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Аннотация. Цель представленного исследования состояла в выявлении 
взаимосвязей между показателями психологического благополучия  
и уровнем цифровых социальных взаимодействий, особенно актуальных 
для новых, подрастающих поколений. Для психодиагностических 
измерений использовались русскоязычные адаптации методик «Шкала 
психологического благополучия» К. Д Рифф, «Шкала удовлетворенности 
жизнью»  Э. Динера и др., «Шкала воспринимаемого стресса» С. Коэна 
и Г. М. Уильямсона, а также авторский «Опросник вовлеченности  
в киберсоциализацию». Вовлеченность в киберсоциализацию понимается 
как целостный психологический конструкт, в структуру которого 
входят два относительно автономных фактора: позитивная и негативная 
вовлеченность, при этом первый фактор дополнительно интегрирует 
три более частных фактора (мотивации, личностной позиции  
и компетентности). 
Выборка включила 268 человек в возрасте от 17 до 30 лет, работающих 
в различных организациях, а также студентов вузов и колледжей.  
С помощью дисперсионного и регрессионного анализа установлено, что 
конструктивная вовлеченность в киберсоциализацию повышает показатели 
психологического благополучия и удовлетворенности жизнью, а также 
снижает показатели воспринимаемого стресса, в то время как деструктивная 
вовлеченность в киберсоциализацию оказывает на многие из данных 
показателей обратное, негативное, влияние, причем значительно более 
сильное по сравнению с конструктивной вовлеченностью. Полученные 
результаты подтверждают амбивалентный характер взаимосвязей 
психологического благополучия с уровнем цифровых социальных 
взаимодействий, что определяет перспективу изучения процессов 
цифровой социализации, а также феномена психологического благополучия 
личности в развивающемся информационном обществе современной 
цивилизации.

Ключевые слова: психологическое благополучие, удовлетворенность 
жизнью, цифровая социализация, воспринимаемый стресс, вовлеченность 
в киберсоциализацию.
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Введение
Психологическое благополучие личности 

можно рассматривать как результат ее позитив-
ного развития в связи с близостью концепции 
позитивного развития к феномену благополучия 
личности.

Психологическое благополучие широко изу-
чается на протяжении полувека, включая кон-
цептуальные основания (Deci, Ryan 2008), воз-
можности операционализации (Ryff, Keyes 1995), 
разнообразные эмпирические проявления  
и взаимосвязи (Harding, Lopez, Klainin-Yobas 
2019; McDool, Powell, Roberts, Taylor 2020; Orben, 

Przybylski 2019). Однако сущность данного фе-
номена и структура соответствующего психо-
логического конструкта остаются дискуссион-
ными (Anglim, Horwood, Smillie et al. 2020; Sohier, 
Van Ootegem, Verhofstadt 2020).

Важным фактором формирования личности 
как социального субъекта является создание  
и поддержание благоприятных условий для 
психологического благополучия как неотъем-
лемого компонента эффективности процесса 
социально-культурного воспроизводства.

В современных условиях появляются новые 
факторы, способные оказывать воздействие  
на психологическое благополучие человека.  

Authors 
Nadezhda E. Rubtsova, SPIN: 5496-
5341, ORCID: 0000-0001-7232-4539, 
e-mail: hope432810@yandex.ru
Sergey L. Lenkov, SPIN: 6618-2383, 
ORCID: 0000-0001-6934-3229, 
e-mail: new_psy@mail.ru 
For citation: Rubtsova, N. E.,  
Lenkov, S. L. (2020) The impact  
of digital socialization  
on psychological well-being.  
Psychology in Education, vol. 2, no. 2,  
pp. 143–149. DOI: 10.33910/2686-
9527-2020-2-2-143-149
Received 18 May 2020; reviewed  
23 May 2020; accepted 23 May 2020.
Funding: The study of S. L. Lenkov 
has been conducted under 
government assignment No. 073-
00032-20-00 for 2020 for the Federal 
State Budget Scientific Institution 
Institute of Study of Childhood, 
Family and Education of the Russian 
Academy of Education within  
the project titled “Developing  
a modern concept for comprehensive 
efforts to prevent violent behaviour  
in the education environment, as well 
as the scientific and methodological 
support for such a concept, 
organising school counselling and 
testing and preparing project launch”.
Copyright: © The Authors (2020). 
Published by Herzen State 
Pedagogical University of Russia. 
Open access under CC BY-NC 
License 4.0.

