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Цель. Анализ различий в проявлении зависимости от социальных сетей в связи с различной 
выраженностью характеристик социального здоровья (одиночества и социальной поддержки).

Контекст и актуальность. Одиночество и социальная поддержка рассматриваются как 
показатели социального здоровья подростка, характеризуя внутреннее переживание изолиро-
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ванности от других и широту круга контактов, к которым подросток может обратиться за 
помощью. Ранее вопрос об их соотношении в контексте зависимости от социальных сетей не 
рассматривался.

Дизайн исследования. Исследование реализовано как сравнительный анализ показателей 
зависимости от социальных сетей, мотивов и формальных характеристик использования соци-
альных сетей среди подростков, отличающихся соотношением одиночества и социальной под-
держки.

Участники. Выборку исследования составили 6405 подростков в возрасте от 13 до 18 лет 
(M = 15, SD = 1,46), 42,2% — юноши, являющиеся учащимися образовательных учреждений 
г. Якутска (Республика Саха (Якутия)).

Методы (инструменты). Трехпунктовая шкала одиночества, Шкала социальной поддерж-
ки, Бергенская шкала зависимости от социальных сетей. Были выявлены мотивы использования 
социальных сетей и формальные характеристики их использования.

Результаты. Были выделены группы подростков, отличающихся в выраженности одино-
чества и социальной поддержки, которые обнаруживают значимые различия в проявлении 
зависимости от социальных сетей. Специфика групп с различным соотношением одиночества 
и социальной поддержки обнаруживается в мотивах использования социальных сетей и фор-
мальных характеристиках (время, количество друзей). В группе подростков с высоким по-
казателем одиночества и низкой социальной поддержкой проявляется эффект компенсации 
и обеднения, когда использование социальных сетей приводит к негативным результатам и 
формирует зависимость. Подростки с низким показателем одиночества и высокой социаль-
ной поддержкой, наоборот, обнаруживают позитивный эффект от использования социаль-
ных сетей.

Основные выводы. Среди показателей социального здоровья высокий уровень одиночества 
подростка может приводить к большей выраженности зависимости от социальных сетей. 
Также обнаружено, что зависимость от социальных сетей может иметь в основе не непосред-
ственно коммуникативные мотивы, а мотивы, направленные на установление и поддержание 
связей с группой, объединенной общими игровыми интересами.

Ключевые слова: социальное здоровье; одиночество; социальная поддержка; зависимость 
от социальных сетей; подростки.
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Objective. The goal of the study was to look at how different levels of social health (loneliness and 
social support) show up in different ways in terms of how dependent people are on their social networks.

Background. Loneliness and social support are considered as indicators of a teenager’s social 
health, characterizing the inner experience of isolation from others and the breadth of the circle of con-
tacts that a teenager can turn to for help. Previously, the question of their relationship in the context of 
their dependence on social networks was not considered.

Study design. The current study examined the differences in social media addiction, motive, and 
formal characteristics of social media use among groups of adolescents with different levels of social 
health (loneliness and social support).

Participants. The study sample was made up of 6405 13—18-year-olds (M = 15, SD = 1,46), 
42,2% of them male, who went to school in Yakutsk, which is in the Republic of Sakha (Yakutia).

Measurements. The following methods were used: the three-point Loneliness Scale, the Social Sup-
port Scale, and the Bergen Social Network Addiction Scale. The motives for using social networks and 
the formal characteristics of their use were identified.

Results. Teenagers were put into groups based on how lonely they were and how much social sup-
port they had. These groups show that dependence on social networks shows up in various ways. The 
groups with different levels of loneliness and social support can be identified by the reasons they use 
social networks and the way they work (how long they use them and how many friends they have). The 
use of social networks by adolescents with high levels of loneliness and low levels of social support leads 
to negative results and forms addiction due to the effects of compensation and diminution. Adolescents 
with low loneliness and high social support, on the other hand, demonstrate positive effects from the use 
of social networks.

Conclusions. Among indicators of social health, low social support for an adolescent may lead to 
greater dependence on social networks. It was also found that dependence on social networks may be 
based not on direct communicative motives but on motives aimed at establishing and maintaining ties 
with a group united by common gaming interests.

