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Резюме
Актуальность исследования обоснована необходимостью уточнения траекторий развития общения подростков 
и молодежи в разные периоды пандемии.
Целью является анализ удовлетворенности дистанционным и реальным общением в подростковом и юношеском 
возрасте в ситуации социального ограничения.
Методы представлены анкетированным опросом (Google‑ формы), направленным на  выявление изменений 
в общении у подростков в разные периоды пандемии, самооценкой по  10‑балльной шкале удовлетворенности 
общением, ассоциативным опросом относительно общения в  пандемию, а  также вопросами, выявляющими 
изменения в  досуговой деятельности. Исследование включало поисковый этап (весна 2020  г.) и  основной 
(осень 2021 г.), в котором дополнительно использовался опросник аффилиации А. Мехрабиана для выявления 
мотивации социальных контактов.
Выборка. Учащиеся средних школ и студенты младших курсов вузов —  306 человек (средний возраст 15,9 лет); 
мужского пола —  34%, женского —  66%.
Результаты показывают значимые различия ретроспективных и  актуальных оценок удовлетворенности 
общением в пандемической ситуации: более высокий уровень удовлетворенности реальным общением осенью 
2021  г. по  сравнению с  2020‑м (p  < 0,001), значимое снижение удовлетворенности дистанционным общением 
(p < 0,01). Выявлено, что подростки‑ школьники больше удовлетворены общением в первый период пандемии, 
в  отличие от  студентов (p  < 0,05); более удовлетворены реальным общением подростки, которые меньше 
нуждаются в близких друзьях, и кто легко сходится с людьми. Удовлетворены реальным общением подростки 
с высоким стремлением к принятию (p < 0,05) и низким страхом быть отвергнутыми.
Выводы. В  ситуации пандемии дистанционное общение имело позитивное значение  —   компенсирование 
реальных социальных контактов через усиление тенденции использования интернет‑ пространства для 
коммуникаций и взаимодействия. После карантина часть подростков в большей степени стали ценить реальное 
общение, другие предпочли продолжать общаться через интернет, избегая личных встреч.
Результаты использованы для психокоррекционной работы в плане преодоления преимущественной ориентации 
на виртуальные контакты, интернет‑ привязанности.
Ключевые слова: подростки и  молодежь, реальное и  дистанционное общение, период пандемии COVID‑19, 
социальные ограничения, удовлетворенность общением.
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Abstract
Background. The study is evoked by the need to clarify the trajectories of the development of communication among 
adolescents and young people in different periods of the pandemic.
Objective. The aim is to analyze satisfaction with mediated and real communication in adolescence and youth in a situation 
of restriction of social contacts.
Methods. The methods included a questionnaire survey (Google forms) aimed at identifying changes in communication 
among adolescents during different periods of the pandemic; self‑assessment on a  10‑point scale of satisfaction with 
communication; an associative survey regarding communication during the pandemic; as well as questions that identify 
changes in leisure activities. The study included a search stage (spring 2020) and the main stage (autumn 2021), in which 
A. Mehrabian’s affiliation questionnaire was additionally used to identify the motivation for social contacts.
Sample. Students of secondary schools and students of junior courses of universities took part in the research. The sample 
included 306 people (average age 15.9 years); male —  34%, female —  66%.
Results. The study revealed significant differences between retrospective and current assessments of satisfaction with 
communication in a  pandemic situation: the higher level of satisfaction with real communication in autumn 2021 as 
compared to 2020 (p < 0.001), a significant decrease in satisfaction with remote mediated communication (p < 0.01). It 
was found that adolescent schoolchildren are more satisfied with communication during the first period of the pandemic, 
unlike students (p < 0.05). Adolescents who are less in need of close friends and who easily converge with people are more 
satisfied with real communication. Adolescents with a high desire for acceptance (p < 0.05) and a low fear of rejection are 
satisfied with real communication.
Conclusions. In the context of the pandemic, remote communication had a positive meaning —  compensating for real 
social contacts through the strengthening of the trend to use the Internet space for communication and interaction. After 
quarantine, some teenagers began to appreciate real communication to a greater extent, while others preferred to continue 
communicating via the Internet, avoiding personal meetings.
The results were used in psycho‑ corrective work in terms of overcoming the predominant orientation towards virtual 
contacts and Internet attachment.
Keywords: adolescents and youth, real and remote communication, distant mediated communication, the period of the 
COVID‑19 pandemic, the period of social restrictions, communication satisfaction.
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Введение

Вследствие ограничений, связанных с  пандемией, 
в том числе самоизоляции и дистанционной работы, 
обучения, общение людей в значительной мере пере‑
местилось в интернет‑ среду. Переход исключительно 
на дистанционное, в том числе виртуальное, онлайн‑ 
общение, которое оказалось единственно возмож‑
ным для подростков весной, а также в определенной 

мере и  в  осенний период 2020  года, очевидно, по‑
влекло за  собой изменение социальных контактов 
подростков и  их потребности в  личных встречах 
офлайн. Разрыв между реальным и дистанционным 
общением становится все значительней, случаи ком‑
муникативного «эскапизма» (ухода от реального об‑
щения, которое заменяется виртуальными контак‑
тами) становятся более частыми, что деформирует 
жизнь и поведение подростков.

