первый раз я докладывал кон-
цепцию персонализации в Институте 
общей и педагогической психологии в 
1984 году, я говорил о том, что общение 
есть проявление потребности в персона-
лизации, а за этой потребностью — более 
общее стремление к бессмертию. «Все 
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люди смертны? — Да! Сократ — чело-
век? — Да! Сократ смертен? — Давайте 
исследуем». Помню, на моем докладе 
присутствовал тогда Георгий Петрович 
Щедровицкий, и я захотел взять для себя 
его интонацию: «Давайте исссследуем!» 
(с музыкальной лигой на «с»).

Но вот, объединившись с Артуром Вла-
димировичем в подмосковном пансионате 
«Драматург», я стал работать вместе с ним 
над статьей — о потребности и способно-
сти персонализации. Само это словосоче-
тание появилось там — «способность и по-
требность». Способность — потому что не 
всем дано легко превращаться в значимых 
других для значимых других. А слово «по-
требность» для Артура Владимировича 
было особенно значимо. Для него потреб-
ность так относится к мотивам, как сущ-
ность к явлению. Потребность есть зависи-
мость как источник активности (обратите 
внимание на парадоксальность «зависи-
мость — источник»!), и эта зависимость, 
в отличие от мотивов (в виде различных 
интересов, желаний, хотений), объективна. 
Это они — субъективны, представляют со-
бой феномены сознания, а потребности — 
скрыты, они образуют источник пережи-
ваемой активности (потом эта идея была 
представлена Петровским в нашей общей 
работе, посвященной категориальному 
строю психологии, где были рассмотрены 
35 категорий теоретической психологии).

А.В. Петровский «вбросил» идею, что 
потребность персонализации питает не 
только «общение душ», обеспечиваю-
щих, я бы сказал, «бессмертие души», но 
и другие процессы: самоутверждение в 
собственных глазах, стремление к риску, 
творчество в науке, искусстве, поэзии… 
Этот ресурс идеи персонализации с ухо-
дом А.В. (переходом его в миры любящих 
его людей) остается почти нереализован-
ным, но, я думаю, здесь есть интересные 
перспективы.

Несколько слов о некоторых эпизо-
дах нашего общения, послуживших для 
меня уроками.

УРОК 1. КАК ТЫ ЭТО ПОЙМАЕШЬ? 
Человек энциклопедически образованный, 
историк психологии, вплоть до защиты 
своей докторской он наслаждался психо-
логией как экспериментальной наукой — 
не разговоры на психологические темы, не 
философствование по поводу психологии, 
а именно эксперимент — вот что он любил! 
В последние годы он вернулся в методоло-
гию, теорию, историю психологии, работая 
над проектом «теоретической психологии». 
Но за плечами уже был опыт эксперимен-
татора. Я часто слышал от него вопросы: «А 
как ты это измеришь?», «Как ты это пойма-
ешь?» Его влекла интрига эксперименти-
рования. Опыты с «коллективистическим 
самоопределением» («во имя группы или 
против группы?») и многие другие были 
красивы и парадоксальны по своему за-
мыслу, — Мираб Константинович Мамар-
дашвили, принимая статью о коллективи-
стическом самоопределении в «Вопросы 
философии», был впечатлен этой идеей. Не 
конформизм и не негативизм, а нечто тре-
тье, что было показано экспериментально.

Сегодня измерения в психологии са-
моценны, но интрига уходит. Я это очень 
чувствую. И думаю, вы тоже это чувству-
ете. Поэтому улиткой на склоне прогрес-
са я держусь за идею красивого экспе-
римента, производящего нетривиальное 
знание. Мысленно при этом благодарю 
Артура Владимировича.

УРОК 2. ПАРАДОКСАЛЬНОСТЬ 
КАК ЦЕННОСТЬ. Он видел тех, кто ви-
дел парадоксальность. Он как-то жестом 
показывал мне Леонтьева, акцентируя 
его стремление взглянуть на вещи с дру-
гой неожиданной стороны. «Леонтьев 
видит парадоксальность». Может быть, 
поэтому для меня Леонтьев был и оста-
ется магом и волшебником, заворажи-
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вающим своим словом и жестом. Гений 
экспериментирования и усмотрения. 
Петровский подарил мне способ видения 
моего будущего учителя в психологии.

