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Аннотация. Социальные сети играют важную роль в жизни современного человека, одновременно 

предоставляя как множество возможностей в организации жизни, так и рисков для психологического 

благополучия и здоровья. Статья посвящена исследованию особенностей психологического 

благополучия лиц, активно использующих социальные сети ВКонтакте, Telegram, YouTube и 

Instagram
*
. В статье рассмотрено понятие «психологическое благополучие», дан анализ рисков 

чрезмерного использования социальных сетей. Представлены результаты исследования 

психологического благополучия, проведенного на выборке молодежи, не входящей в зону 

проблемного использования сети (проводили в сети менее 3 часов ежедневно, отсутствует эффект 

поглощенности сетями) (80 человек), средний возраст которой 23,2 года. Дана характеристика 

социальных сетей и определены основные типы активности, совершаемой в интернете. Для 

исследования использованы методики: авторская анкета для выявления предпочтений сети и 

самооценки влияния времени в сети на психологическое состояние; методики «Шкала 

психологического благополучия» К. Рифф (Шевеленкова, Фесенко, 2005); «Шкала оценки 

ситуативной тревожности» Спилбергера-Ханина (Ханин, 1976); «Шкала проблемного использования 

социальных сетей» С. Марино (Сирота и др., 2018); «Шкала боязни упустить интересное» А. 

Пжыбыльского (FoMOs) (Przybylski et al.,  2013); «Шкала думскроллинга» Б. Шармы (Максименко и 

др., 2022). Результаты исследования показали специфику психологического благополучия 

пользователей в зависимости от предпочтения сети и типа активности в ней. Наблюдаются более 

низкие показатели психологического благополучия, более выраженные показатели тревожности, 

боязни упустить интересное (FoMOs), думскроллинга у пользователей сети Telegram и Instagram*. 

Статья представляет интерес для широкого круга читателей, интересующихся вопросами психологии 

и социологии. 

Ключевые слова: психологическое благополучие, телеграм, ютуб, инстаграм*, ВКонтакте, 

социальные медиа, тревожность, молодежь. 

 
* Данные социальные сети запрещены Роскомнадзором РФ, далее по тексту эти ограничения 
будут обозначаться значком (*). 
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В современном мире социальные медиа играют важную роль в жизни 

людей и предоставляют человеку много возможностей, например, общения с на 

большом расстоянии, обмена информацией и получения новостей в режиме 

реального времени. Однако существует и ряд проблем, связанных с 

использованием социальных медиа, который могут вызывать чувство зависти, 

тревоги и депрессии, особенно у тех, кто проводит много времени в 

социальных сетях (Шейнов, Девицын, 2021; Шейнов, Ермак, 2023). 

Данная научная проблема была изучена отечественными (Акопов, 

Глушкова, 2022; Розанов, Рахимкулова, 2016; Сильченко, Шумский, 2021; 

Шейнов, Ермак, 2023) и зарубежными (Bekalu et al., 2019; Campisi et al., 2015) 

исследователями, которые получили данные о влиянии социальных сетей на 

психологическое и физическое состояние пользователей. Авторами выявлено, 

что чрезмерное использование социальных медиа может привести к снижению 

уровня самооценки и появлению депрессии (Rosenthal, 2023), негативным 

последствиям для здоровья и благополучия (Bekalu et al., 2023), снижения 

удовлетворенности жизнью и росту индекса массы тела (Shakya et al., 2017). 

В зарубежной литературе представлены исследования, направленные на 

определение степени влияния конкретных социальных медиа: Facebook, 

Instagram и Twitter*, которыми чаще пользуются зарубежные пользователи 

сетей. Авторы (Marino et al., 2018; Skues et al., 2012; Rosenthal, 2023) 

установили наличие взаимосвязи между некоторыми параметрами 

психологического благополучия и пользованием социальными медиа. Появился 

ряд отечественных исследований закономерностей психологического 

благополучия пользователей социальных сетей (Шейнов, Девицын, 2021; 

Шейнов, Ермак, 2023), однако данные исследования выявляют влияние сети в 

целом, не дифференцируя их специфику. Что определяет необходимость 
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фокусировки поля исследования и изучения психологического благополучия 

пользователей популярных в России социальных сетей. 