Keywords: social health; loneliness; social support; social media addiction; adolescents.
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Введение
Цифровая трансформация общества, 

которая только ускорилась из-за по-
литики изоляции населения во время 
пандемии коронавируса SARS-CoV-2, 
привела к росту использования инфор-
мационных технологий для реализации 
различных социальных процессов [5]. 
Информационные технологии стали 
атрибутом повседневной жизни совре-
менного человека и имеют как положи-
тельное, так и отрицательное влияние 
на различные аспекты физического и 
психологического здоровья, а ряд ав-
торов поднимают вопрос о негативном 
влиянии цифровизации на социальное 
здоровье (например, [4; 15]).

Социальное здоровье человека можно 
определить как «устойчивое состояние 
социального благополучия, обеспечива-
ющее успешность функционирования, 
социализации и самореализации лич-
ности в условиях современного инфор-
мационного общества» [2]. Одним из 
важнейших его показателей ряд авторов 
называет способность человека контак-
тировать с социумом, что особенно важ-
но для подростков и юношей, так как 
данная способность является значимым 
фактором дальнейшей адаптации чело-
века в обществе (например, [3]). Цифро-
визация предлагает для реализации этой 
способности отдельный инструмент — 
социальные сети — интерактивные сай-
ты, которые создают автоматизирован-
ную социальную среду [7].

Социальные сети являются неотъем-
лемым контекстом социализации, что 
подтверждается рядом работ [5]. Боль-
шинство авторов, однако, обращает вни-
мание либо на личностные предикторы 
зависимого поведения [13], либо, на-
пример, на нормативы поведения в со-
циальных сетях [9]. При этом вопросы 
социального здоровья, особенно у лиц 

подросткового и юношеского возрастов, 
остаются вне поля внимания.

Зависимость от социальных сетей
Значимость сетей для социального 

здоровья связана с их функциями, ко-
торые могут использоваться для рас-
ширения круга контактов, поддержания 
связей, получения поддержки. Однако 
увлеченность социальными сетями при-
водит к тому, что пользователи не мо-
гут отказаться от них даже на короткое 
время, испытывают негативные эмоцио-
нальные переживания при ограничении 
или прерывании контакта и стремятся 
постоянно быть онлайн [11].

В рамках психологии цифровизации 
предложены понятия, описывающие 
зависимое поведение в отношении со-
циальных сетей, а именно — интенсив-
ность использования [28], навязчивость 
использования [29] и интеграция в еже-
дневную активность [11]. Указанные по-
нятия содержательно близки, отражают 
частоту и психологические особенности 
использования социальных сетей. Одна-
ко проблема зависимости от социальных 
сетей имеет свое собственное содержа-
ние: если для интернет-зависимости уже 
предложено несколько теоретических 
моделей [17], то для феномена зависимо-
сти от социальных сетей они еще разра-
батываются.

Наиболее перспективным для рас-
смотрения содержания феномена зави-
симости от социальных сетей является 
сопоставление с характеристиками ад-
диктивного поведения: поглощенностью, 
управлением эмоциями, толерантностью 
к воздействию, синдромом отмены, кон-
фликтностью и снижением контроля [31].

Поглощенность проявляется как то, 
что активность в социальных сетях ста-
новится наиболее значимой в жизни че-
ловека, занимая все переживания, мысли 
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и время [33]. Зависимый пользователь 
испытывает положительные пережива-
ния, когда заходит на свою страницу или 
в новостную ленту, перестает думать о 
своих проблемах и не чувствует одино-
чества [44]. С течением времени растет 
потребность в интенсивности использо-
вания (повышается толерантность), что 
проявляется в увеличении времени, про-
водимого в сети [23]. Синдром отмены 
проявляется как искаженное восприятие 
времени вне социальных сетей, которое 
кажется более длительным и доставляет 
меньше удовольствия [43]. Неспособ-
ность контролировать поведение как 
проявление зависимости от социальных 
сетей связана с неэффективными попыт-
ками снижения частоты использования 
социальных сетей [47]. Еще одна характе-
ристика зависимости — конфликтность. 
Она проявляется в игнорировании иных 
видов активности и может вызывать про-
блемы межличностных отношений, что 
особенно важно для прогнозирования 
социального здоровья, поскольку зави-
симость от социальных сетей зачастую 
приводит к межличностным конфликтам 
и снижает социальное благополучие [21].

