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Статья посвящена поиску ответа на вопрос: изменились ли психологические проблемы под-
ростков, жизнь которых проходит в период активной цифровизации. С этой целью, во-первых, 
проанализированы и обобщены результаты исследований отечественных и зарубежных психо-
логов, посвященные изучению влияния цифровизации на психическое развитие подростков. 
Во-вторых, проведено сравнительное исследование психологических проблем подростков, живших 
до периода тотальной цифровизации и периода ее активного развития. На первом этапе сравни-
вались результаты, полученные по одной и той же методике от подростков в 2012 и 2021 годах, 
на втором — психологические проблемы, связанные с погружением в Интернет. При такой 
постановке исследования удалось установить, описать и объяснить изменения в содержании 
и степени озабоченности психологическими проблемами подростков в период цифровизации.
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Актуальность изучения психологических 
проблем подростков сохраняется многие 
десятилетия. Причина этого заключается 
в том, что содержание проблемного поля 
человека очень чувствительно к обстоятель-

ствам его существования, т. е. социально-
экономическим, политическим, культурным, 
информационным и иным характеристикам 
того или иного исторического периода. До-
казательством этого утверждения является 
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то, что исследования, проведенные нами 
в периоды социально-экономического кри-
зиса (начало 90-х, 2008 г., 2014 г.) и в пери-
оды экономической стабилизации (2001 г., 
2006 г.) [13; 15; 20], выявили структурные 
и динамические изменения в проблемных 
переживаниях подростков. Эта обусловлен-
ность проявляется, во-первых, в том, что 
меняется круг переживаемых проблем: 
появляются новые проблемы и проблем-
ные области, некоторые из актуальных 
прежде проблем становятся незначимыми. 
Во-вторых, меняется степень проблемной 
озабоченности как в целом, так и в отноше-
нии конкретных областей жизни. 

Уже в первое десятилетие третьего тыся-
челетия стало очевидным, что под влиянием 
новых социальных реалий появились новые 
источники проблем. Проведенное нами 
в 2011 г. интервьюирование 320 подростков 
показало, что помимо традиционных сфер 
(будущее, школа, родители, сверстники, до-
суг, образ Я) в жизни подростков появились 
новые проблемные области: жизнь общества, 
здоровье, материальное благополучие [17]. 
По мнению А. Ю. Маленовой и К. В. Малю-
ги, трудности обучения как проблему отме-
чают 50% учащихся подросткового возраста, 
при этом школьники не готовы использовать 
в полной мере свои личностные и поведен-
ческие ресурсы для их преодоления [10]. 
Делая акцент на преимущественном развитии 
интеллектуальной сферы по сравнению 
с остальными (социальной, эмоциональной, 
личностной), школа создает и усиливает про-
блемы и трудности учащихся. 

Одним из факторов социально-экономи-
ческих изменений нового времени стала 
цифровизация общественных отношений 
и личной жизнедеятельности, которая 
не могла не сказаться на появлении новых 
психологических проблем. Т. В. Ермолова 
и др. называют 2010 г. «исторической точкой 
невозврата к прежнему уровню технологий 
и коммуникаций, а также выхода на арену 
качественно нового поколения — первого 
в истории человечества, полностью погру-

женного в цифровую среду» [9, с. 90]. 
По результатам исследования цифровой ком-
петентности подростков, проводившегося 
в 2013 г. Фондом Развития Интернет и фа-
культетом психологии МГУ им. М. В. Ломо-
носова при поддержке Google, на вопрос 
«Что Вы взяли бы с собой на необитаемый 
остров», большинство опрашиваемых вы-
брали вариант «Компьютер и интернет» [14].

Перемены в условиях жизни, обусловлен-
ные развитием информационных технологий, 
привели к существенным изменениям в объ-
еме и характере пользовательской интернет-
активности подростков — уровне интенсив-
ности их использования и разнообразии 
видов онлайн-деятельности. В работах 
Г. У. Солдатовой с соавторами дана характе-
ристика пользовательской активности рос-
сийских детей и подростков за период 
2009–2019 гг. [22; 24]. Приведенные данные 
свидетельствуют о существенном повышении 
уровня интенсивности использования Ин-
тернета подростками за этот период, допол-
нении онлайн-активностью большого круга 
привычных деятельностей и переживании 
подростками реальности как смешанной, 
а не разделенной на онлайн и офлайн. Рос-
сийские подростки, как и их зарубежные 
сверстники, могут проводить в онлайн 
12 и более часов в день, осваивая всевозмож-
ные виды сетевой активности, но отдавая 
предпочтение коммуникационной деятель-
ности [5; 23].