В научной литературе существуют различные подходы к пониманию 

психологического благополучия. Опираясь на подход Р.М. Райана (Ryan et al., 

2001), принято выделять гедонистический (как аффективное переживание 

удовольствия /неудовольствия) и эвдемонистический (как свободу воли делать 

выбор в пользу личностного роста) подходы. К эвдемонистическому подходу 

относятся концепции и взгляды К.Д. Рифф (Ryff, 1989). Она определяет 

психологическое благополучие как базовый субъективный конструкт, 

отражающий восприятие и оценку человеком своего функционирования с 

точки зрения вершины его потенциальных возможностей. Автор определяет 

шестифакторную модель психологического благополучия, которая включает: 

позитивные отношения с другими (сопереживание, открытость в общении и 

др.), самопринятие (позитивная оценка себя и своей жизни), автономию 

(следование собственным убеждениям), компетентность и стабильность 

(способность эффективно управлять своей жизнью), наличие целей, и 

личностный рост (как чувство непрекращающегося развития и 

самореализации). 

Н. Брэдберн (Bradburn, 1969) описывал психологическое благополучие 

как баланс между двумя комплексами эмоций, которые накапливаются в 

течение жизни. Э. Динер с коллегами (Diener, 1999) выделили три компонента 

психологического благополучия: удовлетворение, приятные эмоции и 

неприятные эмоции. 

В отечественной литературе понятие «психологическое благополучие» 

изучено не так глубоко, и отличается от работ зарубежных исследователей. 

Психологическое благополучие описывалось А.А. Кроником и Р.А. Ахмеровым 

(Кроник, Ахмеров, 2003) как обретение жизненных стилей, через управление 
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своей мотивацией. А.В. Воронина (Воронина, 2002, 2005) рассматривала 

содержание этого понятия как отражение внутренней целостности человека и 

его согласия с собой. С.А. Водяха (Водяха, 2013) говорила о психологическом 

благополучии как об устойчивом свойстве, где доминируют положительные 

эмоции, субъективная вовлеченность в жизнедеятельность, осмысленность 

жизни, позитивная самомотивация. 

Наше исследование опиралось на подход Рифф (Ryff, 1996), которая дает 

следующее определение понятию «психологическое благополучие» – это 

совокупность позитивно функционирующих качеств человека, выделенных в 

структуре модели, которая включает позитивные отношения с другими, 

самопринятие, автономию, наличие жизненных целей, личностный рост и 

управление средой. 

Рассматривая специфику и факторы психологического благополучия 

личности необходимо отметить такие параметры, как позитивные отношения с 

другими, самопринятие, автономия, компетентность, наличие жизненных целей 

и личностный рост. Попытка реализации данных параметров пользователями 

социальных сетей, по мнению Д.В. Сильченко, В.Б. Шумского (Сильченко, 

Шумский, 2021), может требовать от пользователей достаточно большого 

количества ресурсов времени и сил. Поддержание имиджа в социальных сетях, 

вовлеченность в их использование может вызывать как положительные 

эффекты (уменьшение чувства одиночества, поле для самовыражения, доступ к 

информации), так и отрицательные (зависимость от сети, сравнение с другими, 

синдром FOMO (страх упустить что-то важное), потерю реальных контактов, 

думскроллинг (постоянное прокручивание негативного новостного контента, 

болезненное погружение в него). Исследование взаимосвязи мотивов 

использования социальных сетей с психологическим благополучием также 
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выявляет снижение психологического благополучия при интеграции 

социальных медиа в жизнь (Веракса и др., 2021). 

Важным параметром влияния выступает степень вовлеченности в 

социальную сеть (Сильченко, Шумский, 2021), определяющая проблемное 

использование сети, чрезмерную заинтересованность сетью (Shakya et al., 

2017), привязанность к конкретной сети (Amaro, Duarte, 2015). Высокая степень 

вовлеченности включает присутствие в сети от трех до восьми часов в день, 

при наличии выраженной обеспокоенности со стороны других и некоторому 

личному беспокойству по поводу использования сети. 

Необходимо отметить, что негативное влияние вовлеченности в сеть 

отмечают как отечественные, так и зарубежные авторы. Сильченко и Шумский 

(Сильченко, Шумский, 2021) отмечают, что субъективное благополучие 

пользователей с высокой вовлеченностью в социальные сети характеризуются 

выраженным уровнем отчуждения и низким уровнем переживания счастья. 