Abstract. The purpose of this study was to identify the relationship  
between indicators of psychological well-being and the prevalence of digital  
social interactions, which are especially relevant for younger individuals.  
Psychological assessment was conducted using Russian-language adaptations  
of the Psychological Wellbeing Scale by Carol D. Ryff, the Satisfaction with 
Life Scale by Diener et al., the Perceived Stress Scale by Sheldon Cohen  
and Gail M. Williamson, as well as the author’s Cyber Socialization Involvement 
Questionnaire. Involvement in cyber socialization is understood as a comprehensive 
psychological construct, which includes two relatively autonomous factors: 
positive and negative involvement, where the former is further divided into 
three specific factors (motivation, personal position and competence).
The sample included 268 people aged 17 to 30 working in various organizations 
or studying at universities and secondary vocational schools. Dispersion  
and regression analysis demonstrated that constructive involvement in cyber 
socialization increases indicators of psychological well-being and life satisfaction 
and reduces indicators of perceived stress, while destructive involvement  
in cyber socialization has a negative effect on many of these indicators that is 
much stronger compared to the effect of constructive engagement. The results 
obtained confirm the ambivalent nature of the relationship of psychological 
well-being with the degree of digital social interactions. This indicates  
the potential for studying the processes of digital socialization, as well  
as the phenomenon of psychological well-being of an individual in the developing 
information society of modernity.

Keywords: psychological well-being, life satisfaction, digital socialization, 
perceived stress, involvement in cyber socialization.
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К их числу относятся факторы цифровых со-
циальных взаимодействий, включая вовлечен-
ность в киберсоциализацию, особенно актуаль-
ную для новых, подрастающих поколений. 
Изучению различных аспектов киберсоциали-
зации молодежи — как позитивных, так и не-
гативных — в последние годы уделяется значи-
тельное внимание (обзоры имеются, например, 
в Len’kov, Rubtsova 2019; Whillans, Chen 2018). 
Широко исследовались также отношения меж-
ду психологическим благополучием и разно-
родными показателями киберсоциализации,  
в первую очередь связанными со спецификой 
использования интернета (Harding, Lopez, Klainin-
Yobas 2019; McDool, Powell, Roberts, Taylor 2020; 
Orben, Przybylski 2019).

Цель исследования состояла в выявлении 
взаимосвязей между показателями психологи-
ческого благополучия и уровнем цифровых 
социальных взаимодействий.

Методы исследования
Концептуальные рамки работы образует 

авторский подход к пониманию вовлеченности 
в киберсоциализацию как многомерного психо-
логического конструкта, имеющего амбивалент-
ный характер по отношению к нормативному, 
социально желательному развитию человека. 
Киберсоциализация — это специфическая атри-
бутивная составляющая общего современного 
процесса социализации, объединяющая множе-
ство разнородных социализирующих процессов, 
которые осуществляются с помощью инфор- 
мационных технологий в неразрывной связи  
с характерными для них отношениями и взаимо-
действиями. Вовлеченность в киберсоциализа-
цию может быть позитивной, способствующей 
личностному росту, адекватной социализации, 
или негативной, приводящей к девиантному по-
ведению, стагнации развития, личностным кри-
зисам и деструкциям (Len’kov, Rubtsova, Efre-
mova 2019). Вовлеченность человека в процессы 
киберсоциализации имеет не только непосред-
ственные поведенческие проявления (деятель-
ностные, действенные, «поступковые»), но и про-
явления в виде субъективного отношения  
к таким процессам, интегрирующего аффектив-
ные, когнитивные, потребностно-мотивационные, 
ценностные, смысловые и иные компоненты. 
Для характеристики той роли, которую процес-
сы киберсоциализации играют в общей струк-
туре социализации человека, мы предпочли 
использовать термин «engagement» (вовлечен-
ность), более точно передающий искомые смыс-
ловые оттенки, чем другие его семантические 

аналоги-конкуренты, поскольку такие понятия, 
как «involvement», «inclusion» (включенность) 
или «participation» (участие) имеют иные акцен-
ты: во-первых, действенный, связанный с акту-
альным поведением, во-вторых, сознательный, 
в то время как вовлеченность в киберсоциали-
зацию имеет существенную бессознательную 
составляющую (аналогично установке, отноше-
нию, аттитюду, равно как и человеческой лич-
ности в целом).

В итоге вовлеченность в киберсоциализацию 
рассматривается нами как сложное, интегра-
тивное психологическое свойство личности,  
а также субъекта различных форм активности 
в сфере цифровых социальных взаимодействий 
(Len’kov, Rubtsova, Efremova 2019).

Для операционализации данного свойства 
нами построена и применена теоретическая 
модель, согласно которой психологическая 
структура вовлеченности в киберсоциализацию 
может быть представлена следующим образом.

