
12

CC BY-NC

Social psychology and society 
2024. Vol. 15, no. 2, рр. 12—27

DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2024150202 
ISSN: 2221-1527 (print) 

ISSN: 2311-7052 (online)

Социальная психология и общество 
2024. Т. 15. № 2. С. 12—27 
DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2024150202 
ISSN: 2221-1527 (печатный) 
ISSN: 2311-7052 (online)

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
THEORETICAL RESEARCH

Психологические критерии благополучия современных подростков 
в контексте изучения цифровой социализации

Волкова Е.Н.
ФГБНУ «Психологический институт Российской академии образования» 
(ФГБНУ «ПИ РАО»), г. Москва, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9667-4752, e-mail: envolkova@yandex.ru

Сорокоумова Г.В.
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный лингвистический университет 
им. Н.А. Добролюбова» (ФГБОУ ВО НГЛУ), 
г. Нижний Новгород, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5246-5200, e-mail: galsors@mail.ru

Цель. На основе обобщения результатов исследований психологического благополучия лич-
ности, особенностей социализации в цифровой среде, закономерностей развития в подростко-
вом возрасте выделить критерии оценки благополучия подростков в контексте цифровой со-
циализации.

Контекст и актуальность. Психологическое благополучие подростка в контексте изучения 
процессов социализации — это системная целостность его субъективных оценок удовлетворен-
ности актуальным уровнем жизни, развитость психологических механизмов позитивного функ-
ционирования, положительные оценки основных доменов благополучия. Включение подростка в 
цифровую среду часто протекает без участия и контроля со стороны родителей и педагогов, 
а цифровые технологии становятся новым культурным орудием социализации подростков и 
во многом определяют качество исходов социализации независимо от действий взрослых. В ус-
ловиях определенного дефицита цифровых компетенций и невозможности использовать тра-
диционные критерии успешности социализации поиск надежных ориентиров воспитания ста-
новится важной педагогической задачей и для родителей, и для педагогов. Благополучие и в его 
объективных показателях, и в его субъективных репрезентациях может рассматриваться в 
качестве ориентира в оценке исходов цифровой социализации современных подростков.

Используемая методология. Теоретический анализ проблемы благополучия подростков в 
контексте изучения социализации.

Основные выводы. В подростковом возрасте основной вклад в психологическое благополучие 
в контексте социализации в цифровой среде будет вносить удовлетворение потребности в ком-
петентности и потребности во взаимосвязи с другими людьми. На протяжении подросткового 
возраста доминанты значимости личностных новообразований в становлении благополучия 
будут варьироваться от самостоятельности, «субъектности авторства» младших подрост-
ков, коммуникативной и цифровой компетентности средних подростков до содержательной 
наполненности будущего и переживания социальной успешности в цифровой среде у старших 
подростков. Критериями психологического благополучия подростков в контексте процессов со-
циализации в цифровой среде будут выступать: просоциальность поведения; уровень цифровой 
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грамотности; количество экранного времени; ощущение счастья; оптимизм; вовлеченность в 
общественно-полезную деятельность; доверительные взаимоотношения с другими людьми; со-
держательная и целевая наполненность временной перспективы.

Ключевые слова: психологическое благополучие; благополучие подростков; цифровая социа-
лизация; критерии оценки благополучия.
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Objective. Based on the generalization of the results of research on the psychological well-being of 
the individual, the characteristics of socialization in the digital environment, patterns of development 
in adolescence, to identify criteria for assessing the well-being of adolescents in the context of digital 
socialization.

Background. The psychological well-being of a teenager in the context of studying the processes of 
socialization is the systemic integrity of his subjective assessments of satisfaction with the current stan-
dard of living, the development of psychological mechanisms of positive functioning in adolescents, posi-
tive assessments of the main domains of well-being. The inclusion of a teenager in a digital environment 
often takes place without the participation and control of parents and teachers, and digital technologies 
are becoming a new cultural tool for the socialization of adolescents and largely determine the quality of 
socialization outcomes regardless of the actions of adults. In conditions of a certain shortage of digital 
competencies and the inability to use traditional criteria for the success of socialization, the search for 
reliable educational guidelines becomes an important pedagogical task for both parents and teachers. 
Well-being, both in its objective indicators and in its subjective representations, can be considered as a 
guideline in assessing the outcomes of digital socialization of modern adolescents.