© Bityutskaya E. V., Vorontsova E. V., 2023
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Реальность усиления тенденции вытеснения ре‑
ального общения виртуальным, обострившаяся 
в  ситуации пандемии, ставит многочисленные во‑
просы о  последствиях смещения общения в  сторо‑
ну дистанционной, цифровой, виртуальной среды 
для развития подростков, о  возможностях реализа‑
ции ведущей деятельности подросткового возраста 
(интимно‑ личностное общение) в  подобной форме. 
В  советский период происходила активная научная 
дискуссия относительно понятий общения и деятель‑
ности (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, 
М. И. Лисина, Л. И. Божович и  др.); в  культурно‑ 
исторической психологии (Л. С. Выготский и  др.) 
общение подростка являлось центральным фоку‑
сом изучения развития личности (Д. Б. Эльконин, 
Л. И. Божович, И. С. Кон и  др.). В  постсоветский пе‑
риод, с появлением интернета и стремительным раз‑
витием социальных сетей, появился новый ракурс 
рассмотрения данной темы —  виртуальное, опосред‑
ствованное цифровыми средствами, дистанционное 
общение, которое имеет много различных аспектов. 
Исследователи фокусируются на  таких проблемах, 
как влияние виртуального общения на психологиче‑
ское здоровье, его психологические риски (Солдатова, 
Ярмина, 2019; Хломов, Бочавер, Корнеев, 2020; и др.), 
затруднения общения (Реан, Ставцев, 2020) и другие.

Ключевыми характеристиками общения являются 
активный характер процессов, существующих между 
людьми, направленных на совместную деятельность, 
имеющих такие цели как обмен информацией, опы‑
том, действиями, эмоциями, пониманием друг дру‑
га и  самопонимание (Андреева, 2009). Виртуальное 
общение осуществляется с  помощью телекоммуни‑
кационных систем и носит опосредствованный элек‑
тронными цифровыми устройствами характер.

Социализация современных подростков проходит 
как в  реальном, так и  виртуальном мире, посред‑
ством реального и  виртуального общения. Именно 
общение со  сверстниками является ведущей дея‑
тельностью в  подростковом возрасте, определяя 
новообразования личности человека (Мудрик, 2016; 
Бовина, Дворянчиков, 2020; Martsinkovskaya, 2019; 
и  др.). Формирование идентичности у  школьни‑
ков, студентов происходит под влиянием контактов 
со своими сверстниками во время учебы в образова‑
тельном учреждении (Adams et al., 2006; Luyckx et al., 
2006). Качество реальных контактов имеет важное 
значение для самооценки и психологического благо‑
получия взрослеющего человека (Cameron, 1999).

В научной психологической среде активно обсуж‑
дается ситуация пандемии COVID‑19 и  ее возмож‑
ные психологические последствия для конкретно‑
го человека и человечества в целом (Асмолов и др., 
2020). В России и за рубежом интенсивно изучается 

подростковое общение в  условиях экстремальной 
ситуации, имеющей масштабный экстерриториаль‑
ный характер. В  связи с  требованиями безопасно‑
сти здоровья, особенно в начале периода пандемии, 
были введены социальные ограничения, включаю‑
щие социальную изоляцию и самоизоляцию, что ста‑
ло определенным вызовом и предметом осмысления 
для психологов и психиатров во всем мире (Магомед‑ 
Эминов, 2021; и др.).

Пандемия COVID‑19 привлекла особое внимание 
исследователей к достаточно уязвимой группе насе‑
ления  —   подросткам и  юношеству, поскольку яви‑
лась важным стрессогенным фактором, который мог 
поставить под угрозу психическое здоровье учащих‑
ся и  изменить образ жизни, привести к  серьезным 
последствиям для их благополучия и  успеваемости. 
Одним из  важных моментов социальных ограниче‑
ний являлся обязательный переход на  дистанцион‑
ное обучение (Баранова и др., 2020; и др.), обусловив‑
ший кардинальное преобразование образовательной 
среды. Изоляция и одиночество, испытанные во вре‑
мя пандемии COVID‑19, рассматриваются как значи‑
тельные факторы риска для психологического разви‑
тия подростков и молодых людей (Buizza et al., 2022) 
и для психического здоровья среди населения в це‑
лом (Richter et al., 2021).