Изучение влияния интернет-среды, мо-
бильных устройств и других атрибутов циф-
ровизации на психическое развитие подрост-
ков стало одним из актуальных направлений 
психологических исследований [7; 25]. Ис-
следуются различные аспекты воздействия 
цифровой среды на человека: зависимости, 
изменение личностных особенностей, вли-
яние на процесс и результат обучения, изме-
нения в сознании и др. В ряде работ опубли-
кованы факты негативных последствий для 
психического здоровья подростков: интернет-
аддикция, депрессия, социальная тревож-
ность, нарушения сна, неудовлетворенность 
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телом, нарушения пищевого поведения, 
синдром дефицита внимания и гиперактив-
ности (СДВГ), преднамеренное самоповре-
ждающее и суицидальное поведение 
[29; 33]. Цифровизация жизненного про-
странства подростков порождает новые 
психологические проблемы (например, ин-
формационный стресс, трансформация иден-
тичности и смещение психологических гра-
ниц), модифицирует прежние, перенося их 
в новые условия (столкновение с кибербул-
лингом и интернет-мошенничеством, ауто-
деструктивным и агрессивным онлайн-
контентом, негативным воздействием рекла-
мы и т. д.), усложняя их или предоставляя 
новые возможности в поиске их решения. 
При этом обнаружено, что погруженность 
в цифровую среду оказывает нелинейное 
влияние на психическое развитие. Большин-
ство исследователей приходят к выводу 
о том, что время, проводимое в сети, не яв-
ляется предиктором проблемы зависимости. 
Значительно большее значение имеет то, 
зачем и каким образом подростки использу-
ют сети [1; 8; 16]. В свою очередь последнее 
опосредуется личностными детерминантами 
обращения к Интернету, в том числе, нали-
чием психологических проблем. Например, 
отношение подростков к социальным сетям 
и их использование для взаимодействия 
с другими людьми или для развлечения 
и отдыха связано с акцентуациями характе-
ра [8], общительностью, застенчивостью 
и выраженностью установки на самоэффек-
тивность [37]. Представляется перспектив-
ным исследование готовности к использова-
нию информационных ресурсов Интернета 
для решения задач различных видов 
деятельности и осуществления интернет-
коммуникации.

В изучении влияния цифровизации 
на жизнь человека наметились две основных 
тенденции, которые коснулись и современных 
подростков: 

1. Выделились группы исследований, рас-
сматривающие это влияние либо с точки 
зрения технофоба, предвещающего риски 

технологий, либо с точки зрения технофила, 
отстаивающего их преимущества и призна-
ние как позитивных, так и негативных ре-
зультатов этого влияния [29; 35] 

2. Второе направление характеризуется 
переходом от жесткого разделения в иссле-
дованиях характеристик онлайн- и офлайн-
среды как принципиально отличающихся 
жизненных пространств к пониманию ин-
формационной культуры как mixed reality, 
как единого транзитивного информационно-
го пространства жизни и деятельности че-
ловека [11; 22].

Взаимопроникновение онлайн- и офлайн-
сред, размывание границ между ними при-
водит к созданию новой социальной ситуации 
развития и получению принципиально но-
вого культурного опыта в условиях форми-
рования и трансформации норм, этических 
правил, ценностей [32]. 

 Дадим краткий обзор результатов иссле-
дований, характеризующих влияние цифро-
визации на психическое развитие подростков.

Получены данные о слиянии границ ре-
альной и виртуальной среды в сознании 
подростка при исследовании идентичности 
[2; 3; 12; 31]. Эта же особенность указана 
А. Б. Сорокиной в обзоре зарубежных иссле-
дований [26]. Автор объясняет размытость 
границы между виртуальным пространством 
и реальностью у подростков тем, что они 
вкладывают определенный личностный 
смысл в происходящее в сети, в силу чего 
общение в Интернете становится значимой 
частью их реальной эмоциональной жизни.