Methodology. Theoretical analysis of the problem of adolescent well-being in the context of the 
study of socialization.

Conclusions. In adolescence, the main contribution to psychological well-being in the context of 
socialization in the digital environment will be to meet the need for competence and the need for interac-
tion with other people. Throughout adolescence, the dominant importance of personal neoplasms in the 
formation of well-being will range from independence, “subjectivity of authorship” of younger adoles-
cents, communicative and digital competence of middle adolescents, to the meaningful fullness of the 
future and the experience of social success in the digital environment of older adolescents. The criteria 
for the psychological well-being of adolescents in the context of socialization processes in the digital 
environment will be: prosocial behavior; the level of digital literacy; the amount of screen time; a sense 
of happiness; optimism; involvement in socially useful activities; trusting relationships with other people; 
meaningful and targeted fullness of the time perspective.
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Введение
Благополучие и в объективно оцени-

ваемых показателях, и в его субъектив-
ных репрезентациях в наше время вы-
ступает одним из основных показателей 
качества жизни современного человека. 
В научных публикациях приводятся до-
казательства связи высокого уровня бла-
гополучия и успешности человека, его 
самореализации и позитивного функци-
онирования [6; 7; 8; 11; 14; 25; 30; 31].

В последние десятилетия благопо-
лучие выступает как равноправный це-
левой показатель качества деятельности 
многих производственных отраслей, в 
частности, сферы образования: данные 
международных и национальных мони-
торингов свидетельствуют о признании 
важности оценки благополучия наряду с 
академическими достижениями школь-
ников, если речь идет об определении 
качества образования и эффективности 
деятельности образовательных систем 
[4; 5; 12; 20]. Включение показателя бла-
гополучия субъектов образовательных 
отношений, прежде всего учащихся, в 
систему оценок качества, несомненно, 
свидетельствует о смене парадигмы в со-
временном образовании от состояния, в 
котором образование рассматривается 
как форма подготовки ребенка к буду-
щей жизни, к новому пониманию сущ-
ности образовательного процесса как 
формы проживания ребенком его соб-
ственной жизни [16]. Внедрение в обра-
зовательный процесс цифровых техно-
логий оказывается неотъемлемой частью 
жизни современного ребенка и в школе, 

и за ее пределами [8]. В этом контексте 
интерес представляют вопросы влияния 
цифровых технологий на благополучие 
подрастающего поколения и в жизни де-
тей в целом, и в образовательной среде в 
частности.

Психологические механизмы влия-
ния цифровых технологий на развитие 
личности растущего человека сегодня 
изучены недостаточно. Интерес исследо-
вателей в значительной степени связан 
с изучением влияния цифровых техно-
логий на когнитивное развитие ребен-
ка и развитие его интеллекта в ущерб 
изучению личностного развития. Если 
речь идет о когнитивном развитии, то 
сегодня приоритеты в оценках связаны, 
скорее, с доказательством преимуществ 
использования цифровых технологий в 
развитии восприятия, памяти, мышле-
ния, других когнитивных процессов [1; 
19]. Исследования, направленные на из-
учение влияния цифровых технологий 
на личностное развитие, отличаются 
противоположными тенденциями и рас-
крывают негативные эффекты этого вли-
яния, проявляющиеся, например, в росте 
тревожности, эмоционального напряже-
ния, снижении саморегуляции, сужении 
временной перспективы, обеднении со-
циальных связей и качества контактов 
[18]. Среди этих работ исследования о 
связи и влиянии цифровых технологий 
на благополучие подрастающего поколе-
ния немногочисленны.