Исследования, направленные на изучение психиче‑
ского здоровья и самочувствия учащихся школ и сту‑
дентов колледжей во время пандемии COVID‑19, де‑
монстрируют наличие противоречивых тенденций. 
Ряд авторов отмечает усиление симптомов тревоги, 
депрессии, расстройств настроения и  расстрой‑
ства личности; увеличение дистресса после начала 
COVID‑19, переживание одиночества, употребление 
психоактивных веществ, проблемы с  экстернализа‑
цией и вниманием (Ениколопов и др., 2020; Bussone 
et al., 2020; Copeland et al., 2021; Elmer et al., 2020; 
Fruehwirth et al., 2021). В  других исследованиях на‑
блюдалось уменьшение психологических симптомов 
или обнаруживалось, что они оставались достаточно 
стабильными во  время пандемии COVID‑19 (Horita 
et al., 2021; Li et al., 2020; Rettew et al., 2021). Траектории 
психического здоровья и благополучия человека ва‑
рьировались в  зависимости от  принадлежности его 
к  той или иной социальной группе  —   этнической, 
гендерной и  др. В  частности, девушки сообщали 
о более высоких уровнях тревоги, депрессии, стресса 
и одиночества в период локдауна (Elmer et al., 2020; 
Fruehwirth et al., 2021; Wilson et al., 2021). Возможное 
объяснение этого результата заключается в том, что 
женщины, по‑видимому, больше, чем мужчины, по‑
лагаются на  социальную поддержку. В  других ис‑
следованиях были выявлены такие факторы риска 
психического здоровья учащихся во время пандемии 
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COVID‑19, как экстраверсия, открытость и уступчи‑
вость (Rettew et al., 2021).

Во время пандемии также изменился образ жизни 
учащейся молодежи и подростков: они стали вести 
более сидячий образ жизни, больше времени про‑
водить в одиночестве (Elmer et al., 2020), меньше за‑
ниматься физической активностью (Dun et al., 2021; 
Wilson et al., 2021), все чаще и дольше пользоваться 
интернетом, особенно в поисковых контентах Google 
и YouTube (Zhang et al., 2020). Теория компенсатор‑
ного использования интернета (Kardefelt‑ Winther, 
2014) предполагает, что, когда у  людей возникают 
психосоциальные проблемы в  реальном мире, они 
могут использовать виртуальные сети или мобиль‑
ные телефоны, чтобы избежать негативных чувств 
(например, одиночества). Исследователи (Kerkhof 
et al., 2011) утверждают, что пользователи мобиль‑
ных телефонов полагаются на приложения для об‑
мена мгновенными сообщениями и  установления 
социальных отношений онлайн с другими людьми, 
что может расширить социальные каналы, улуч‑
шить качество дружбы, и  уменьшить негативные 
чувства. Например, опрос 4509 учащихся средних 
школ в  Китае показал, что одиночество, нерешен‑
ные жизненные проблемы и  чрезмерное исполь‑
зование смартфонов положительно коррелируют 
(Zhen, Liu, Hong, & Zhou, 2019). Во время пандемии 
COVID‑19 из‑за требований социального дистан‑
цирования и  карантина учащимся средней и  стар‑
шей школы пришлось сократить личное общение 
со  своими одноклассниками, что могло усилить 
риск проблемного поведения в  виде зависимости 
от гаджетов и усиления мотивации эскапизма (Li et 
al., 2021). Следовательно, пребывание дома во время 
пандемии COVID‑19 могло побуждать подростков 
к бегству от реальности, использованию мобильных 
телефонов для развлечения, чтобы уменьшить пси‑
хологическое переживание одиночества.

Следует отметить, что экстравертные, открытые 
студенты в  сравнении с  учащимися интравертного 
типа, а также молодежи из проблемных семей, сооб‑
щили о худших последствиях для психического здоро‑
вья во время пандемии. Субъекты‑ экстраверты имеют 
более широкие и разнообразные социальные контак‑
ты и  виды социальной поддержки, чем интроверты 
(Swickert et al., 2002), что может объяснить, почему они 
более серьезно пострадали от карантина/изоляции.

Следует подчеркнуть, что подростковый возраст 
является периодом экспериментирования с  отно‑
шениями между людьми: появляются новые дру‑
зья, меняются компании и  привычки, происходят 
конфликты и  примирения. Именно через общение 
со сверстниками подросток ищет свое место в обще‑
стве, реализуя потребности быть в среде сверстников, 

занять определенное место в  коллективе сверстни‑
ков, поиска и признания ценности собственной лич‑
ности.