На вероятность снижения эмоциональ-
ного интеллекта (эмоциональная отчужден-
ность, неустойчивость эмоциональных 
проявлений, снижение способности контро-
лировать свои и распознавать чужие эмоци-
ональные реакции, управлять настроением) 
указывают результаты других исследований 
[30].

Многие исследователи получают результа-
ты, раскрывающие существенные изменения 
в характеристиках общения подростков. Для 
подростка погруженность в Интернет — 
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это и расширение круга общения (причем 
возможность взаимодействовать «на равных» 
не только со сверстниками), и мгновенная 
коммуникация вне зависимости от места 
пребывания собеседника, и своего рода га-
рантия того, что подросток может занять свое 
место в социуме, самореализоваться, ощутить 
себя значимым для своей референтной груп-
пы. Но в то же время подобного рода обще-
ние создает проблемы и риски, например, 
пренебрежение социальными нормами 
и этикой в связи с определенной анонимно-
стью взаимодействия, неумение вести очный, 
а не виртуальный диалог [27]. Кроме того, 
в интернет-коммуникации фиксируется риск 
кибербуллинга [6] и вовлеченности в сетевые 
сообщества деструктивной или аутоагрес-
сивной направленности и пр.

Д. Кардефельт-Винтер представил обзор 
результатов исследований влияния инфор-
мационных технологий на благополучие 
детей от 0 до 18 лет в трех измерениях: пси-
хическом/психологическом, социальном 
и физическом [34]. Методологические 
ограничения подавляющего большинства 
исследований (данные получены методом 
поперечных срезов и анализируются вне 
контекста жизненных ситуаций) не могут 
свидетельствовать о том, что вред, наносимый 
технологией, пропорционален ее воздей-
ствию. Вместе с тем большинство выявлен-
ных исследователями взаимосвязей имеют 
U-образную форму: чрезмерное использова-
ние информационных технологий может 
оказать негативное влияние на ментальное 
благополучие, социальные отношения и фи-
зическую активность, в то время как умерен-
ное использование оказывает положительное 
влияние [33; 34].

Исследователи, рассматривающие психо-
логическое благополучие подрастающего 
поколения в аспекте переживаний, утвержда-
ют, что вопрос условий для его роста или 
снижения в современном информационном 
обществе остается открытым [28].

Полученные в исследованиях довольно 
многочисленные факты не позволяют соста-

вить сколько-нибудь завершенную картину 
социальной ситуации развития подростка 
в новых условиях жизни, подчас противоре-
чат друг другу и способствуют мифологиза-
ции научных представлений об особенностях 
психики подростка в эпоху цифровизации. 
Н. В. Богачева, Е. В. Сивак аргументирован-
но показывают, что большинство таких «ми-
фов» не подтверждены эмпирическими фак-
тами или подтверждаются лишь частично, 
оставляют пространство для альтернативных 
интерпретаций, способствуют стереотипи-
зации и формированию необоснованно не-
гативного образа подростков в обществе [4].

Таким образом, за последние 20 лет про-
изошли существенные изменения в услови-
ях жизни подростков, которые опосредуют 
их психологические проблемы. В связи 
с этим неизбежны определенные изменения 
в содержании и остроте противоречий как 
основы их психологических проблем. 
Не претендуя на полноту характеристик, мож-
но выделить основные сферы противоречий, 
связанных с процессами цифровизации.

В когнитивной сфере: между информаци-
онной насыщенностью жизни подростков, 
доступностью информационных ресурсов 
Интернета и недостаточной сформированно-
стью эффективных стратегий ее поиска 
и использования для решения задач образо-
вания, интеллектуального и личностного раз-
вития, снижением мотивации и общей про-
дуктивности познавательной деятельности.

В коммуникативной сфере: между расши-
рением круга коммуникативных связей, ос-
воением новых коммуникативных средств, 
форм и онлайн-возможностей общения 
и ослаблением теплых доверительных отно-
шений, распространенностью субъективно-
го чувства одиночества, социальной трево-
жности и эскапизма. 