Во-первых, основные оси психологического 
пространства вовлеченности в киберсоциали-
зацию могут быть представлены как «мотивация» 
и «компетентность»; при этом каждая такая ось 
расположена в континууме с полюсами «де-
структивная — конструктивная».

Во-вторых, в этих осях вовлеченность в кибер-
социализацию представляет собой функциональ-
ную интеграцию двух основных подсистем —  
соответственно, конструктивной и деструктив- 
ной вовлеченности. При этом конструктивная  
вовлеченность еще не означает отсутствия каких 
бы то ни было проблем социализации: например, 
для студентов и выпускников вузов она еще  
не обеспечивает убедительных преимуществ  
в вопросах адекватного выбора профессии  
или места работы (Len’kov, Rubtsova 2019).

В-третьих, подсистема конструктивной во-
влеченности содержит три компонента. Первый 
из них условно назван «Мотивация и опыт» и объ-
единяет релевантные разнородные когнитивные, 
аффективные и интенциональные проявления, 
обеспечивающие вовлеченность личности в про-
цессы киберсоциализации: собственно моти- 
вационные детерминанты — направленности  
на социальную активность, потребности, инте-
ресы, склонности и т. п., а также личный (субъек-
тивный) опыт отношения и переживания, связан-
ный с участием в сфере цифровых социальных 
взаимодействий (Len’kov, Rubtsova 2017).

Второй компонент «Личностная позиция» 
объединяет релевантные диспозиционные  
проявления, относящиеся к ценностям, смыс-
лам, убеждениям, установкам, личностной  
и субъектной позиции, а также к аксиологической 
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и смысловой части соответствующего личного 
(субъективного) опыта.

Третий компонент «Компетентность» объ-
единяет релевантные разнородные когнитивные, 
регулятивные, психомоторные и иные испол-
нительские проявления компетентности, харак-
теризующие знания, умения, навыки, а также 
накопленный опыт осуществления соответству-
ющих видов деятельности и взаимодействий.

Данные компоненты не являются абсолютно 
независимыми: между ними существуют атри-
бутивные связи, обусловливающие совместную 
детерминацию конструктивной вовлеченности 
в процессы киберсоциализации.

В отличие от конструктивной, подсистема 
деструктивной вовлеченности обладает значи-
тельно большей аморфностью и синкретично-
стью, поэтому выделять в ее составе аналогич-
ные компоненты оказалось нецелесообразно.

Построенная модель является двухфакторной, 
включая факторы конструктивной и деструк-
тивной вовлеченности; при этом первый фактор 
дополнительно интегрирует три более частных 
фактора (мотивации, личностной позиции  
и компетентности).

В научных дискуссиях по поводу психологи-
ческого благополучия особенно важен аспект 
имеющихся здесь разногласий, связанный  
с соотношением понятий психологического 
благополучия и удовлетворенности жизнью.  
В рамках «гедонистического» подхода (Н. Брэд-
берн, Э. Динер, Д. Канеман, Н. Шварц и др.) 
акцент делается на том, что человеческой при-
роде свойственны поиск удовольствий и избе-
гание страданий, а психологическое благо- 
получие и удовлетворенность жизнью рассмат-
риваются как очень близкие и взаимообуслов-
ленные феномены (Deci, Ryan 2008).

В альтернативном, «эвдемонистическом» 
подходе (Дж. Гриффин, К. Д. Рифф, М. Селигман 
и др.) акцент делается на имманентном стрем-
лении человека к самореализации, отмеченном 
еще в работах К. Юнга (Deci, Ryan 2008, 4). Сто-
ронники данного подхода хотя и признают 
взаимосвязь психологического благополучия  
и удовлетворенности жизнью, но принципиаль-
но увеличивают дистанцию между этими кон-
структами, которые в результате становятся 
относительно самостоятельными. В рамках 
исследования мы в целом будем опираться  
на данный подход, разделяя точку зрения, со-
гласно которой для концептуализации психоло-
гического благополучия, помимо удовлетво- 
ренности жизнью, необходим еще конструкт 
наподобие свободы воли (Sohier, Van Ootegem, 
Verhofstadt 2020). Для измерения психологиче-

ского благополучия использовалась 18-пунктовая 
версия опросника «Шкала психологического 
благополучия» (Ryff, Keyes 1995) в русскоязычной 
адаптации (Zhukovskaya, Troshikhina 2011). 