Использование социальных сетей 
и социальное здоровье

В настоящее время проблема благопо-
лучия и здоровья в психологии находит 
свое рассмотрение в различных отраслях 
и с использованием различных терминов: 
психологическое благополучие и здоро-
вье, социальное благополучие и здоровье, 
психологическое и социальное самочув-
ствие. Подобное разнообразие позволяет 
исследователям обращаться к различным 
составляющим благополучия и здоровья, 
однако и создает сложности для поиска 
общих методологических основ.

Понятие социального здоровья рас-
сматривается с позиции психологии 

здоровья преимущественно в исследова-
ниях, ориентированных на социальные 
и психологические компоненты среды 
пациентов клиник [32]. При этом соци-
альное здоровье не находится в фокусе 
исследований, хотя имеет прикладное 
значение для социальной интеграции 
людей с различными заболеваниями 
[32]. В таком контексте социальное здо-
ровье рассматривается как включающее 
социальное функционирование, как спо-
собность участвовать в социальных вза-
имодействиях и социальные отношения, 
как стремление к поддержанию дружбы, 
эмоциональной, информационной, ин-
струментальной поддержки или соци-
альной изоляции [41].

В социологии и социальной психо-
логии подробно рассматривается поня-
тие «социальное самочувствие», которое 
определяется как эмоционально-оценоч-
ная реакция на социальные изменения и 
собственное положение в меняющемся 
обществе [6]. Социальное самочувствие 
может рассматриваться как мера соци-
альной адаптированности человека к 
окружающей действительности и входит 
в структуру социальных настроений. От-
личают психологическое и социальное 
самочувствие: в первом выделяют эмоци-
ональные и рефлексивные характеристи-
ки, тогда как во втором больше уделяется 
внимания когнитивным и объективным 
параметрам социального окружения че-
ловека [14]. Некоторые авторы акцен-
тируют внимание на то, что социальное 
самочувствие выражает отношение к 
окружающей действительности [10] и 
включает психологическое самочувствие 
как личностную характеристику [16].

Третьим понятием, активно исполь-
зуемым в контексте социального и пси-
хологического здоровья, является бла-
гополучие (well-being). На сегодняшний 
день существует множество работ, рас-
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сматривающих благополучие и его со-
ставляющие как на теоретическом, так 
и на эмпирическом уровнях (например, 
[38]). Вместе с тем обращение именно к 
социальному благополучию как отдель-
ному феномену не является частым. Со-
циальное благополучие рассматривается 
прежде всего как социальная поддерж-
ка — поддержка членов семьи или друзей 
[22], и может входить в представление о 
ментальном здоровье [45].

В целом социальное здоровье являет-
ся широким термином, объединяющим 
различные социально-психологические 
качественные и количественные харак-
теристики, описывающие особенности 
взаимодействия и его результаты.

Исследования психологического и со-
циального благополучия и использования 
социальных сетей обращаются к рассмо-
трению разных характеристик социальных 
взаимодействий — социальной поддержки, 
количества друзей онлайн и офлайн, про-
явления кибербуллинга, участия родите-
лей в онлайн-активности детей, а также 
формальных характеристик использова-
ния социальных сетей (время, проводимое 
в социальных сетях, их количество).

В связи с этим представляется целесо-
образным при характеристике социаль-
ного здоровья выделить две составляю-
щие: внешнюю, связанную с формальной 
включенностью в социальные группы, на-
личием поддержки от других, и внутрен-
нюю, связанную с субъективной оценкой 
включенности в социум, переживанием 
связности с другими или, наоборот, поки-
нутости и в целом одиночества.