В сфере социализации: между широким 
доступом к информации социального харак-
тера, который обеспечивает получение мно-
гообразного социального опыта, возможность 
активного включения в многоплановые 
и разносторонние отношения, проявления 
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социальной инициативы и размытостью 
представлений о нормах и ценностях, 
несформированностью моделей поведения, 
распространенностью социального инфан-
тилизма, пассивности и инертности в соци-
альных отношениях.

В поведенческой сфере: между расшире-
нием использования интернет-ресурсов, пре-
доставляющих широкий выбор способов 
действия с использованием онлайн-сервисов 
и приложений, возможностью получения 
информации о действиях других людей (бло-
ги, форумы) и профессиональной помощи 
в решении проблем и снижением эффектив-
ности поведения в силу увеличения доли 
импульсивных действий и принятия необо-
снованных решений, использованием неэф-
фективных стратегий решения жизненных 
задач.

В эмоциональной сфере: между увеличе-
нием возможностей получения эмоцио-
нальных впечатлений (избыточностью 
эмоционально нагруженной информации) 
и притуплением эмоциональных реакций, 
недоразвитием эмпатии и навыков эмоцио-
нального интеллекта, распространенностью 
депрессивных расстройств. 

Однако, встает вопрос: какие именно про-
тиворечия приобретают субъективный статус 
психологических проблем как эмоциональ-
ных переживаний, усложняющих жизнь са-
мих подростков? В исследованиях установ-
лено, что в 2019 г., по сравнению с 2010 г., 
подростки чаще стали отвечать, что что-то 
обеспокоило или расстроило их в Интернете 
за последний год [22].

Изучение степени осознания этих проти-
воречий и характера их эмоционального пе-
реживания современными подростками, 
а также появления новых потребностей 
в разрешении становится новой актуальной 
исследовательской задачей.

Выбранное нами направление — психо-
логические проблемы подростков в период 
цифровизации — недостаточно изучено, су-
ществует научная проблема: противоречие 
между возникшей реальностью — цифрови-

зацией среды жизнедеятельности, включа-
ющей все ее стороны (общение, обучение, 
перспективы на будущее и др.) и отсутстви-
ем знания о том, какие психологические про-
блемы она создает в жизни подростков.

Предметом изучения являются психоло-
гические проблемы подростков, которые 
понимаются нами как эмоциональные пере-
живания, которые осознаются и которые 
необходимо разрешить. Подробное раскры-
тие феномена «психологическая проблема» 
дано в ряде наших публикаций [20; 21].

Гипотезы исследования состояли в пред-
положении о том, что: 

1) круг ранее известных и изученных 
психологических проблем подростков 
в условиях цифровизации будет опосре-
дован погруженностью в интернет-
среду;

2) интернет-среда является новой спе-
цифической областью возникновения 
психологических проблем у подрост-
ков.

Гипотезы проверялись в ходе решения 
следующих задач:

1) провести обследование подростков 
в возрасте 12–17 лет с использованием 
ранее разработанной и стандартизи-
рованной методики «Психологические 
проблемы подростков» [19];

2) собрать эмпирический материал о тех 
психологических проблемах, которые 
подростки переживают в связи с по-
груженностью в интернет-среду;

3) выявить специфику психологических 
проблем подростков в условиях циф-
ровизации, определив степень озабо-
ченности в различных областях жизни;

4) провести сравнительный анализ пси-
хологических проблем подростков до 
периода тотальной цифровизации 
и в период ее активного развития.

Организация и методы исследования 
Исследование проводилось апреле – мае 

2021 г. с помощью стандартизированной 
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методики «Психологические проблемы под-
ростков» (Л. А. Регуш и др.) [18; 19; 20; 36].

Дизайн исследования был направлен 
на решение поставленных задач и включал 
в себя следующие этапы: 

1) сравнительный анализ проблемной 
озабоченности подростков по резуль-
татам опроса 2012 г. и 2021 г. по базо-
вым вопросам методики «Психологи-
ческие проблемы подростков».

2) опрос подростков в фокус-группах 
о беспокоящих их психологических 
проблемах в связи с погруженностью 
в интернет-среду (март 2021 г.). 

3) контент-анализ и частотный анализ 
полученной информации и обогащение 
опросника «Психологические пробле-
мы подростков» новыми утверждения-
ми, полученными в ходе опроса. 