Сходные результаты влияния проблемного использования социальных сетей 

отмечаются и в других работах (Marino et al., 2018). Отмечается связь 

проблемного использования социальных сетей с переживанием одиночества 

(Skues et al., 2012). Была обнаружена динамика в использовании Facebook* и 

ухудшении благосостояния (Shakya et al., 2017). Изучена взаимосвязь 

использования социальных медиа (Twitter, Facebook, Instagram*) и 

психологического благополучия. Авторы выявили особенности 

психологического неблагополучия, параметрами которого выступили: 

накопление социального капитала, социальная изоляция, зависимость от 

смартфонов, фаббинг (привычка отвлекаться на гаджет во время разговора с 

собеседником, пренебрежительное отношение к собеседнику), которые снижаются 

при чрезмерном использовании социальных медиа (Ostic et al., 2021). 
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Таким образом, практически нет исследований особенностей 

психологического благополучия лиц, использующих социальные сети 

ВКонтакте, Telegram, YouTube, разрешенных к использованию на территории 

Российской Федерации. Данное исследование позволит получить новые данные 

о последствиях пользования социальными сетями, не доходящих до 

проблемного по времени проведения в сети и степени вовлеченности, а также 

факторах, способствующих снижению психологического благополучия 

пользователей с целью профилактики негативных последствий. 

Можно предположить, что существует взаимосвязь психологического 

благополучия пользователей и предпочтением ими определенной социальной 

сети, ведущего типа активности пользователей и контента. 

Цель исследования состоит в выявлении специфики психологического 

благополучия лиц юношеского возраста, не входящих в группу проблемного 

использования сети, в зависимости от предпочтения социальной сети: 

ВКонтакте, Telegram, YouTube или Instagram*. 

 
МЕТОДИКА 

Исследование проводилось на базе МБУ «Молодежный центр города 

г. Горно-Алтайска» в течение 2023-2024 гг. Участниками исследования 

выступили студенты и добровольцы, выборка составила 80 человек (21-25 лет), 

средний возраст которой составляет M=23,2 года. Все участники не входили в 

зону проблемного использования сети (проводили в сети менее 3 часов 

ежедневно). Выборка была сформирована с помощью двухэтапного онлайн-

анкетирования в Yandex forms, где участники исследования указали пол, 

возраст, количество времени, проводимое в сетях, и отметили онлайн 

платформу из числа предложенных, где они проводят больше времени 

(респондентов попросили указать среднее время за день, которое можно 
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посмотреть в настройках любой платформы или с помощью настроек в 

телефоне), а также ответили на вопросы об их психологическом благополучии. 

Перед тем как ответить на вопросы анкеты, респонденты были 

проинструктированы и заверены, что их участие останется добровольным, 

конфиденциальным и анонимным. В анкетировании на первом этапе им была 

предоставлена возможность выбрать платформу, которая по данным входит в 

четверку популярных социальных медиа в России (Mediascope, 2024). Первый 

этап анкетирования позволил определить количество проводимого времени на 

популярных платформах социальных медиа, респондент мог выбрать одну из 

следующих платформ: ВКонтакте, Telegram, YouTube, Instagram*. По 

назначению, ВКонтакте, Telegram, Youtube, Instagram* относятся к 

коммуникационному типу использования. По наполнению: к видеохостингу – 

Youtube, массовые: ВКонтакте, Telegram, Instagram*. Также было выявлено, 

есть ли другие платформы, которым респонденты уделяют время в меньшей 

мере и в каком именно объеме. После прохождения первого этапа 

анкетирования участники знакомились с инструкцией ко второму этапу, и 

переходили к заполнению другой анкеты. 

В результате были сформированы 4 группы, где: 1 группа – пользователи 

ВКонтакте (N=20, M=23,05); 2 группа – Telegram (N=20, M=23,1); 3 группа – 

Youtube (N=20, M=23,35); 4 группа – Instagram*(N=20, M=23.3). Важно 

отметить, что в исследовании приняли участие пользователи, которые в 

основном потребляют контент, а не создают его. В результате анкетирования 

получены данные, представленные в таблице 1. 
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Таблица 1. 
Результаты первого этапа анкетирования о предпочтении социальной сети (средние 

значения). 
 

Вопрос Наиболее частые ответы (в среднем) 
ВКонтакте Telegram Youtube Instagram* 

Сколько времени в день 
Вы проводите в ведущей 
социальной сети? 

55 минут 
 

75 минут 80 минут 75 минут 

Укажите другие 
платформы и время, 
проводимое в них (минут 
в день). 

YouTube – 10. 
Instagram* – 
15  

Instagram* – 
20  
Youtube – 15  

ВКонтакте – 15  
Instagram* – 13  
Telegram – 7 

Youtube – 7 
Telegram – 10 

 

Таблица 2. 
Результаты второго этапа анкетирования – виды активности в социальных сетях. 

 

Вопросы: 
Группа 1 

ВКонтакте 
Группа 2 
Telegram 

Группа 3 
Youtube 

Группа 4 
Instagram* 

Какие активности Вы 
совершаете в сети? 