Виртуальный мир для подростка —  это особое пси‑
хологическое пространство, где человек может быть 
не тем, кем он является в реальной жизни. С помо‑
щью интернета подросток может виртуально до‑
стигнуть целей, которые ему сложно или невозмож‑
но осуществить в реальной деятельности. В онлайн 
мире, в  том числе в  социальных сетях, подросток 
может более открыто выражать свою позицию, при‑
думывать себе историю, экспериментировать со сво‑
им Я, по‑разному презентировать себя, не стеснять‑
ся чувств, эмоций, чувствовать себя комфортнее 
и увереннее, получить признание и эмоциональную 
поддержку (Иксанова, 2019), общаться с  людьми 
из  разных городов и  стран. Среди негативных про‑
явлений виртуального общения называются ано‑
нимность партнера, сложности определения правды 
и реальных переживаний собеседника, возможность 
эмоциональной привязанности к человеку, который 
находится очень далеко, что может нанести ущерб 
эмоциональному и  психологическому состоянию, 
кибербуллинг (Xie et al., 2022). Важной темой совре‑
менных исследований в  области интернет‑ общения 
подростков, является изучение зависимости от  ин‑
тернета и особенности развития общения у интернет‑ 
зависимых подростков (Солдатова и др., 2019).

Таким образом, реальное и  виртуальное общение 
существуют параллельно, заменяют или дополняют 
друг друга, так как устанавливать контакт, делиться 
информацией, мотивировать активность партнера 
по общению, возможно как в реальной, так и в вир‑
туальной среде. Ситуация пандемии, ограничиваю‑
щая возможности реальных контактов, задает новый 
ракурс исследования общения в подростковой и мо‑
лодежной среде.

Целью исследования является анализ удовлет‑
воренности подростков и  юношей дистанционным 
и реальным общением в ситуации социального огра‑
ничения и изоляции.

Методы

Методы исследования представлены анкетиро‑
ванным опросом, Google‑ формы были размещены 
в групповых мессенджерах школьников и студентов. 
В  анкетирование включены оценки удовлетворен‑
ности общением по  10‑балльной шкале, ассоциации 
респондентов относительно общения в  пандемию, 
а также вопросы, выявляющие изменения в досуговой 
деятельности. Исследование проводилось в два этапа: 
1) поисковый этап (2020 г.) и 2) основной (2021 г.).
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На втором этапе были внесены следующие дополне‑
ния: сравнение удовлетворенности реальным и  дис‑
танционным общением в начале пандемии и современ‑
ной ситуации (по 10‑балльным шкалам); уточнялось, 
произошли ли изменения и какие в социальном окру‑
жении и  контактах; тест мотивации аффилиации 
А. Мехрабиана (в адаптации М. Ш. Магомед‑ Эминова 
(Магомед‑ Эминов, 1987). Статистическая обработка 
проведена с помощью программы Excel. Для выявле‑
ния связей между переменными использовался коэф‑
фициент корреляции Пирсона (r), анализ значимости 
различий для зависимых и  независимых выборок 
проводился с  помощью Стьюдент‑ теста (возвраща‑
ет вероятность (p‑value), соответствующую t‑тесту 
Стьюдента (Student t‑test). Был проведен контент‑ 
анализ свободных ассоциаций об общении.

Выборка

В исследовании приняли участие учащиеся средних 
школ и студенты младших курсов вузов, всего —  306 
человек (средний возраст 15,9 лет); мужского пола —  
34%, женского —  66%. Респонденты первого этапа —  
238 человек, женского пола  —   153 (64%), мужско‑
го —  85 (36%); студентов —  117 (средний возраст 21,1, 
мужского пола —  38 (32,5%), женского —  79 (67,5%); 
школьников —  121 (средний возраст 12 лет, мужского 
пола —  47 (39%), женского —  74 (61%). На втором эта‑
пе —  68 человек (средний возраст 14,7 лет, мужского 
пола —  18 (26%), женского —  50 (73%)).

Результаты исследования

Поисковое исследование позволило получить данные 
об  удовлетворенности общением в  период действия 
мер социального дистанцирования и  дистанционно‑
го обучения (весна‑ осень 2020  года). Средние оценки 
удовлетворенности общением представлены в табл. 1.

Таблица 1. Удовлетворенность общением в первый период 
пандемии COVID‑19 у студентов и школьников  
(1 этап исследования)

Удовлетворенность общением M±SD
Общая по выборке в целом (n = 306) 5,89±2,87
Общая 1 этап (n = 238) 5,92±2,88
У студентов (n = 117) 5,55±2,59
У школьников (n = 121) 6,28±3,08

Сравнение удовлетворенности общением
p-value 
Student t-test

Сравнение удовлетворенности общением 
у студентов и школьников 0,03*

* при p < 0,05

Table 1. Satisfaction with communication during the first period  
of the COVID‑19 pandemic among students and schoolchildren 
(stage 1 of the study)

Satisfaction with communication X±SD
Total for the sample as a whole (n = 306) 5.89±2.87
Total Stage 1 (n = 238) 5.92±2.88
Students (n = 117) 5.55±2.59
Schoolchildren (n = 121) 6.28±3.08
Comparison of satisfaction with 
communication

p‑value 
Student t‑test

Comparison of satisfaction with communication 
among students and schoolchildren 0.03*

* significant at p < 0.05

При анализе результатов поискового исследования 
отметим, что удовлетворенность общением в  пер‑
вые периоды пандемии (в  2020  году) в  целом выше 
среднего значений 10‑балльной шкалы. По  сравне‑
нию с ретроспективным взглядом на данный период 
у респондентов основного исследования, подростки 
и юноши в 2020 г. значимо выше (p < 0,01) оценивали 
удовлетворенность своим общением в период самои‑
золяции и дистанционного обучения.