4) проведение опроса учащихся 12–17 лет 
с помощью электронной (гугл-формы) 
и бумажной формы бланка исследова-
ния «Психологические проблемы под-
ростков в реальном и виртуальном 
жизненном пространстве». 

5) первичная статистическая обработка 
полученных результатов опроса (ме-
тоды первичной статистики), диспер-
сионный и факторный анализ данных 
для уточнения структуры опросника 
«Психологические проблемы подрост-
ков в реальном и виртуальном жизнен-
ном пространстве». 

В качестве респондентов выступили 
337 учащихся 6–11 классов общеобразова-
тельных школ и колледжей г. Санкт-Петер-
бурга. Из них 169 человек проходили опрос 
с использованием гугл-форм (онлайн), 
168 человек — в бумажном варианте (офлайн). 
После удаления некорректно заполненных 
бланков и исключения из базы ответов че-
тырех 11-летних и двух 19-летних респон-
дентов, всего к анализу было допущено 
319 заполненных бланков опроса. По полу 
выборку составили 56% девочек (178 чело-
век) и 44% мальчиков (141 человек). Воз-
растной состав распределился следующим 

образом: подростки 12–13 лет — 12% 
(38 человек); 14–15 лет — 24% (77 человек); 
16 лет — 37% (118 человек); 17–18 лет — 
27% (86 человек). 

Результаты исследования
Проверка гипотез на первом этапе прове-

дена с помощью двух процедур. 
Во-первых, сопоставлены результаты из-

учения проблемной озабоченности подрост-
ков до периода тотальной цифровизации 
(2012) и живущих в период цифровизации 
(2021) по одной и той же методике.

Во-вторых, проведено изучение психоло-
гических проблем, обусловленных погруже-
нием в интернет-среду с определением струк-
туры «проблемного поля» — наиболее 
значимых для подростков жизненных обла-
стей, вызывающих проблемные переживания.

Для сравнения данных по проблемной 
озабоченности подростков в различных об-
ластях в 2021 г. (299 респондентов) с данны-
ми 2012 г. (331 респондент) [20] были проа-
нализированы результаты по проблемным 
областям, которые входят в стандартизиро-
ванный опросник «Психологические пробле-
мы подростков» с использованием критерия 
Манна — Уитни (табл. 1).

Необходимо отметить, что в целом рейтинг 
проблемной озабоченности подростков 
с 2012 по 2021 гг. мало изменился. На первом 
месте остаются проблемы, связанные с тен-
денциями, происходящими в обществе. Вто-
рое место устойчиво занимают проблемы со 
школой, 3–4 место — проблемы с будущим 
и самим собой. В то же время обнаружены 
статистически значимые различия по боль-
шинству шкал — в 2021 г. показатели про-
блемной озабоченности подростков выше, 
чем в 2012 г., в таких областях как проблемы, 
связанные с будущим, самим собой, свер-
стниками, школой и досугом. Можно пред-
положить, что реальность подростков, рас-
ширенная виртуальной средой, дополнилась 
новыми проблемами в названных областях.

Как общую тенденцию стоит также отме-
тить рост неоднородности выборки подрост-
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ков с точки зрения проблемной озабоченно-
сти, о чем свидетельствует более высокие 
значения стандартного отклонения по всем 
шкалам в 2021 г. 

При этом в таких областях как проблемы 
с родителями и проблемы со здоровьем на-
блюдается снижение проблемной озабочен-
ности. Некоторое снижение накала проблем-
ных переживаний в межпоколенных 
отношениях можно объяснить тенденцией 
к их трансформации. В частности, Т. В. Ер-
молова приводит данные Д. Лескаускаса 
о том, что под влиянием цифровизации жиз-
ни изменились шаблоны воспитания детей 
и подростков, разрываются «складывавши-

еся веками связки детско-родительских от-
ношений. В результате новое поколение 
растет в отсутствии оппозиции родителей, 
авторитета и поведенческих регламентов, 
в состоянии эмоциональной самоизоляции 
и разрушенной привязанности» [9]. Пробле-
мы в отношениях с родителями подростки 
решают или компенсируют в социальных 
сетях, либо в киберигровом пространстве. 
Эти идеи находят подтверждение и в ряде 
других исследований [29]. 