Особенно мало исследований, вы-
полненных в контексте изучения со-
циализации современных подростков. 

Keywords: psychological well-being; adolescent well-being; digital socialization; criteria for assess-
ing well-being.
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of Digital Socialization. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = Social psychology and society, 2024. Vol. 15, 
no. 2, pp. 12—27. DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2024150202 (In Russ.).
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Сложилась парадоксальная ситуация, 
поскольку взросление современного 
подростка проходит в новых социаль-
ных условиях. Во-первых, процессы 
социализации современного ребенка 
происходят в новой, совмещенной с ре-
альной жизнью цифровой и виртуаль-
ной среде. Это не просто существующие 
параллельно реальное и виртуальное 
жизненные пространства, это новая сре-
да обитания, реальная по своим ощуще-
ниям и переживаниям для подростка, и 
виртуальная по способу опосредования 
взаимодействия. Во-вторых, в современ-
ной жизни в силу радикальных транс-
формаций общественной жизни школа 
и семья утрачивают статус социальных 
институтов, определяющих направле-
ние, содержание и исходы социализации 
детей. Социализация современных под-
ростков происходит под влиянием дру-
гих социализационных агентов с новы-
ми формами, условиями и механизмами 
воздействий. В частности, новыми соци-
ализационными агентами современных 
детей, подростков и молодежи многие 
исследователи называют интернет и со-
циальные медиа. В силу этих причин ак-
туальной становится задача разработки 
критериев или критериальных ориенти-
ров социализации подростков в новых 
условиях жизни и деятельности, опос-
редованных влиянием цифровых техно-
логий. Мы предположили, что эти ори-
ентиры могут быть связаны с изучением 
психологического благополучия совре-
менных подростков. Целью данной ста-
тьи является обоснование содержания 
и описание возможной критериальной 
основы оценки благополучия подрост-
ков в контексте изучения социализации 
современных подростков. Решение этой 
задачи и определение психологических 
критериев благополучия могут способ-
ствовать оптимизации процессов воспи-

тания как в семейной, так и в образова-
тельной среде.

Метод
Основным методом исследования вы-

ступил теоретический анализ проблемы 
благополучия человека. Теоретический 
обзор был выполнен на основе анализа 
публикаций результатов научных ис-
следований с использованием поисковой 
системы Google Scholar (Google Акаде-
мия), Научной электронной библиотеки 
eLIBRARY, а также в базе данных APA 
PsycNet.

Критериями отбора исследований 
для анализа выступали следующие:

• соответствие содержания поня-
тиям «субъективное благополучие», 
«психологическое благополучие», «про-
цветание» и их аналогам на англий-
ском языке «subjective well-being», 
«psychological well-being», «flourishing»;

• соответствие содержания проблеме 
социализации человека, социализации 
подростков в частности, а также социа-
лизации с учетом использования цифро-
вых технологий;

• применимость к изучению особен-
ностей развития личности в подростко-
вом возрасте;

• наличие разработанной теории, те-
оретической концепции;

• верификация основных теоретиче-
ских моделей эмпирическими исследова-
ниями.