Читаю новости 
– 77%;  
смотрю клипы 
и видео – 23%  

Читаю 
новости/сообщ
ения –96% 

Смотрю 
интересующие 
видео и shorts 

Смотрю reels 
ленту и stories 
– 97% 

Влияют ли Ваши 
действия на Ваше 
настроение? 

Не влияет – 
94%  

 Снижает – 
96% 

Повышает –
74% 

Снижает – 45% 
повышает – 
45% 

Влияют ли Ваши 
действия на Вашу 
продуктивность? 

Снижается –
87% 

Снижается –
69% 

Снижается –
86% 

Снижается –
88% 

Вызывают ли Ваши 
действия у Вас 
зависимость? 

Незначительно 
– 93% 

Да – 69% Незначительно 
– 93% 

Да – 78% 

Появляется ли у Вас 
чувство 
неполноценности 
при сравнении себя с 
другими? 

Нет – 82% Нет – 94% Нет – 93% Да – 69% 

Появляется ли у Вас 
желание 
саморазвиваться? 

Нет – 71% Незначительно 
– 92% 

Нет – 77% Нет – 45% 

Есть ли Вас 
сложности с 
общением офлайн? 

Нет – 71% Незначительно 
– 81% 

Нет – 77% Да – 68% 
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В дальнейшем были определены основные виды активности, 

совершаемые в данных социальных сетях, самооценка влияния времени, 

проведенного в социальной сети, на настроение, продуктивность, желание 

саморазвития и чувство собственной неполноценности при сравнении себя с 

другими. Результаты представлены в таблице 2. 

Анализ деятельности пользователей и самооценки последствий 

использования сети позволяет следующим образом охарактеризовать основные 

виды активности и поведения пользователей: 

- пользователи ВКонтакте осознанно выбирают контент (в том числе и 

платный) и проводят время в социальной сети для отдыха и общения, но 

отмечают небольшое снижение продуктивности в течении рабочего дня; 

- пользователи Telegram осознанно потребляют контент, основная 

функция общение и обмен информацией (часто новостной контент). 

Самооценка психологического благополучия пользователей ниже, чем у 

пользователей ВКонтакте, так как основной контент негативный; 

- пользователи YouTube могут создавать и просматривать видеоролики, 

не испытывают проблем с управлением эмоциями и связями с окружающими, 

но могут страдать от изоляции и желания проводить время за просмотром 

видео; 

- основной контент пользователей Instagram* – фотографии, видео в виде 

публикаций, которые можно также комментировать; часть респондентов при 

этом сравнивают себя с другими, что может вызывать негативные эмоции и 

проблемы с самопринятием. 

В дальнейшем для выявления специфики психологического благополучия 

пользователей социальных сетей были использованы методики: «Шкала 

психологического благополучия» К. Рифф в адаптации Т.Д. Шевеленковой и 

Т.П. Фесенко (Шевелькова, Фесенко, 2005), позволяющая выявить основные 
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аспекты психологического благополучия: позитивные отношения, автономию, 

управление средой, личностный рост, цель в жизни, самопринятие; «Шкала 

оценки ситуативной тревожности» – Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина, 

направленная на выявление личностной и ситуативной тревожности (Ханин, 

1976); «Шкала проблемного использования социальных сетей» С. Марино, 

адаптация Н.А. Сироты (Сирота и др., 2018), выявляющая такие переменные, 

как предпочтение онлайн-общения, регуляцию эмоций, когнитивную 

поглощенность сетями, компульсивное использование сетей, негативные 

последствия; «Шкала боязни упустить интересное» (FoMOs) А.К. 

Пжыбыльского (Przybylski et al., 2013); «Шкала думскроллинга» Б. Шармы 

(Максименко и др., 2022), диагностирующая зацикленность на негативном 

новостном контенте. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Средние значения результатов тестирования по методике «Шкала 

психологического благополучия» К. Рифф представлены в таблице 3, в виде 

оценки уровня каждого из показателей. 

 

Таблица 3. 
Переменные психологического благополучия по группам. 

 
Переменные 

психологического 
благополучия 

Группа 1 
ВКонтакте 

Группа 2 
Telegram 

Группа 3 
Youtube 

Группа 4 
Instagram* 

Психологическое 
благополучие  

М=403 М=340 М=370 М=336 

Позитивные отношения М=60 М=57 М=59 М=57 
Автономия М=75 М=55 М=61 М=51 
Управление средой М=65 М=56 М=63 М=51 
Личностный рост М=66 М=59 М=58 М=59 
Цель в жизни М=64 М=65 М=64 М=63 
Самопринятие М=73 М=62 М=65 М=48 
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Несмотря на то, что параметры психологического благополучия в 

основном находятся в среднем диапазоне, наиболее высокие, положительные 

результаты по всем показателям наблюдаются у пользователей ВКонтакте. 