Статистически значимое снижение степе-
ни переживания проблем, связанных со здо-
ровьем, может быть связано с тем, что сме-
шанная реальность значительно расширяет 

Таблица 1 
Сравнение проблемной озабоченности подростков 2011 г. и 2021 г.

Области 
жизненных 

проблем

2012, N = 331 2021, N = 299 Значимость 
различий 

по критерию 
Манна — Среднее Стд. откл. Ранг Среднее Стд. откл. Ранг

Проблемы, 
связанные 

с обществом
3,18 0,87 1 3,15 1,01 1 0,611

Проблемы 
с будущим 2,56 0,74 3 2,70 0,85 3 0,012

Проблемы 
с самим собой 2,47 0,77 4 2,68 0,98 4 0,007

Проблемы 
со сверстниками 1,99 0,80 8 2,08 0,87 8 0,014

Проблемы 
с родителями 2,44 0,71 5 2,38 0,82 6 0,448

Проблемы 
со школой 2,62 0,63 2 2,76 0,87 2 0,0001

Проблемы 
с досугом 2,25 0,74 7 2,41 0,89 5 0,007

Проблемы 
со здоровьем 2,36 0,66 6 2,25 0,73 7 0,006

Общая 
проблемная 

озабоченность
21,07 4,55 20,41 5,33 0,271

Уитни
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социальные возможности, которые ранее 
могли быть депривированы соматическими 
нарушениями: теперь можно легко найти 
любую информацию, совершить виртуальный 
шопинг или путешествие, учиться, общать-
ся и работать, даже не выходя из дома. Ак-
тивному использованию ресурсов Интерне-
та способствует и возросшая цифровая 
компетентность как самих подростков, так 
и их родителей [22].

Вторым этапом проверки гипотез стало 
выявление возможных изменений в струк-
туре проблемных областей и последующая 
апробация опросника «Психологические 
проблемы подростков в реальном и вирту-
альном жизненном пространстве». Перечень 
проблем из опросника «Психологические 
проблемы подростков» (2012) был дополнен 
28 пунктами о проблемах, возникающих 
в интернет-среде. Этот круг проблем был 
выявлен на предыдущем этапе исследования 
в ходе интервью в фокус-группах (132 под-
ростка), на основе которых был сформирован 
список возможных проблем в интернет-
среде (91 пункт) и проведен онлайн опрос 
292 подростков «Трудные жизненные ситу-
ации и Интернет» для статистически обос-
нованного подтверждения актуальности 
и типичности психологических проблем 
в связи с использованием Интернета. В ре-
зультате последующего частотного анализа 
были отобраны 28 пунктов из 91, имеющих 
наибольшую частоту встречаемости.

На новом этапе исследования были опро-
шены 299 подростков (13–17 лет), которые 
оценивали с помощью 5-балльной шкалы 
степень проблемной озабоченности по 
121 пункту, обозначающему те или иные 
проблемы в реальной и интернет-среде. 
Результаты были подвергнуты факторному 
анализу (метод главных компонент с Вари-
макс-вращением), в результате которого выде-
лены шести факторов, которые объясняют 44,5% 
дисперсии. В каждом из факторов в соответствии 
с процентом объясненной дисперсии оказалось 
разное количество вопросов (табл. 2).

Содержание выявленных 6 факторов от-
части совпадает с проблемными сферами, 
которые были получены при стандартизации 
опросника «Психологические проблемы под-
ростков» в 2012 г. [19]. В частности, сохра-
нились такие сферы как проблемы во взаи-
моотношениях с родителями (фактор 4), 
проблемы со школой (фактор 6) и проблемы, 
связанные с общением со сверстниками (фак-
тор 3). Этот факт говорит о том, что пере-
численные области жизни остаются для под-
ростков значимыми, актуальными, они 
испытывают в связи с ними различные пе-
реживания, в том числе и проблемные. Сто-
ит отметить, что их содержание частично 
изменилось: в данные факторы вошли во-
просы, которые ранее входили в шкалу «про-
блемы, связанные с досугом». Например, 
вопрос «Школа и домашние обязанности 
занимают слишком много времени» вошел 
в фактор проблемы со школой, а вопрос 
«У меня нет постоянной компании, чтобы вме-
сте проводить свободное время» — в фактор 
проблемы с общением и сверстниками. 