Конструкт психологического 
благополучия подростка

Критерии и индикаторы оценки са-
мого благополучия до сих пор являются 
предметом научных дискуссий. В публи-
кациях подчеркивается разнообразие 
терминологического и понятийного ап-
парата в смысловом поле этого конструк-
та и многообразие способов его измере-
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ния [2; 14]. В одном из недавних обзоров 
зарубежных исследований благополучия 
применительно к сфере образования 
также было продемонстрировано раз-
нообразие подходов в понимании этого 
феномена и его измерения [23]. Говоря о 
благополучии человека, психологи чаще 
всего используют два основных кон-
структа — субъективное благополучие и 
психологическое благополучие. Первый 
из них — субъективное благополучие 
(subjective well-being, SWB) — наиболее 
полно представлен в концепции Э. Дине-
ра (Diener, 1984) и его последователей и 
раскрывает вопросы удовлетворенности 
человека различными сферами жизни. 
Благополучие понимается как пережива-
ние удовольствия и избегание неудоволь-
ствия, ощущение счастья и выступает как 
соотношение доминирующего аффекта 
(позитивного или негативного) и сово-
купности представлений человека о своей 
жизни как успешной/неуспешной. Чело-
век, чаще испытывающий удовлетворен-
ность своей жизнью и редко — непри-
ятные чувства, имеет высокий уровень 
благополучия. Человек же, у которого 
доминируют отрицательные эмоции, ред-
ко испытывает чувства радости и счастья, 
имеет низкий уровень субъективного 
благополучия [27]. Этот подход имеет, 
на наш взгляд, некоторые ограничения 
для решения вопроса об изучении бла-
гополучия в контексте социализации со-
временных подростков. Несмотря на то, 
что эмоциональная составляющая, несо-
мненно, выступает надежным индикато-
ром благополучия человека, ее значение 
и тем более полный приоритет являются 
преувеличенными. Особенно это важно, 
если речь идет о детском и подростковом 
возрасте, когда общий позитивный эмо-
циональный настрой может маскировать 
недостаток в развитии личностных ре-
сурсов и наличие проблем.

Понятие психологического благопо-
лучия (psychological well-being, PWB) 
связано с идеями об условиях и крите-
риях полноценного функционирования 
человека. Исследователи, работающие в 
этой парадигме, прежде всего К. Рифф 
(C. Riff at al., 1996) и М. Селигман 
(M. Seligman, 2011), утверждают, что 
переживание счастья — это не только 
и не столько позитивные эмоции, но и 
ощущение самореализации человека, 
его самоосуществления [31; 32]. В по-
нятии психологического благополучия 
в большей степени речь идет о психоло-
гических механизмах достижения удов-
летворенности жизнью, каковыми могут 
выступать механизмы личностного раз-
вития на каждой ступени онтогенеза. 
Этот подход, на наш взгляд, в большей 
степени отвечает задачам изучения бла-
гополучия в детском, подростковом и 
юношеском возрасте.

В концепции психологического бла-
гополучия К. Рифф в качестве показа-
телей психологического благополучия 
выделяют самопринятие человека, его 
позитивные отношения с социумом, 
личностную компетентность как способ-
ность к управлению своим окружением, 
наличие жизненных целей, личностный 
рост и автономность как самостоятель-
ность и независимость [31]. Основная 
идея концепции психологического бла-
гополучия К. Рифф состоит в том, что 
развитость этих личностных компонен-
тов обеспечивает позитивное функци-
онирование личности, а также степень 
самореализации человека, которые от-
ражаются на субъективном уровне через 
переживание удовлетворенности и сча-
стья (Riff, Keyes, Lee, 1995). Очевидно, 
что эти показатели и соответствующие 
им механизмы личностного развития 
отличаются собственной динамикой, от-
вечающей логике общевозрастных за-
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кономерностей развития личности. На-
пример, в подростковом возрасте особый 
вклад в благополучие будут вносить по-
казатели автономности, самопринятия и 
личностной компетентности.

Одной из авторитетных современ-
ных концепций благополучия являет-
ся теория благополучия (процветания, 
«flourishing»), разработанная М. Селиг-
маном (M. Seligman, 2011), централь-
ным компонентом которой выступает 
модель PERMA [32]. Модель включает 
в себя пять основных доменов («кир-
пичиков») благополучия: позитивные 
эмоции (Positive Emotion), вовлечен-
ность (Engagement), взаимоотноше-
ния (Relationships), смысл (Meaning), 
достижения (Achievement). Позитив-
ные эмоции — один из самых важных 
компонентов этой модели — выражают 
способность человека смотреть на свое 
прошлое, настоящее и будущее с опти-
мизмом. Вовлеченность характеризует 
отношение человека к выполняемой де-
ятельности как к интересному и важно-
му делу. Отношения человека с другими 
людьми и социальные связи, прочные 
доверительные отношения отражают 
коммуникативную составляющую бла-
гополучия. Под смыслом понимаются 
идеи, ради которых живут люди, это 
служение чему-то большему, чем «Я». 
Благодаря этим идеям люди делают 
свою жизнь насыщенной, они разви-
ваются и движутся в своем развитии 
вперед. Достижение — это чувство вы-
полненного долга. Наличие целей и их 
достижение улучшают самочувствие и 
позволяют, по выражению М. Селигма-
на, процветать [32]. Высокие значения 
оценок этих доменов могут свидетель-
ствовать об успешности овладения под-
ростком цифровыми технологиями как 
культурными орудиями социализации в 
новой среде жизни.