Самые низкие показатели у пользователей Instagram*. 

Совокупные показатели психологического благополучия пользователей 

социальных медиа, представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Средние значения уровня общего психологического благополучия, пользователей 
ВКонтакте, Telegram, Youtube, Instagram* 

 
Можно видеть, что самый высокий уровень благополучия у пользователей 

ВКонтакте. Исходя из исследования активностей и поведения пользователей, 

это можно связать с результатами анкетирования, показывающими, что в 

ВКонтакте чаще всего пользователи листают ленту, знакомятся, смотрят видео. 

В ленте появляются в основном новости тех сообществ и друзей, на которые 

подписан пользователь. Также искусственный интеллект очень точно 

подбирает рекомендуемые видео. Как отмечали испытуемые в анкете, обычно, 

видео смотрят уже по заранее известной тематике, а не листают всю ленту 

рекомендаций в поисках интересного. 

300 320 340 360 380 400 420

Вконтакте

Telegram

Youtube

Instagram*

Психологическое 
благополучие
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На втором месте по уровню психологического благополучия испытуемые, 

пользующиеся видеохостингом Youtube. Пользователи проводят больше 

времени в сети, просматривая множество роликов разной релевантности. Среди 

других причин можно отметить то, что испытуемые имеют проблемы 

выполнением повседневных дел, из-за того, что не могут контролировать 

процесс просмотра видео, не желая делать перерыв. В анкете пользователи 

отметили, что не заметили особого положительного влияния на личностный 

рост. По результатам тестирования параметр личностный рост у пользователей 

Youtube, ниже нормы, в отличии от пользователей других социальных медиа. 

Практически одинаково сниженный уровень психологического 

благополучия у пользователей Telegram и Instagram*. У пользователей Telegram 

наблюдаются сниженные показатели по шкалам позитивные отношения и 

личностный рост. У пользователей Instagram* наблюдается снижение 

показателей по шкалам автономия, управление средой, личностный рост и 

низкие показатели по шкале самопринятие. В первом случае, можно 

предположить, что основной причиной является постоянный поток негативных 

новостей, во втором случае, неконтролируемый просмотр контента, где 

неосознанно просматриваются ролики, которые могут отрицательно сказаться 

на мотивации и самопринятии. 

Тестирование при помощи шкалы оценки ситуативной (реактивной) 

тревожности показало следующие результаты: у пользователей ВКонтакте – 

M=25 (низкий уровень), Telegram – M=50 (высокий уровень), Youtube – M=30 

(низкий уровень), Instagram* – M=65 (высокий уровень). Результаты 

тестирования согласуется с результатами шкалы психологического 

благополучия К. Рифф и выводами по ним. 

Результаты испытуемых, полученные по шкале проблемного 

использования социальных сетей представлены в табл. 4. 
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Таблица 4. 
Переменные шкалы проблемного использования соцсетей (средние значения по группе). 

 
Переменные шкалы проблемного 

использования соцсетей 
Группа 1 

ВКонтакте 
Группа 2 
Telegram 

Группа 3 
Youtube 

Группа 4 
Instagram* 

Проблемное использование соцсетей 42 72 52 79 
Предпочтение онлайн общения 7 16 18 16 
Регуляция эмоций 12 13 13 12 
Когнитивная поглощенность 7 16 6 19 
Компульсивное использование 8 14 6 16 
Негативные последствия 8 13 9 16 

 

По результатам видно, что наибольший уровень проблемного 

использования среди пользователей социальных медиа имеет социальная сеть 

Instagram*, чуть меньший показатель у пользователей Telegram*. Далее 

расположились пользователи Youtube, и самый хороший показатель у 

пользователей ВКонтакте. Необходимо также отметить проблемы с 

когнитивной поглощенностью и компульсивным использованием сети у 

респондентов, предпочитающих Instagram и Telegram. Первый показатель 

отражает неконтролируемое регулярное мыслительное возвращение в онлайн 

среду, второй параметр говорит о том, что у испытуемых есть проблемы с 

контролем своего поведения. Компульсивное поведение, в случае с 

социальными медиа проявляется в постоянном желании посмотреть 

уведомление, проверить сообщения. 