В то же время факторный анализ позволил 
установить, что в структуре проблемных 
переживаний подростков эпохи цифровиза-
ции появились новые области: проблемы, 
связанные с личной безопасностью, иден-
тичностью, погруженностью в Интернет. 
В частности, в фактор 1 (проблемы, связан-
ные с общественной и личной безопасно-
стью) вошло самое большое число утверж-
дений. Если в доцифровую эпоху подростки, 
озабоченные жизнью общества, указывали 
на угрозы терроризма, агрессии, наркомании 
и алкоголизма, то сейчас к этому добавились 
переживания в связи с разглашением личной 
информации, боязни мошенничества, потери 
самоконтроля и саморегуляции («Я боюсь 
разглашения (публичности) личной инфор-
мации в сети», «Боюсь оказаться жертвой 
мошенников (обман, снятие денег, вовлечение 
в секту)» и др. Аналогичная тенденция по-
лучена в исследованиях Г. У. Солдатовой 
и Е. И. Рассказовой: уже к 2019 г. на первый 
план выходят риски распространения 
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и использования личной информации, явля-
ющиеся продуктом смешанной онлайн/офлайн 
реальности. Наряду с этим отмечается более 
низкая распространенность частых в прошлые 
годы онлайн-рисков, на преодоление которых 
были направлены различные социальные 
усилия: столкновение с сексуальным контен-
том и вирусными программами [22]. 

Нельзя не признать, что Интернет факти-
чески «заставляет» подростка быть посто-
янно в курсе событий, ежедневно обрушивая 
потоки довольно агрессивной информации, 
которая зачастую превышает адаптационные 
способности подростка — он может не читать 

газет, не смотреть новости по TV, но для него 
совершенно немыслимо выйти из информа-
ционного пространства Интернета, поэтому 
проблемы общественной жизни как бы при-
ближаются к нему, окружают его и начинают 
восприниматься им более остро и более лич-
ностно. Симптоматично, что в этот же фактор 
вошло и несколько вопросов из шкалы «про-
блемы со здоровьем» этого опросника. Напри-
мер, «Я опасаюсь случайно заразиться опасным 
инфекционным заболеванием (СПИДом, ге-
патитом и т. п.)». Скорее всего, это связано 
с последствиями пандемии, которая перевела 
проблемы здоровья из разряда личных или 
семейных в разряд проблем общества.

Таблица 2 
Результаты факторного анализа — объясненная дисперсия по методике 

«Психологические проблемы подростков в реальном и виртуальном жизненном пространстве»

Факторы Кол-во
вопросов

Начальные собственные 
значения

Суммы квадратов нагрузок 
вращения

Итого % Диспер-
сии

Кумуля-
тивный % Итого % Диспер-

сии
Кумуля-

тивный %

1. Проблемы, 
связанные 

с общественной 
и личной 

безопасностью

27 29,837 24,658 24,658 12,836 10,609 10,609

2. Проблемы 
становления 

идентичности
25 8,337 6,890 31,549 9,621 7,951 18,560

3. Проблемы, 
связанные 

с общением 
и сверстниками

20 5,748 4,750 36,299 8,636 7,137 25,697

4. Проблемы 
во взаимоотноше-
ниях с родителями

18 3,935 3,252 39,551 8,176 6,757 32,454

5. Проблемы, 
связанные 

с погруженностью 
в Интернет

17 3,145 2,599 42,151 7,837 6,477 38,931

6. Проблемы, 
связанные 
со школой

14 2,800 2,314 44,464 6,695 5,533 44,464



16

Известия РГПУ им. А. И. Герцена 

Фактор 2 объединил в себе вопросы, ко-
торые ранее входили в две разные шкалы 
«проблемы, связанные с будущим» и «про-
блемы с самим собой». Опираясь на идеи 
Э. Эриксона о том, что частью становления 
идентичности является осознание подрост-
ками временной перспективы, единства себя 
в прошлом, настоящем и будущем, мы на-
звали фактор 2, который включал соответ-
ствующие утверждения, «проблемы станов-
ления идентичности». Здесь важно отметить, 
что актуализация проблемы идентичности 
произошла в последние годы и связана, 
по-видимому, с особенностями становления 
сознания подростков, живущих одновремен-
но в реальном и виртуальном мире. Выделе-
ние этого фактора в структуре перечня 
проблемных переживаний соотносится 
с результатами других исследователей, об-
ративших на это внимание [2; 3; 12; 26; 31]. 