При сравнении удовлетворенности общением 
у  школьников и  студентов обнаружены значимые 
различия (p  < 0,05) в  оценке удовлетворенности: 
школьники более высоко оценивают общение в дис‑
танционной форме, чем студенты. В свободных вы‑
сказываниях они указывают на общение с помощью 
гаджетов, совместный просмотр фильмов, освоение 
Zoom для контактов и т. д. Студенты же писали о за‑
груженности своего дня дистанционным обучением 
и усталостью.

Второй этап исследования проходил в  ситуации 
снятия ряда пандемических ограничений, в  част‑
ности, школьники и студенты перешли к очно‑дис‑
танционному обучению, предполагающему введение 
карантина в случае заболевания учащихся COVID‑19 
(осень 2021  года). Сравнительный анализ оценки 
удовлетворенности реальным и дистанционным об‑
щением ретроспективно (в  2020  году) и  актуально 
(в 2021 году) представлены в табл. 2.
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Таблица 2. Сравнение удовлетворенности общением в 2020 и 2021 гг. у студентов и школьников (2 этап исследования)

Удовлетворенность общением M±SD
Общая 2 этап (n = 68) 5,06±2,40
удовлетворенность реальным общением в 2020 г. 5,06±2,40
удовлетворенность дистанционным общением в 2020 г. 5,76±2,85
удовлетворенность реальным общением в 2021 г. 8,33±1,98
удовлетворенность дистанционным общением в 2021 г. 5,68±2,62
Сравнение удовлетворенности общением p‑value Student t‑test
Сравнение удовлетворенности общением в 2020 году (поисковый и основной этапы) 0,006*
Сравнение удовлетворенности реальным общением в 2020 и 2021 гг. (основной этап) 0,000**
Сравнение удовлетворенности дистанционным общением в 2020 и 2021гг(основной этап) 0,005*

* при p < 0,05
** при p < 0,001

Table 2. Comparison of satisfaction with communication in 2020 and 2021 in students and schoolchildren (stage 2 of the study)

Satisfaction with communication M±SD
Total stage 2 (n = 68) 5.06±2.40
satisfaction with real communication in 2020 5.06±2.40
satisfaction with remote communication in 2020 5.76±2.85
satisfaction with real communication in 2021 8.33±1.98
Satisfaction with remote communication in 2021 5.68±2.62
Comparison of satisfaction with communication p‑value Student t‑test
Comparison of satisfaction with communication in 2020 (exploratory and main stages) 0.006*
Comparison of satisfaction with real communication in 2020 and 2021 (main stage) 0.000**
Comparison of satisfaction with remote communication in 2020 and 2021 (main stage) 0.005*

* significant at p < 0.05
** significant at p < 0.001

Основное исследование показало, что удовлетво‑
ренность реальным и  виртуальным общением раз‑
лична в  разные периоды пандемии. Так, ретроспек‑
тивная оценка удовлетворенности своими реальными 
контактами в начале пандемии (2020) значимо ниже 
(p  < 0,000) удовлетворенности реальным общением 
в  настоящем (осень 2021  г.). Показатели смещаются 
с середины 10‑балльной шкалы к ее позитивному по‑
люсу (более 8 баллов), что свидетельствует о высокой 
степени удовлетворенности общением.

Обратная тенденция обнаруживается при сравне‑
нии удовлетворенности дистанционным общением 
в актуальный момент с ретроспективными представ‑
лениями, относящимися к периоду социальной изо‑
ляции: выявлены значимые различия (p < 0,01) между 
2020 и  2021  годами, причем удовлетворенность дис‑
танционным общением в воспоминаниях выше, чем 
в настоящем.

Респонденты отмечают, что в период пандемии изме‑
нился круг общения. Если, по понятной причине, под‑
ростки и юноши в 2020 году указывали, в основном, 
на  сужение общения, избирательный характер кон‑
тактов, то в 2021 ответы распределились по группам:

1) расширение своих контактов отметили 40,3% ре‑
спондентов;

2)  37,5% указали на  сужение своего социального 
окружения;

3)  не  почувствовали количественных изменений 
22,2% опрошенных, но  они считают, что общение 
из  реальной жизни перешло на  виртуальные плат‑
формы с теми же людьми.