Исследования связи активности в 
социальных сетях и социальных харак-
теристик опираются на две гипотезы: ги-
потезу обогащения, утверждающую, что 
использование социальных сетей оказы-
вает положительный эффект для тех, кто 
уже имеет широкие социальные связи, 

и гипотезу компенсации, которая пред-
лагает противоположное объяснение — 
положительный эффект использования 
социальных сетей проявляется для тех, 
кто испытывает трудности с реальным 
взаимодействием [26]. В качестве со-
циальных характеристик психологиче-
ского благополучия рассматриваются: 
личностные черты, описывающие осо-
бенности социальных отношений, напри-
мер, экстраверсия-интроверсия; наличие 
проблем в отношениях с другими — оди-
ночество или социальная тревожность; 
социальная поддержка [35].

Одним из дискуссионных вопросов 
при обсуждении результатов исследо-
ваний включения социальных медиа в 
жизнь подростков является вопрос о за-
висимости от социальных сетей, а не про-
сто об активном их использовании [12]. 
Существуют данные, что люди, склонные 
к зависимости от социальных сетей, ощу-
щают реальные отношения небезопасны-
ми для себя и менее вовлечены в сообще-
ства в реальной жизни [37]. Подростки, 
имеющие негативный опыт отношений 
со сверстниками в реальности, стремятся 
компенсировать это использованием со-
циальных сетей [46], что подтверждается 
данными о преобладании социальных 
мотивов у лиц, зависимых от социаль-
ных сетей [18]. При этом ввиду эффекта 
онлайн-растормаживания [1] подрост-
ки, обращающиеся в социальные сети за 
поддержкой, могут получить лишь нега-
тивный отклик.

Исследования связи социального здо-
ровья и использования социальных се-
тей подчеркивают важность разделения 
активного и проблемного использования 
социальных сетей, так как возникающие 
эффекты противоположны [39].

В контексте проблемы социального 
здоровья становится актуальным вопрос 
о том, насколько переживание одиноче-



34

Социальная психология и общество. 2023 г. Том 14. № 2

ства и социальной поддержки сказыва-
ется на проявлении зависимого от соци-
альных сетей поведения. Переживание 
одиночества рассматривается как со-
ставляющая психологического благопо-
лучия и описывает степень изолирован-
ности подростка от других, а социальная 
поддержка, несмотря на субъективную 
оценку, характеризует широту круга кон-
тактов, к которым может обратиться под-
росток за помощью.

Цель исследования — анализ раз-
личий в проявлении зависимости от 
социальных сетей в связи с различной 
выраженностью характеристик социаль-
ного здоровья (одиночество и социаль-
ная поддержка). Частной задачей дан-
ного исследования стало установление 
психометрических характеристик рус-
ской адаптации Бергенской шкалы зави-
симости от социальных сетей (C. Андер-
сен и др.) (Bergen Social Media Addiction 
Scale, BSMAS) [27], которые, несмотря 
на имеющиеся обзоры данной методики 
[8], ранее представлены не были.

Метод
Выборка исследования. Для анали-

за психометрических показателей ис-
пользовались результаты, полученные 
от 6405 респондентов в возрасте от 13 до 
18 лет (M = 15, SD = 1,46), 42,2% — юно-
ши. Респонденты являются учащимися 
средних и средних профессиональных 
образовательных учреждений г. Якут-
ска (Республика Саха (Якутия)). Опрос 
проводился в индивидуальном поряд-
ке, на добровольной основе. Процедура 
сбора данных соответствует этическим 
стандартам Российского психологиче-
ского общества.

Методики исследования
Трехпунктовая шкала одиночества 

[42]. Шкала включает три утверждения 

относительно отсутствия дружеских от-
ношений, ощущения покинутости и изо-
ляции, с которыми респондент выражает 
согласие или несогласие, используя шка-
лу от 1 («никогда») до 5 («постоянно»). 
Альфа Кронбаха — 0,86.

Степень социальной поддержки под-
ростка предполагала оценку вероятности 
обращения к различным сверстникам и 
взрослым при ответе на вопрос «Если у 
меня возникают проблемы, то я обраща-
юсь за помощью к…» по шкале от 1 («ни-
когда) до 5 («очень часто») [25]. Альфа 
Кронбаха — 0,64.