Респонденты, предпочитающие Instagram* и Telegram, также показали 

высокий уровень по переменной негативные последствия, которые могут 

сказываться на психофизическом состоянии. Проблемы с компульсивным 

поведением и когнитивной поглощенностью у пользователей Telegram и 

Instagram* подтверждаются результатами измерения переменной боязнь 

упустить интересное по методикам «Шкала боязни упустить интересное» 

(FoMOs) и «Шкала думскроллинга» (см. табл. 5). 
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Таблица 5. 
Переменные боязнь упустить интересное и зацикленность на негативном новостном 

контексте. 

 
Группы Боязнь упустить интересное Думскроллинг 

  
Значение Уровень 

выраженности 
Значение Уровень 

выраженности 
Группа 1 

ВКонтакте 
1,3 Средний 1,4 Низкий 

Группа 2 
Telegram 

3,6 Высокий 6,4 Высокий 

Группа 3 
Youtube 

1,8 Средний 1 Низкий 

Группа 4 
Instagram* 

4 Высокий 4,6 Средний 

 

У пользователей Telegram и Instagram* высокий уровень боязни упустить 

интересное, что приводит к компульсивному поведению, стремлению 

прокручивать негативный новостной контент, болезненному погружению в 

новостную ленту и нездоровой зависимости от нее (думскроллинг), а также 

росту тревожности. 

Для оценки статистической значимости различий по уровню переменных 

психологического благополучия среди пользователей социальных медиа, был 

применен непараметрический статистический критерий Краскела-Уолиса. Были 

получены значимые различия на уровне p≤0,01 для всех четырех групп. 

Для попарного сравнения групп был использован критерий U-Манна-

Уитни. Результаты сравнения представлены в таблицах 6-11. 

Анализ показал, что психологическое благополучие, автономия, 

управление средой и самопринятие статистически значимо отличаются у всех 

четырех групп испытуемых, что подтверждает гипотетическое предположение 

о специфике психологического благополучия пользователей различных 

социальных сетей. 
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Таблица 6. 
Результаты сравнительного анализа по уровню психологического благополучия и его шкал 

среди пользователей ВКонтакте и Telegram. 
 

Переменные 
психологического 

благополучия 

Сумма рангов U – 
фактический 

U – 
критический Группа 1 

ВКонтакте 
Группа 2 
Telegram 

Психологическое 
благополучие 

608,5 210 
1,5 

92 для 
p≤0,001 

Позитивные отношения 550 270 60 

Автономия 610 210 0 

Управление средой 610 210 0 

Управление средой 610 210 0 

Личностный рост 610 210 0 

Цель в жизни 323 497 113* 

Самопринятие 610 210 0 

Примечание: * – показатель превышает критическое значение, равное 92. 
 

Таблица 7. 
Результаты сравнительного анализа по уровню психологического благополучия и его шкал 

среди пользователей ВКонтакте и Youtube. 
 

Переменные 
психологического 

благополучия 

Сумма рангов U– 
фактический 

U– 
критический Группа 1 

ВКонтакте 
Группа 3 
Youtube 

Психологическое 
благополучие 

610 210 0 

92 для 
p≤0,001 

Позитивные 
отношения 

477,5 342,5 132,5* 

Автономия 610 210 0 

Управление средой 565 255 45 

Личностный рост 610 210 0 

Цель в жизни 394,5 425,5 184,5* 

Самопринятие 610 210 0 

Примечание: * – показатель превышает критическое значение, равное 92. 
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Таблица 8. 
Результаты сравнительного анализа по уровню психологического благополучия и его 

шкал пользователей ВКонтакте и Instagram*. 
 

Переменные 
психологического 
благополучия 

Сумма рангов 
U– 

фактический 
U– 

критический Группа 1 
ВКонтакте 

Группа 4 
Instagram* 

Психологическое 
благополучие 

610 210 0 

92 для 
p≤0,001 

Позитивные 
отношения 

532,5 287,5 77,5 

Автономия 610 210 0 

Управление средой 610 210 0 

Личностный рост 610 210 0 

Цель в жизни 479,5 340,5 130,5* 

Самопринятие 610 210 0 

Примечание: * – показатель превышает критическое значение, равное 92. 
 

Таблица 9. 
Результаты сравнительного анализа по уровню психологического благополучия и его 

шкал среди пользователей Telegram и Youtube. 
 

Переменные 
психологического 

благополучия 

Сумма рангов 
U– 

фактический 
U– критический Группа 2 

Telegram 
Группа 3 
Youtube 

Психологическое 
благополучие 

190 588 22 

92 для p≤0,001 

Позитивные отношения 318 502 108* 

Автономия 605.5 214.5 4.5 

Управление средой 210 610 0 

Личностный рост 477,5 342,5 132,5* 

Цель в жизни 486,5 333,5 123,5* 

Самопринятие 234,5 585,5 24,5 

Примечание: * – показатель превышает критическое значение, равное 92. 
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Таблица 10. 
Результаты сравнительного анализа по уровню психологического благополучия и его 

шкал среди пользователей Telegram и Instagram*. 
 