Важно, что группы испытуемых, которые указали 
на  изменение круга общения как в  сторону расши‑
рения, так и  снижения, практически равны по  чис‑
ленности, в то время как третья группа насчитывает 
в два раза меньше респондентов. Очевидно, это сви‑
детельствует о  значительной трансформации обще‑
ния подростков, что задает для них ситуацию необхо‑
димости решать задачу установления связей с новым 
окружением, с одной стороны, а с другой, возможно, 
испытывать чувство утраты, потери.

Почти все участники опроса (91,7%) отметили, что 
чаще всего используют социальные сети для обще‑
ния, а 59,7% опрашиваемых ответили, что преимуще‑
ственно общаются по телефону; 36,1% подростков ис‑
пользуют для общения дистанционные платформы; 



Национальный психологический журнал. 2023. Т. 18, № 2(50)

72

Баранова В.А., Дубовская Е.М., Савина О.О.
Удовлетворенность общением подростков и молодежи 
во время пандемии COVID-19

41,7% подростков затруднились в определении того, 
что именно привнесло в  их жизнь (обогатило или 
обеднило) дистанционное общение. Негативные ре‑
зультаты для себя от  виртуального общения отме‑
чают 26,4% процентов опрашиваемых, положитель‑
ные —  у 31,9% опрашиваемых.

Данные, полученные по  Опроснику аффилиации 
А. Мехрабиана, в  частности, средние показатели 
по  группе испытуемых свидетельствуют о  большей 
выраженности мотива «стремление к  принятию 
группой» (табл.  3). Подобная мотивация ведет под‑
ростков к поиску общения в группе, выражает высо‑
кую потребность в контактах, общительности.

Таблица 3. Средние показатели по двум мотивационным тенден‑
циям в общении

Мотивационные тенденции M±SD
Страх отвержения 120,08±24,21
Стремление к принятию 128,83±26,20

Table 3. Average indicators for two motivational trends in 
communication

Motivational tendencies M±SD
Fear of rejection 120.08±24.21
Desire for acceptance 128.83±26.20

В  табл.  4 представлены результаты сравнитель‑
ного исследования связи удовлетворенности ре‑
альным и  дистанционным общением в  начальный 
период пандемии (в 2020 г.) и по прошествии одно‑
го года (в  2021  г.) с  мотивационными тенденциями 
Стремление к принятию и Страх отвержения.

Таблица 4. Связи удовлетворенности реальным и дистанционным общением с мотивацией аффилиации (R‑Рearson)

Удовлетворенность общением / Мотивационные тенденции Стремление к принятию
r

Страх отвержения
r

удовлетворенность реальным общением в 2020 г. –0,01 0,05
удовлетворенность реальным общением в 2021 г. 0,31* –0,25*
удовлетворенность дистанционным общением в 2020 г. 0,04 –0,04
удовлетворенность дистанционным общением в 2021 г. 0,15 –0,10

*Корреляция значима при p < 0,05

Table 4. Relationships of satisfaction with real and remote communication with affiliation motivation (R‑Рearson)

Satisfaction with communication / Motivational tendencies Desire for acceptance
r

Fear of rejection
r

satisfaction with real communication in 2020 –0.01 0.05
satisfaction with real communication in 2021 0.31* –0.25*
satisfaction with remote communication in 2020 0.04 –0.04
satisfaction with remote communication in 2021 0.15 –0.10

*Correlation is significant at p < 0.05

Анализ связей удовлетворенности общением с мо‑
тивацией аффилиации выявил значимую положи‑
тельную корреляцию (r = 0,31, p < 0,05) между удов‑
летворенностью реальным общением в  актуальный 
период (осень 2021 года) и стремлением к принятию, 
а также отрицательную со страхом быть отвергнутым 
(r= –0,25, p < 0,05). Результаты показывают, что бо‑
лее удовлетворены реальным общением подростки, 
которые легко сходятся с людьми (0,31) —   они име‑
ют большой круг общения и чаще взаимодействуют 
с людьми в реальной жизни. С другими параметра‑
ми удовлетворенности реальным и  дистанционным 

общением (ретроспективно и  в  настоящем) значи‑
мых связей с мотивами аффилиации не выявлено.