Бергенская шкала зависимости от 
социальных сетей, разработанная C. Ан-
дерсен с коллегами [20], включает шесть 
пунктов, описывающих основные харак-
теристики зависимости: зацикленность, 
рост устойчивости к воздействию, ис-
пользование социальных сетей для из-
менения настроения, переживание дис-
комфорта при попытках сократить их 
использование, потеря контроля и кон-
фликт с другими сферами жизни [31]. 
Респондент оценивает свой опыт ис-
пользования социальных сетей в течение 
последнего года, используя 5-балльную 
шкалу Лайкерта: от 1 («очень редко») 
до 5 («очень часто»). Шкала адаптиро-
вана для использования на различных 
языках и демонстрирует однофакторную 
структуру и высокие психометрические 
показатели валидности и надежности. 
Пункты были переведены на русский 
язык в соответствии с рекомендация-
ми по адаптации психодиагностических 
инструментов, используемых в кросс-
культурных исследованиях (см. прило-
жение) [24].

В качестве формальных характери-
стик использования социальных сетей 
были использованы следующие показа-
тели: количество социальных сетей, ко-
торыми пользуется респондент, субъек-
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тивная оценка времени, проводимого в 
сетях, количество друзей, также респон-
дентам были заданы вопросы о мотивах 
использования социальных сетей (быть 
на связи со знакомыми людьми, узнавать 
новых людей, играть в игры, публиковать 
собственную информацию) [25].

Обработка данных осуществлялась в 
программе Jamovi, использовались кла-
стерный, корреляционный, регрессион-
ный и дисперсионный анализы.

Результаты
Психометрические
характеристики русскоязычной
версии Бергенской шкалы
зависимости от социальных сетей
Пункты русскоязычной версии Бер-

генской шкалы зависимости от социаль-
ных сетей (С. Андерсен и др.) были ис-
пользованы для выявления структуры 
методики. Предварительный анализ по-
казал возможность проведения фактор-
ного анализа — тест Бартлетта: χ² = 7958, 
df = 15, p < 0,001; коэффициент адекват-
ности факторной структуры KMO = 0,83. 
Результаты факторного анализа с враще-
нием варимакс показали, что все пункты 
входят в один фактор, который объясняет 
45,6% дисперсии. Значения факторных 
нагрузок варьируют от 0,544 до 0,743. 
Конфирматорный анализ показал следу-
ющие значения коэффициентов пригод-
ности модели: CFI = 0,976; RMSEA = 0,056 
[CI 90% 0,049:0,063], TLI = 0,96.

Шкала продемонстрировала высокие 
показатели надежности (альфа Кронба-
ха — 0,759; омега Макдональда — 0,761), 
при удалении пунктов надежность не 
возрастала.

Были подсчитаны корреляции сум-
марного балла по шкале зависимости от 
социальных сетей с формальными харак-
теристиками использования социальных 
сетей. Корреляционный анализ показал, 

что зависимость от социальных сетей по-
ложительно связана с количеством соци-
альных сетей (r = 0,114; p < 0,001), друзей 
в социальных сетях (r = 0,060; p < 0,001) 
и временем, проводимым в социальных 
сетях (r = 0,252; p < 0,001).

Зависимость от социальных сетей 
коррелирует с мотивами «быть на свя-
зи» со знакомыми людьми (r = 0,085; 
p < 0,001), «узнавать новых людей» 
(r = 0,224; p < 0,001), «играть в игры» 
(r = 0,139; p < 0,001) и с публикацией 
собственной информации (r = 0,276; 
p < 0,001).

Показатель одиночества (r = 0,397; 
p < 0,001) и показатель социальной под-
держки (r = 0,081; p < 0,001) положи-
тельно связаны с зависимостью от соци-
альных сетей. Связь между социальной 
поддержкой и одиночеством отрицатель-
ная (r = –0,199; p < 0,001). Также была сде-
лана регрессионная модель, включавшая 
социальную поддержку как предиктор 
зависимости от социальных сетей при 
контроле одиночества (R2 = 0,18, delta 
R2 = 0,027; F (1 6402) = 208, p < 0,001). 
В результате обнаружен слабый положи-
тельный вклад социальной поддержки 
(beta = 0,17; t = 14,4; p < 0,001) в сравне-
нии с одиночеством (beta = 0,43; t = 37,4; 
p < 0,001).