В свою очередь, в контексте исследования 
удовлетворенность жизнью мы рассматривали 
как одну из составляющих психологического 
благополучия, а с другой стороны — как определен-
ный, достаточно автономный предиктор послед-
него. Для измерения удовлетворенности жизнью 
использовался 5-пунктовый опросник «Шкала 
удовлетворенности жизнью» (Diener, Emmons, 
Larsen, Griffin 1985) в русскоязычной адаптации 
(Elshanskij, Anufriev, Kamaletdinova et al. 2015).

Таким образом, психологическое благопо-
лучие понимается нами как конструкт много-
мерный, имеющий множество структурных 
составляющих и проекций в разнообразные 
социальные взаимодействия, формы и виды 
деятельности. В силу своего фундаментального 
характера он тесно связан со многими другими 
психологическими понятиями, из которых  
в рамках исследования мы отобрали лишь не-
которые потенциально возможные предикторы 
психологического благополучия: вовлечен- 
ность в киберсоциализацию, удовлетворенность  
жизнью и воспринимаемый стресс.

В контексте исследования мы рассматривали 
воспринимаемый стресс в качестве отрицатель-
ного индикатора психологического благополучия. 
Для измерений использовали 10-пунктовый 
опросник «Шкала воспринимаемого стресса» 
(Cohen, Williamson 1988) в русскоязычной адап-
тации (Ababkov, Baryshnikova, Vorontsova-Venger 
et al. 2016).

Выборку (N = 268) составили молодые люди 
в возрасте от 17 до 30 лет (М = 21,3; SD = 2,75), 
125 человек женского пола и 143 мужского,  
131 работающих в различных организациях  
и 137 студентов дневных отделений вузов  
и колледжей.

Значение альфы Кронбаха на выборке ис-
следования (N = 268) составило:

– для шкал конструктивной и деструктивной 
вовлеченности в киберсоциализацию 0,808 
и 0,764 соответственно, а для субшкал 
конструктивной вовлеченности «Мотива-
ция», «Личностная позиция» и «Компетент-
ность» 0,747; 0,768; 0,715 соответственно;

– для шкалы удовлетворенности жизнью 0,837;
– для шкалы психологического благополучия 

0,934, а для ее субшкал (автономности, 
компетентности, личностного роста, по-
зитивных отношений, жизненных целей, 
самопринятия) 0,575; 0,570; 0,666; 0,695; 
0,711; 0,701 соответственно;



Психология человека в образовании, 2020, т. 2, № 2 147

Н. Е. Рубцова, С. Л. Леньков

– для шкалы воспринимаемого стресса 0,808, 
а для ее субшкал (перенапряжения и со-
противления стрессу) 0,806 и 0,637 соот-
ветственно.

Из-за невысокой надежности первых четы- 
рех субшкал психологического благополучия  
и второй субшкалы воспринимаемого стресса 
при дальнейшем анализе ограничимся только 
шкалами всех измеряемых конструктов.

В качестве основной зависимой переменной 
использовалось значение психологического 
благополучия (PWB). При этом показатель удов-
летворенности жизнью (SWL) рассматривался 
как близкий, но все же относительно автономный 
конструкт, способный выступать одним из пре-
дикторов психологического благополучия.  
В качестве аналогичного предиктора, только 
отрицательного, рассматривался показатель 
воспринимаемого стресса (PS). Кроме того,  
в роли возможных предикторов психологиче-
ского благополучия тестировались показатели 
конструктивной (CON) и деструктивной (DES) 
вовлеченности в киберсоциализацию.

Автономное влияние на психологическое 
благополучие каждого из указанных предикторов 

проверялось с помощью однофакторного дис-
персионного анализа, а их совместное влияние — 
с помощью многофакторной линейной регрес-
сионной модели (IBM SPSS Statistics 24 Algorithms 
2016), реализованной средствами статистиче-
ского пакета IBM SPSS Statistics for Windows, 
Version 23.0 (IBM Corporation, Armonk, N.Y., USA).

Результаты и их обсуждение
Как видно из таблицы 1, психологическое 

благополучие имеет высокие коэффициенты 
линейной корреляции: положительный —  
с удовлетворенностью жизнью, отрицательные — 
с воспринимаемым стрессом и деструктивной 
вовлеченностью в киберсоциализацию.

С помощью однофакторного дисперсион- 
ного анализа установлено, что конструктивная 
вовлеченность в киберсоциализацию положи-
тельно влияет на психологическое благополучие, 
но ее влияние является значительно более 
слабым, чем положительное влияние удовлет-
воренности жизнью и отрицательные влияния 
деструктивной вовлеченности и воспринимае-
мого стресса (табл. 2).