Читаешь работы и думаешь: что про-
исходит в нашей науке? Часто вспоми-
наю анекдот, который рассказал мне отец 
однажды. Поезд. Разговор в купе. «Куда 
едете?» «Еду в Одессу». «Зачем?» «Там 
конференция, посвященная Эйнштейну». 
«Эйнштейну?» «Да, великому автору тео-
рии относительности. У меня там доклад». 
«О чем?» «Об относительности. Видишь, 
мимо нас едут березы. Но это мы едем мимо 
них, а они стоят! Все относительно!» «Слу-
шайте, и с этой хохмой вы едете в Одессу?!»

УРОК 3. «УРАВНОВЕШИВАЙ!» 
Мне иногда говорили, что я хороший оп-
понент. Знаете, почему? Все дело в его 
сотруднице, замечательной Людмиле 
Карпенко. И в моем отце.

Однажды на заседании его группы я 
разнес одного человека, в общем-то очень 
интересного ученого. После меня высту-
пила Людмила. Она была тоже очень 
критична. Но там было столько деликат-
ности… Такое умение увидеть и показать 
другим суть. И тогда Артур Владимиро-
вич сказал очень простую вещь: «Урав-
новешивай!» Я решил для себя тогда: «Я 
буду высказывать все, что думаю, но те-
перь буду уравновешивать!» Вот почему 
я такой уравновешенный оппонент.

УРОК 4. «ЗА-НЕ-ЗАЧЕМ!» В школь-
ные годы я мучился «Исповедью Толсто-
го». В чем смысл жизни. Идеи суицида у 
меня не было, а у великого Толстого эта 
идея была. Толстой справился, иначе бы не 
было Толстого. Ну а я пришел к отцу. И он 
сказал мне тогда: «Знаешь, в данном случае 
можно сказать “почему”, а ты спрашиваешь 
“зачем?”». Я тогда не знал (и он мне ничего 
такого не говорил) о различении действу-
ющей и целевой причины по Аристотелю. 
Это я потом своим чередом к этому при-

шел. Но я для себя уловил: «Если, говоря 
о смысле жизни, мы не можем ответить 
на вопрос “зачем”, то…» Ответ у меня по-
явился значительно позже, лет через 8 по-
сле окончания школы. Это был ответ «За-
не-зачем, а потому-что-не-иначе-как». Это 
было связано с выделением и критикой 
«постулата сообразности». Саму эту фразу 
«за-не-зачем, а потому-что-не-иначе-как» 
я придумал, когда поднимал своего род-
ственника-одиннадцатиклассника в шко-
лу сдавать экзамен на аттестат зрелости. 
Он категорически не хотел просыпаться. 
«Зачем?» И тогда я рявкнул: «За-не-зачем, 
а потому-что-не-иначе-как».

Теперь я понимаю: смысл жизни — 
исключительно в том, чтобы жизнь про-
должалась, своя или чья-то. Продолжа-
лась, «жила себе» бесконечно. Именно 
так! И в таком случае в чем суть и смысл 
персонализации? Передать этот импульс 
к жизни дальше! «Зачем?» За-не-зачем! 
А потому-что-не-иначе-как!

УРОК 5. НА ВСЮ ЖИЗНЬ: ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТНО-ОПОСРЕДОВАННОЕ 
ПРИСУТСТВИЕ. Необходимо «просто» 
признать и принять идею «деятельност-
но-опосредствованного присутствия» че-
ловека в человеке; инобытие деятельного 
субъекта — активно. Сейчас, в тот момент, 
когда, как говорят, «автор этих строк» 
эти самые строки пишет, уже после ухода 
А.В. Петровского из жизни, а точнее, пе-
рехода его в другую жизнь — жизнь в дру-
гих, особенно остро ощущается то, о чем 
мы с ним еще никогда не писали. Он при-
сутствует во мне как человек действия, 
как действующий человек; не просто его 
присутствие, но его деятельностно-опос-
редствованное присутствие в себе я сей-
час ощущаю, ибо теперь, когда я говорю 
все это, поди разбери, кто сейчас говорит, 
кто подсказывает, что сказать дальше…

Вадим Петровский
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Honoring A.V. Petrowskiy’s 100th Anniversary. 
Personalization: Lessons from Petrowskiy

The term “personalization” was proposed by A.V. Petrovskiy. It would be strange if this beautiful 
term “in nature” did not exist earlier. The term, of course, there was, but it was used in a completely dif-
ferent meaning. P. Teilhard de Chardin spoke of personalization, meaning the final stage of cosmogen-
esis; its prerequisite is “personalization”, the emergence of personality and thought, and the formation of 
the noosphere (the ideal, spiritual shell of the Earth).
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