Одиночество и социальная
поддержка как факторы различий
в использовании социальных сетей
Для выделения групп подростков, от-

личающихся по выраженности показате-
лей одиночества и социальной поддерж-
ки, был проведен кластерный анализ по 
методу k-средних. В результате было вы-
делено четыре группы, описательная ста-
тистика изучаемых показателей для них 
приведена в таблице.

Первая группа высоко оценивает соб-
ственную оторванность от других, но 
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при этом включена в широкий круг кон-
тактов. Вторая группа имеет наимень-
ший круг социальных взаимодействий 
и испытывает негативные переживания 
от отсутствия общения. Представители 
третьей группы не чувствуют себя изо-
лированными и покинутыми, несмотря 
на ограниченный круг социальных взаи-
модействий. Наконец, четвертая группа 
считает себя включенной в социальные 
взаимодействия и не испытывает нега-
тивных переживаний в связи с социаль-
ными взаимодействиями (рис. 1).

Анализ различий в показателе за-
висимости от социальных сетей в четы-
рех группах показал, что существуют 
различия в связи с принадлежностью к 

группе (F (3 3488) = 271; p < 0,001). Зна-
чимых различий между группами 1 и 2 
нет, при этом данные группы обладают 
наибольшей выраженностью показате-
ля зависимости в сравнении с другими. 
При сравнении групп 3 и 4 обнаружива-
ются значимые различия (t = —3,54:23,1; 
p < 0,001) в показателе зависимости от 
социальных сетей. Вероятно, именно 
одиночество является показателем со-
циального здоровья, способствующим 
зависимости от социальных сетей. Такой 
результат позволяет предположить, что 
независимо от того, как выражена соци-
альная поддержка, высокий показатель 
одиночества будет приводить к более вы-
соким показателям зависимости.

Т а б л и ц а
Средние и стандартные отклонения показателей в группах с различным 

соотношением одиночества и социальной поддержки

Показатели Вся 
выборка

Группа 1 
(N = 1470)

Группа 2 
(N = 1820)
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Группа 4 
(N = 1406)
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Одиночество 2,70 1,09 3,28 0,58 3,82 0,67 1,85 0,57 1,71 0,51
Социальная поддержка 2,36 0,76 2,93 0,49 1,74 0,41 1,89 0,41 3,14 0,51
Зависимость от соци-
альных сетей

15,90 5,13 17,60 4,53 17,40 4,99 13,80 4,74 14,50 5,06

Время в социальных 
сетях (мин.)

179,0 78,4 176,9 78,9 193,5 71,8 177,0 79,7 164,6 81,3

Количество друзей в 
социальных сетях

60,1 50,3 64,3 50,8 49,1 47,5 58,7 49,6 71,6 51,3

Количество социаль-
ных сетей

4,27 1,80 4,27 1,85 4,48 1,77 4,15 1,77 4,14 1,79

Быть на связи со знако-
мыми людьми

3,93 0,95 3,96 0,89 3,85 0,99 3,82 1,00 4,12 0,84

Узнавать новых людей 3,40 1,07 3,55 0,97 3,31 1,10 3,24 1,11 3,57 1,02
Играть в игры 3,62 1,18 3,65 1,08 3,57 1,25 3,58 1,24 3,69 1,12
Публикация собствен-
ной информации

2,95 1,23 3,20 1,12 2,92 1,29 2,72 1,25 3,03 1,19
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Формальные характеристики
активности в социальных сетях,
мотивы использования социальных
сетей в группах, различающихся
выраженностью показателей
одиночества и социальной
поддержки
Количество времени, проводимого 

в социальных сетях, по субъективной 
оценке значимо отличается между груп-
пами (F (3 3467 = 59,2; p < 0,001), так же 
как количество друзей (F (3 3458 = 39,6; 
p < 0,001) и количество социальных се-
тей (F (3 3478 = 13,3; p < 0,001) (рис. 2). 
Наибольшее время в социальных сетях 
проводят подростки из группы 2, значи-
мо меньше в социальных сетях находят-
ся группы 3 и 1, наименьшее время в со-
циальных сетях проводят подростки из 
группы 4.