Табл. 1. Средние значения и корреляции Пирсона (N = 268)

Шкала PWB SWL PS CON DES

Психологическое 
благополучие (PWB)

M = 63,96 
SD = 14,618 ,885** – ,818** ,331** – ,836**

Удовлетворенность 
жизнью (SWL)

M = 25,96 
SD = 4,585 – ,603** ,457** – ,796**

Воспринимаемый 
стресс (PS)

M = 16,38  
SD = 5,274 – ,231** ,526**

Конструктивная 
вовлеченность (CON)

M = 53,01  
SD = 8,822 – ,126*

Деструктивная 
вовлеченность (DES)

M = 6,83 
SD = 4,425

* p < 0.05 level (2-tailed). ** p < 0.01 level (2-tailed).

Табл. 2. Автономные влияния и размеры эффектов (N = 268)

Шкала
Влияние на психологическое 

благополучие (PWB)
Влияние психологического 

благополучия (PWB)
F p η2 F p η2

Удовлетворенность 
жизнью (SWL) 305,293 ,000 ,697 233,057 ,000 ,638

Деструктивная 
вовлеченность (DES) 199,494 ,000 ,601* 161,783 ,000 ,550*

Воспринимаемый 
стресс (PS) 163,497 ,000 ,552* 170,241 ,000 ,562*

Конструктивная 
вовлеченность (CON) 11,819 ,000 ,082 14,246 ,000 ,097

Note. Использовался one-way ANOVA. η2 — partial eta squared.
* Отрицательное влияние.
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При совместном влиянии на психологическое 
благополучие наибольший вклад (отрицатель-
ный) вносит воспринимаемый стресс; при этом 
существенное влияние (объясняющее более 20 % 
дисперсии) оказывают также удовлетворенность 
жизнью (положительное) и деструктивная во-
влеченность в киберсоциализацию (отрицатель-
ное) (табл. 3). Конструктивная вовлеченность, 
а также всевозможные взаимодействия факто-
ров оказывают значительно меньшее влияние. 
Данный результат представляется весьма важ-
ным: несимметричное влияние альтернативных 
сторон  вовлеченности в киберсоциализацию 
показывает, что вредные последствия деструк-
тивной вовлеченности вовсе не нивелируются 
позитивными достижениями конструктивной 
вовлеченности.

Заключение
Результаты исследования выявили суще-

ственную взаимообусловленность вовлечен-
ности в сферу цифровых социальных взаимо-
действий (и конструктивной, и деструктивной) 
с показателями и индикаторами психологиче-
ского благополучия — прямыми (такими, как 

собственно психологическое благополучие  
или удовлетворенность жизнью) и обратными  
(такими, как воспринимаемый стресс). Заме- 
тим, что обусловленность психологического  
благополучия удовлетворенностью жизнью  
и воспринимаемым стрессом была показана  
во многих предыдущих исследованиях (Anglim, 
Horwood, Smillie et al. 2020; Harding, Lopez, 
Klainin-Yobas 2019). Вместе с тем новизну ис-
следования обеспечивает тот факт, что в каче-
стве предикторов психологического благопо-
лучия выявлены показатели конструктивной 
и деструктивной вовлеченности в киберсоци-
ализацию.

К ограничениям исследования, определяющим 
перспективы его продолжения, можно отнести 
его преимущественно эксплораторный характер, 
обусловленный новизной используемой опе- 
рационализации конструкта вовлеченности  
в киберсоциализацию. Так, не удалось рассмот-
реть более детальное взаимовлияние рассмат-
риваемых показателей вовлеченности в кибер-
социализацию и психологического благополучия 
на уровне не только шкал, но и субшкал, что 
составит основу для разработки дизайна буду-
щего исследования.

Табл. 3. Совместное влияние на психологическое благополучие (N = 268)

Source df F p η2

Воспринимаемый 
стресс (PSS) 2 63.577 .000 .368*

Деструктивная 
вовлеченность (DES) 2 32.574 .000 .230*

Удовлетворенность 
жизнью (SWL) 2 32.450 .000 .229

Конструктивная 
вовлеченность (CON) 2 6.844 .001 .059

SWL * PS 4 2.370 .054 .042
Corrected model with intercept 49 46.433 .000 .913

Примечание. Использовалась линейная модель множественной регрессии, предусматривающая одну зависимую пере-
менную (PWB), 4 предиктора (PS, DES, SWL, CON) и свободный член; adjusted R squared равен 0,893. η2 — partial  
eta squared. Показаны только наиболее сильные влияния: для других взаимодействий факторов η2 не превышает 0,016.
* отрицательное влияние.
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