Переменные 
психологического 

благополучия 

Сумма рангов 
U– 

фактический 
U– 

критический Группа 2 
Telegram 

Группа 4 
Instagram* 

Психологическое 
благополучие 

567 253 43 

92  
для p≤0,001 

Позитивные отношения 419,5 400,5 190,5* 

Автономия 587 233 23 

Управление средой 610 210 0 

Личностный рост 412 408 198* 

Цель в жизни 530 290 80 

Самопринятие 608 212 2 

Примечание: * – показатель превышает критическое значение, равное 92. 
 

Таблица 11. 
Результаты сравнительного анализа по уровню психологического благополучия и его 

шкал среди пользователей Youtube и Instagram*. 
 

Переменные 
психологического 

благополучия 

Сумма рангов 
U– 

фактический 
U– 

критический Группа 3 
Youtube 

Группа 4 
Instagram* 

Психологическое 
благополучие 

610 210 0 

92 для p≤0,001 

Позитивные отношения 595 315 105* 

Автономия 610 210 0 

Управление средой 610 210 0 

Личностный рост 346 474 136* 

Цель в жизни 480,5 339,5 129,5* 

Самопринятие 610 210 0 

Примечание: * – показатель превышает критическое значение, равное 92. 
 

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Дадим общую характеристику особенностей психологического 

благополучия пользователей изучаемых социальных медиа. 

Пользователи ВКонтакте демонстрируют умение устанавливать 

доверительные отношения с окружающими, проявляют самостоятельность и 
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независимость, способны регулировать собственное поведение, не склонны 

зацикливаться на негативном контенте, позитивно оценивают себя, 

прислушиваются к своим идеалам, принимают свои качества и стремятся 

поддерживать образ, который отражает их положительные стороны, им 

свойственно наличие смысла жизни, однако есть и некоторые трудности с 

определением ее цели. 

Пользователи Telegram имеют удовлетворительное количество 

доверительных отношений с окружающими, осознанно потребляют контент, но 

сталкиваются с негативными последствиями из-за подписки на новостные 

каналы с негативной информацией, у них наблюдаются некоторые проблемы с 

самопринятием, связями в реальном мире и управлением поведением, они 

вполне позитивно относятся к себе, но не готовы принять свои плохие качества 

и испытывают беспокойство по поводу некоторых своих личных качеств. 

Пользователи YouTube проводят много времени за просмотром видео и 

коротких роликов, однако не испытывают раздражения и тревоги по этому 

поводу, они потребляют контент, преимущественно развлекательного или 

обучающего характера, не испытывают проблем с управлением эмоциями и 

связями с окружающими, но могут страдать от изоляции и желания проводить 

время за просмотром видео. 

Пользователи Instagram* сравнивают себя с другими, что может вызывать 

негативные эмоции и проблемы с самопринятием, например, чувство 

неполноценности из-за идеализированных представлений о жизни других 

пользователей, они могут сталкиваться с проблемами поддержания 

определенного образа, но некоторые из них используют платформу для 

вдохновения и мотивации, они проявляют близкие и доверительные отношения 

с окружающими, способны проявлять заботу и находить компромиссы, 

обладают независимостью, но озабочены ожиданиями окружающих, стремятся 
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к саморазвитию, но могут переживать стагнацию и отсутствие прогресса, они 

осознают важность долгосрочных целей, но сталкиваются с трудностями в их 

реализации, а также обеспокоены своим характером и желанием быть другим. 

Таким образом, выявлена разница психологического благополучия 

пользователей, предпочитающих различные социальные сети, что подтверждает 

результаты исследования, в которых отмечается разница психологических 

профилей пользователей, связанная с мотивами использования социальной сети 

и включенности молодежи в пользование ей (Веракса и др., 2021). 

Тест на определение уровня ситуативной тревожности подтвердил, что у 

пользователей ВКонтакте и Youtube этот показатель находится в пределах 

нормы. Это соответствует тому, что пользователи отметили отсутствие 

сравнения себя с другими и редко отвлекаются на уведомления, 

соответственно, не боятся упустить что-то важное. Более высокий уровень 

тревоги у пользователей Telegram, что можно связать с просмотром 

негативного контента (новости или видео без цензуры), а у пользователей 

Instagram* с нереализованным потенциалом, который особо чувствуется при 

сравнении себя с другими пользователями. Это соответствует данным о 

повышении тревоги и снижении самооценки (Сильченко, Шумский, 2021). 