Наибольшее количество друзей он-
лайн — у группы 4, а наименьшее — у 
группы 2. Сравнение числа использу-
емых социальных сетей в группах по-

казало, что группа 2 значимо отличает-
ся от остальных групп (t = –3,31:5,49; 
p < 0,001), при этом различий между 
дру-гими группами не обнаружено.

При анализе различия в мотивах ис-
пользования социальных сетей обнару-
живается основной эффект во всех пока-
зателях — быть на связи (F (3 3524 = 30,40; 
p < 0,001), узнавать новых людей 
(F (3 3541) = 40,32; p < 0,001), играть в 
игры (F (3 3519) = 3,60; p < 0,01) и раз-
мещать информацию (F (3 3513) = 44,93; 
p < 0,001) (рис. 3). Значимые различия в 
мотиве «быть на связи» есть между все-
ми группами, за исключением групп 2 и 
3. Различия в стремлении узнавать но-
вых людей не обнаруживаются как между
группами 2 и 3, так и между группами 1 и
4. Таким образом, при низкой социальной
поддержке мотив установления новых
связей, скорее, будет выражен меньше. Ве-
роятно, наличие высокой социальной под-
держки будет способствовать проявлению
мотива поиска социальной новизны.

Рис. 1. Выраженность показателей одиночества, социальной поддержки и зависимости 
от социальных сетей в обнаруженных группах (показатели представлены в z-оценках)
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Рис. 3. Выраженность показателей мотивов использования социальных сетей 
в обнаруженных группах (показатели представлены в z-оценках)

Рис. 2. Выраженность показателей использования социальных сетей 
в обнаруженных группах (показатели представлены в z-оценках)
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Группы с различными характери-
стиками одиночества и социальной 
поддержки максимально близки по раз-
влекательным мотивам, но группа 4 зна-
чимо отличается от групп 2 и 3. Вероят-
но, такие подростки (из групп 2 и 3) не 
только не стремятся к общению, но и не 
стремятся к развлечениям. Стремление 
размещать информацию максимально 
выражено в группе 1, затем — в группе 4, 
наименьший показатель — в группе 3, в 
целом значимые различия обнаружены 
между всеми группами. Можно заклю-
чить, что наличие высокой социальной 
поддержки способствует публикации 
информации в социальных сетях неза-
висимо от того, насколько выражено 
одиночество.

Обсуждение результатов
Одной из задач настоящего исследова-

ния была проверка психометрических по-
казателей Бергенской шкалы зависимости 
от социальных сетей (С. Андерсен и др.). 
Установлено, что шкала обладает однофак-
торной структурой, которая соответствует 
оригинальной версии [19]. Статистиче-
ские показатели пригодности модели со-
ответствуют требованиям, что позволяет 
использовать данную шкалу в дальнейших 
исследованиях для диагностики общей за-
висимости от социальных сетей.

Теоретический анализ показал, что 
одиночество и социальная поддержка 
характеризуют содержательно разные 
оценки взаимодействия с другими людь-
ми. Так, одиночество скорее характери-
зует внутренние переживания, связан-
ные с недостатком общения и изоляцией, 
тогда как социальная поддержка — оцен-
ку внешних связей, то есть насколько 
широк круг людей, к которым подросток 
может обратиться за любой помощью.

Выявленные группы подростков, отли-
чающихся в выраженности одиночества 

и социальной поддержки, показывают 
специфику в зависимости от социальных 
сетей. Независимо от социальной под-
держки высокая выраженность пережи-
вания одиночества является основанием 
для более высокой зависимости от соци-
альных сетей. Подобные факты находят 
свое подтверждение в других исследова-
ниях, в частности, большее время и более 
активные действия в социальных сетях 
связаны с большим показателем одиноче-
ства [30; 34].

Данные факты находят подтверж-
дение и в доминирующих мотивах, и в 
формальных характеристиках исполь-
зования социальных сетей. Наибольшее 
время и большее количество различных 
социальных сетей обнаруживают под-
ростки с высокими показателями оди-
ночества и низкой социальной поддерж-
кой, наименьшие значения времени и 
разнообразия социальных сетей демон-
стрируют подростки с низким показате-
лем одиночества и высокой социальной 
поддержкой. При этом количество дру-
зей у группы с высокими показателями 
одиночества и низкой социальной под-
держкой минимальное по сравнению с 
другими группами. Вероятно, именно 
субъективное переживание изолирован-
ности более значимо для формирования 
зависимости от социальных сетей, чем 
включенность во взаимодействие с раз-
ными людьми.