Обсуждение результатов

Требования социального дистанцирования, обяза‑
тельной самоизоляции в ситуации локдауна в первый 
год пандемии COVID‑19 (2020  г.) привели к  серьез‑
ным изменениям образа жизни и привычных прак‑
тик общения у подростков и юношей. Вынужденное 
ограничение реальных контактов способствовало 
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усилению значимости виртуального общения, резко‑
му всплеску использования интернета в  целях обу‑
чения, поддержания жизнедеятельности и контактов 
с другими людьми. Дистанционное общение с помо‑
щью цифровых электронных устройств позволило, 
в том числе, скомпенсировать дефицит общения в ре‑
альной жизни  —   об  этом свидетельствуют данные, 
показывающие, что в первые месяцы пандемии удов‑
летворенность общением у подростков и юношей на‑
ходилась на уровне выше среднего, то есть подростки 
в целом были довольны контактами со сверстника‑
ми, и  эти контакты носили преимущественно вир‑
туальный характер. В качестве иллюстрации приве‑
дем несколько высказываний, которые были даны 
респондентами‑ студентами в  свободной форме, 
относительно особенностей общения в  этот пери‑
од: «Немного расстраивало отсутствие социальных 
взаимодействий, но их возмещало онлайн‑ общение»; 
«За время карантина я даже завела новых знакомых. 
Онлайн конечно, но все же появление новых людей 
в  жизни всегда немного радует»; «В  целом сильной 
нехватки общения или выходов в свет я не чувство‑
вала». Контент‑ анализ высказываний выявил проти‑
воречивые тенденции: с одной стороны, респонденты 
отмечали сужение круга общения, с  другой  —   под‑
черкивали, что, во‑многом, это был их собственный 
выбор, желание или нежелание общаться дистанци‑
онно —  по телефону, интернету, в социальных сетях. 
Например: «Два раза в  неделю я  общалась с  двумя 
людьми, не  считая родителей, и  большего мне уже 
не хотелось»; «Мне достаточно пообщаться 5 минут 
в  день с  одним конкретным человеком, чтобы пол‑
ностью чувствовать удовлетворенность»; «Я  не  ис‑
пользовала соцсети, только если мне не нужно было 
отправлять  какие‑то задания преподавателям, я поч‑
ти не общалась с друзьями. И в тот момент я не чув‑
ствовала себя плохо».

В  период пандемии почти все респонденты стол‑
кнулись с  различными проблемами. Например, 
в  период полного локдауна некоторые опрашива‑
емые отмечали депрессивные состояния, страхи, 
недостаток тактильности. По  нашему мнению, эти 
состояния связаны с  ограничением пространства, 
подвижности, рутиной, монотонией, вынужденным 
характером контактов, невозможностью быть рядом 
с  друзьями, что обуславливало для подростка по‑
стоянное нахождение наедине со своими проблема‑
ми и  переживаниями. Как указывали респонденты 
с высокой мотивацией общения, во время самоизо‑
ляции они часто писали в  соцсетях, созванивались 
по видео, чтоб хоть  как‑то почувствовать друг дру‑
га. Однако респонденты уточняли, что даже такого 
общения было мало, хотелось встретиться в жизни. 
Очень важным оказалось иметь возможность выхода 

за  пределы пространственных ограничений  —   сме‑
нить обстановку, выйти на улицу, свежий воздух, за‑
няться спортом, осваивать макросоциум, социокуль‑
турные практики, посещая новые места  —   театры, 
выставки, концерты, кафе.

В  качестве положительных сторон характерного 
для начального периода пандемии перехода на  дис‑
танционное обучение респонденты отметили появ‑
ление свободного времени, что позволило расши‑
рить возможности саморазвития и  потратить его 
на  любимые занятия, на  общение с  семьей, на  при‑
обретение новых друзей. В тоже время респонденты 
указали на снижение учебной мотивации, ухудшение 
самочувствия, усиление зависимости от компьютер‑
ных игр, которые помогали не впадать в апатию. Эти 
данные согласуются с исследованиями, подчеркива‑
ющими негативные аспекты влияния ситуации пан‑
демии на состояние подростков и молодежи (Bussone 
et al., 2020; Copeland et al., 2021; Elmer et al., 2020; 
Fruehwirth et al., 2021).

Подростки‑ студенты оказались в  более уязвимой 
позиции, чем школьники (их удовлетворенность об‑
щением в  первые периоды пандемии ниже). Наши 
данные согласуются с  другими исследованиями 
(Buizza et al., 2022), указывающими на то, что многие 
студенты, в отличие от более младших подростков‑ 
школьников, помимо учебы, должны были решать 
проблемы, связанные с  зарабатыванием денег, под‑
держанием отношений с партнерами, членами семьи, 
здоровьем и т. д.

В 2021 году, когда происходило постепенное снятие 
социальных ограничений, дистанционное общение 
не  утратило своих функций и  значения, но  удов‑
летворенность виртуальными контактами уступает 
удовлетворенности реальным общением. Очевидно, 
что здесь обнаруживаются допандемические тен‑
денции: контактное общение и  общение в  социаль‑
ных сетях сопоставимы по  частоте использования, 
но  предпочтение отдается именно реальным непо‑
средственным контактам (Холмогорова, Авакян, 
Клименкова, Малюкова, 2015).