Фактор 3 — проблемы, связанные с об-
щением, отразил изменение содержания про-
блем подростков как в сторону широты об-
щения (что соответствует действительности, 
поскольку Интернет предоставил такие воз-
можности), так и осознания себя как субъ-
екта коммуникации (переживание своих 
особенностей как источника коммуникатив-
ных затруднений). Д. Кардефельт-Винтер 
отмечает стимулирующее влияние исполь-
зования цифровых технологий для социаль-
ных отношений: подростки используют сети 
как для укрепления существующих отноше-
ний и поддержания связи с друзьями, так 
и для компенсации дефицита социальных 
связей и построения новых позитивных от-
ношений. Однако среди негативных послед-
ствий указывает на формирование у них 
ложных стандартов и развитие чувства соб-
ственной неполноценности [34].

Смешанная реальность не только повы-
шает значимость коммуникативных онлайн-
рисков, но и порождает новое пространство 
рисков (столкновения с жестокостью онлайн 
и киберагрессией) и требует особого внима-
ния, поскольку эмоционально тяжело пере-
носится подростками [22]. 

Результаты факторного анализа также под-
твердили, что проблемы, связанные с интер-
нетом, представляют отдельную группу 
(фактор 5) в структуре проблемной озабо-
ченности, куда вошли 17 из 28 вопросов, 
которые в изначальном списке были посвя-
щены этой тематике. Вот некоторые из них, 
обладающие наибольшим факторным весом: 
«Мне трудно распределять время между Ин-
тернетом и выполнением домашних обязан-
ностей», «Я не могу контролировать время, 
проводимое в Интернете», «Если у меня нет 
Интернета, я боюсь оказаться не в курсе 
каких-то важных событий для меня и друзей», 
«Боюсь, что моя жизнь будет безрадостной, 
если исчезнет Интернет», «Без Интернета 
чувствуешь себя “как без рук”». Можно за-
метить, что порождаемые интернет-средой 
проблемы затрагивают разные сферы жизни 
подростка — коммуникацию, самосознание, 
эмоциональное благополучие и др. 

Таким образом, проведенный факторный 
анализ продемонстрировал, с одной стороны, 
преемственность содержания проблемных 
переживаний подростков, а с другой стороны, 
его трансформацию под влиянием социальных 
условий, в частности развития Интернета 
и повышения актуальности вопросов личной 
безопасности, включая влияние пандемии.

Выводы 
1) Степень проблемной озабоченности 

подростков 2021 г. по сравнению 
с подростками 2012 г. существенно 
не изменилась с небольшой тенденци-
ей к снижению. Вместе с тем показате-
ли всех проблемных областей 2021 г. 
распределились в более широком ди-
апазоне, чем показатели 2012 г., что 
указывает на возрастание вариативно-
сти в остроте и характере их проблем-
ных переживаний.

2) Степень проблемной озабоченности 
в условиях цифровизации по резуль-
татам сравнительного анализа оказа-
лась выше по большинству шкал (про-
блемы с самим собой, со сверстниками, 
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с досугом), что объясняется появле-
нием новых вызовов, созданных 
интернет-средой и смешанной реаль-
ностью. В категориях проблем с роди-
телями и своего здоровья современные 
подростки показали некоторое сниже-
ние остроты переживаний, что может 
быть связано с новыми возможностя-
ми использования интернет-ресурсов, 
а также повышением цифровой ком-
петентности подростков и их родите-
лей. 

3) Сравнение содержания психологиче-
ских проблем периода тотальной циф-
ровизации и предшествующего этому 

периода позволяет утверждать, что 
часть психологических проблем под-
ростков носит инвариантный характер 
(проблемы, связанные с жизнью об-
щества, проблемы взаимоотношений 
в семье, в школе и др.), но часть — 
варьирует: «уходят» из проблемного 
поля такие отдельные области, как 
досуг, здоровье, проблемы, связанные 
с будущим. Но это не означает, что они 
исчезли совсем. Они влились и транс-
формировались в новые области про-
блемных переживаний — личная без-
опасность, погруженность в Интернет, 
проблемы идентичности.
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