Данные, полученные в отношении 
различий в мотивах использования со-
циальных сетей, показывают, что наи-
большую выраженность мотивов под-
держания контактов демонстрируют 
подростки, не чувствующие себя оди-
нокими и имеющие широкий круг кон-
тактов. Интересно, что мотив установ-
ления новых контактов более выражен 
при высокой социальной поддержке не-
зависимо от уровня одиночества. Игро-
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вые мотивы более выражены также у 
подростков, имеющих широкий соци-
альный круг, хотя в целом подростки 
всех групп близки по развлекатель-
ным мотивам. Стремление размещать 
информацию максимально выражено 
у подростков с высоким показателем 
одиночества и высокой социальной 
поддержкой, им уступают подростки, 
не считающие себя одинокими и имею-
щие поддержку от других.

Таким образом, подростки, пере-
живающие одиночество и имеющие 
достаточную социальную поддержку, 
склонны к зависимости от социаль-
ных сетей, но при этом демонстрируют 
стремление к общению через социаль-
ные сети и размещению информации о 
себе, что согласуется с гипотезой ком-
пенсации. Подростки, переживающие 
одиночество, но не имеющие социаль-
ной поддержки, также обнаруживают 
зависимость от социальных сетей, что 
подтверждается временем, проведен-
ным онлайн, но они в меньшей степени 
проявляют активность как в коммуни-
кативных, так и в игровых мотивах, а 
также меньше размещают информа-
ции, что позволяет предполагать про-
явление эффекта обеднения [41] от 
использования социальных сетей. Дан-
ный эффект был обнаружен у подрост-
ков, которые имеют низкую поддерж-
ку среди друзей, использование ими 
социальных сетей в целом снижает их 
психологическое благополучие. Под-
тверждением эффекта обеднения явля-
ются данные о том, что использование 
социальных сетей с целью размещения 
своей информации или просмотра ин-
формации о других приводит к еще 
большим проблемам во взаимодей-

ствии с другими и психологическому 
неблагополучию [30].

В противоположность им подростки, 
не испытывающие одиночества и имею-
щие поддержку, реализуют коммуника-
тивные мотивы, но при этом в значительно 
меньшей степени склонны к зависимости. 
Данные факты согласуются с идеями ги-
потезы обогащения, но, вероятно, имен-
но хорошие коммуникативные навыки 
в реальности и наличие круга общения 
позволяют им избегать формирования за-
висимости. Наконец, подростки, не испы-
тывающие одиночества и имеющие низ-
кую социальную поддержку, проявляют 
меньшую зависимость от социальных се-
тей, проводя там достаточно времени, но 
не стремясь к активному использованию 
социальных сетей.

Заключение
Подводя итог проведенному иссле-

дованию, можно констатировать, что 
характеристики социального здоровья — 
одиночество и социальная поддержка — 
могут являться факторами зависимого 
от социальных сетей поведения.

При рассмотрении обнаруженных 
групп независимо от уровня социаль-
ной поддержки при высоком показате-
ле одиночества будет выражена зави-
симость от социальных сетей. Однако 
при высоком показателе одиночества 
отсутствие социальной поддержки про-
является в меньшем количестве друзей 
в социальных сетях, меньшей выражен-
ности коммуникативных мотивов, что 
может объясняться эффектом компен-
сации, при этом высокая зависимость от 
сетей в сочетании с пассивным исполь-
зованием сетей скорее говорит об «эф-
фекте обеднения».
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Бергенская шкала зависимости от социальных сетей 
(Bergen Social Media Addiction Scale, BSMAS)
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5 …беспокоился или волновался, если тебе запретили пользоваться социальны-

ми сетями?
1 2 3 4 5

6 …пользовался социальными сетями настолько часто, что это отрицательно 
сказалось на делах, учебе?

1 2 3 4 5
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