Следует отметить, что произошло разделение под‑
ростков по  вопросу изменения отношения к  реаль‑
ным контактам: после карантина часть ребят больше, 
чем раньше стали ценить личные встречи, а другие 
пришли к  выводу, что им доставляет удовольствие 
находиться дома и избегать личных встреч, общать‑
ся через интернет. Тенденция предпочтения вир‑
туального общения в  ущерб реальным контактам 
со сверстниками повышает риск киберзависимости, 
социальной тревожности (Харарбахова, Мусатова, 
Шпагина, 2021).

Данные, свидетельствующие о  большей удовлет‑
воренности общением в  пандемию у  подростков, 
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которые в  меньшей степени нуждаются в  близких 
друзьях, сопоставимы с результатами ряда исследо‑
ваний (Rettew et al., 2021). Подростки, которые легко 
сходятся с людьми, больше удовлетворены реальным 
общением в привычной ситуации. Но это, по‑види‑
мому, обуславливало их более негативное состоя‑
ние в  период социальных ограничений, осознание 
одиночества, сужение контактов, но и постепенную 
адаптацию к  этому состоянию за  счет представле‑
ния о контроле и избирательности своих контактов. 
Полученные нами данные также подтверждаются 
и исследованиями, показывающими, что экстравер‑
ты по  сравнению с  интровертами в  большей степе‑
ни включены в социум, пользуются его поддержкой 
(Swickert et al., 2002), а следовательно, более чувстви‑
тельны к  ситуации изоляции, и  более серьезно по‑
страдали от карантина/изоляции.

Анализ досуговой деятельности показывает, что 
до  пандемии СОVID‑19 подростки и  молодежь по‑
сещали досуговые объекты макросоциума (киноте‑
атры, музеи, концерты, фестивали, театры, выстав‑
ки и  т. п.) значительно чаще, чем в  период снятия 
социальных ограничений в  последний период пан‑
демии. Структура досуговой деятельности измени‑
лась за  время пандемии. После пандемии подрост‑
ки не вернулись в макросоциум в допандемическом 
объеме, предпочитая проводить время дома, в  вир‑
туальном общении, в  социальных сетях, удовлетво‑
ряя культурно‑ познавательные потребности вирту‑
ально, в основном, посредством просмотра фильмов 
и сериалов.

Таким образом, в период 2020–2021 гг. произошли 
значимые изменения в  сфере общения: подростки 
освоили дистанционное общение, имея высокую 
предрасположенность к  контактам в  интернете. 
Потребность в общении у подростков выражена вы‑
соко, большая часть опрошенных смогла перестро‑
иться на  общение в  интернете и  даже расширить 
свой круг общения; причем, дистанционное общение 
не только не вызывает больших проблем, но являет‑
ся органичной коммуникативной средой.

Выводы

Исследование коммуникативной сферы под‑
ростков в  реальном и  виртуальном форматах 

в условиях социального ограничения —  пандемии 
COVID‑19 показало, что большую удовлетворен‑
ность реальным общением испытывают подрост‑
ки, которые легко сходятся с  людьми, но  они  же 
являются группой риска в плане переживания оди‑
ночества и  негативных эмоций в  ситуации соци‑
альной изоляции.

Результаты исследования позволяют сделать вы‑
вод о  том, что произошло разделение подростков 
по отношению к реальным контактам: после каран‑
тина часть подростков в большей мере стали ценить 
реальное общение, другие предпочли общаться че‑
рез интернет, сидеть дома и избегать личных встреч.

Выявлено, что в 2021 году, когда происходило по‑
степенное снятие социальных ограничений, дис‑
танционное общение не  утратило своих функций 
и значения, но при этом удовлетворенность вирту‑
альными контактами уступала удовлетворенности 
реальным общением. Данные свидетельствуют о бо‑
лее высоком уровне удовлетворенности реальным 
общением осенью 2021‑го по  сравнению с  2020‑м, 
значимом снижении удовлетворенности дистанци‑
онным общением.

Исследование показало существование различий 
между школьниками и студентами: в отличие от сту‑
дентов, подростки‑ школьники испытывали большую 
удовлетворенность виртуальным общением в  пер‑
вый период пандемии.

Анализ досуговой деятельности подростков и мо‑
лодежи показывает, что структура досуговой дея‑
тельности за время пандемии изменилась: подрост‑
ки не вернулись в макросоциум в допандемическом 
объеме, предпочитая виртуальное общение в  соци‑
альных сетях из дома.

Практическое применение

Полученные данные о  виртуальном и  реальном 
общении у  подростков могут быть использованы 
в работе психологической службы для профилакти‑
ческой и психокоррекционной работы в плане прео‑
доления негативных аспектов, связанных с увеличе‑
нием роли виртуального общения, и для достижения 
гармоничной коммуникации в  целях более эффек‑
тивного обучения и развития подростка.
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