По шкале проблемного использования социальных сетей выявлено, что 

проблемное использование свойственно пользователям Instagram* и Telegram, 

которые предпочитают онлайн общение, поглощены этим, им также 

свойственна компульсивность. Это подтверждает данные о влиянии типа 

поведенческой активности в сети на эмоциональное состояние пользователей 

(Marino et al., 2018). 

Тестирование по шкале боязни упустить интересное показало, что в 

большей степени боятся упустить интересное пользователи Telegram и 

Instagram*. Это соотносится с тем, что испытуемые данных социальных медиа 
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часто проверяют уведомления и возвращаются в онлайн для проверки новых 

сообщений. Кроме того, отсутствие возможности проверить уведомления или 

боязнь упустить интересное, могут повышать тревожность, что и выявлено по 

тесту ситуативной тревожности. 

По результатам шкалы думскроллинга, болезненное погружение в сеть и 

зависимость от негативного контента характерна для пользователей Telegram и 

Instagram*. Это перекликается с данными, что практически на всех каналах 

Telegram (в том числе в образовательных) присутствует деструктивный 

контент, повышающий риски саморазрушающего поведения (Углова, 

Низомутдинов, 2022). 

В зависимости от предпочтения социальной сети наблюдается 

достоверная разница по шкалам психологического благополучия «позитивные 

отношения», «личностный рост», «цель в жизни». Это означает, что 

пользователи Telegram и Instagram* имеют сниженные способности к 

выстраиванию доверительных отношений в офлайн формате, сложности с 

выражением теплоты, испытывают скуку, не имеют интереса к жизни, не 

имеют выраженного смысла жизни, отсутствует чувство направленности. 

 

ВЫВОДЫ 

Исходя из результатов исследования, гипотеза о том, что пользователи 

различных социальных медиа имеют специфику психологического 

благополучия, нашла свое подтверждение. 

Было обнаружено, что тип активности и потребляемый контент 

отличаются на каждой сетевой платформе, что определяет уникальные 

поведенческие черты пользователей. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что пользователи 

социальных сетей Telegram и Instagram* имеют отрицательную специфику 
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психологического благополучия, в то время как пользователи ВКонтакте и 

Youtube показывают его средний уровень. 

Полученные данные могут лечь в основу профилактики снижения 

психологического благополучия молодежи. Исходя из этого, фокус внимания 

таких программ должен включать вопросы снижения тревожности, повышения 

самооценки, самовосприятия, формирования мотивации к сбережению 

здоровья, поддержанию психологического благополучия и созданию 

безопасных стратегий поведения в социальных медиа. 

Ограничение исследования связано с обширностью темы, отсутствием в 

России доступа ко всему множеству сетевых платформ и необходимостью, в 

связи с этим, выбирать только самые популярные социальные медиа. 

Также следует отметить, что психологическое благополучие зависит не 

только от пользования социальных медиа, но и от множества других факторов, 

что затрудняет точную оценку их влияния. 
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Summary. Social networks play an important role in people's lives, simultaneously providing many 

opportunities for life management and risks for psychological well-being and health. The article is devoted to 

the study of the characteristics of the psychological well-being of people who actively use the social 

networks ВКоtakte, Telegram, YouTube and Instagram*. The article discusses the concept of «psychological 

well-being» and provides an analysis of the risks of excessive use of social networks. The results of a study 

of psychological well-being conducted on a sample of young people not included in the area of problematic 

Internet use (80 people), whose average age is 23.2 years, are presented. The characteristics of social 

networks are given and the main activities performed on the Internet are clarified. The following methods 

were used for the study: the author’s questionnaire to identify network preferences and self-assessment of the 

influence of time on the network on the psychological state; methods «Psychological Well-Being Scale» by 

K. Ryff (adapted by Shevelenkova, Fesenko); Spielberger-Hanin State Anxiety Rating Scale; «Scale of 

problematic use of social networks» by S. Marino (adapted by N.A. Sirota); Przybylski's Fear of Missing Out 

Scale (FoMOs); «Doomscrolling Scale» by B. Sharma. The results of the study revealed the specifics of the 

psychological well-being of users depending on the preference of the network and the type of activity in it. 

There are lower indicators of psychological well-being, more pronounced indicators of anxiety, fear of 

missing out (FoMOs), and doomscrolling among Telegram and Instagram users*. The article is of interest to 

a wide range of readers interested in issues of psychology and sociology. 

Keywords: psychological well-being, telegram, YouTube, Instagram*, ВКj, social media, anxiety, youth. 

 