Однако это представление о благо-
получии как субъективных оценках 
удовлетворенности жизнью, психологи-
ческих механизмах удовлетворенности 
и счастья, доменах благополучия остав-
ляет открытым вопрос о динамической 
составляющей и мотивационной основе 
его развития. Ответ на этот вопрос мож-
но найти в теории самодетерминации 
Э. Деси и Р. Райана (Deci, Ryan, 1985). 
В этой теории психологическое благо-
получие связано с удовлетворением трех 
базовых, имманентно присущих каждому 
человеку потребностей — потребности в 
автономии как стремления чувствовать 
себя инициатором собственных дей-
ствий, самостоятельно контролировать 
свою жизнь и свое поведение; потреб-
ности в компетентности как желания до-
стичь определенных внутренних и внеш-
них результатов и быть эффективным в 
какой-либо деятельности; потребности 
во взаимосвязи с другими людьми как 
потребности к установлению прочных 
отношений на основе чувства привязан-
ности и принадлежности к группе. Бла-
гополучие рассматривается как резуль-
тат реализации, «положительный исход» 
этих основных потребностей [30]. Ис-
следований об удовлетворении потреб-
ностей у современных подростков нам 
обнаружить не удалось. Исходя из уста-
новленных закономерностей развития 
личности в подростковом возрасте, мож-
но предположить, что особую важность 
для подростков будет иметь удовлетво-
рение потребности в автономии и связан-
ности с другими людьми. Потребность в 
автономии может проявляться в феноме-
нах открытия подростком для себя новой 
«социальной самости». Потребность в 
связанности может проявляться в на-
правленности на доверительное общение 
с другим человеком, прежде всего для от-
крытия новых сторон собственного «Я», 
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в противовес тому, что в свое время было 
названо «зрелищным общением», в ко-
тором приоритетность отдалась внешне-
му по отношению к личности подростка 
явлению и/или зрелищному событию 
жизни [22]. Удовлетворение потребно-
сти в компетентности, возможно, будет 
связано с овладением подростком необ-
ходимыми навыками для оптимизации 
процессов взаимодействия в новых усло-
виях жизни в цифровой среде.

Имеются исследования психологи-
ческого благополучия и в российской 
науке. Российские исследователи рас-
сматривают психологическое благопо-
лучие как устойчивое свойство лично-
сти. С.А. Водяха предлагает следующие 
критерии психологического благопо-
лучия: положительные эмоции, тесные 
взаимоотношения, вовлеченность в 
жизнедеятельность, осмысленность жиз-
ни и позитивную самомотивацию [5]. 
О.А. Идобаева считает, что для каждого 
возраста характерны особенности пси-
хологического благополучия, которые 
определяются социальной ситуацией 
развития, ведущей деятельностью, уров-
нем развития психологических ново-
образований возраста и индивидуаль-
но-психологическими особенностями 
личности [11].

Установлено, что психологическое 
благополучие подростков опосредовано 
влиянием факторов разного уровня и 
содержания: изучаются характер меж-
личностных и социальных отношений 
[4; 24]; анализируются жизнестойкость и 
самоэффективность [10; 21; 34], исследу-
ются тревожность [15], восприятие соб-
ственных жизненных перспектив [3].

Обобщая результаты этих исследо-
ваний, можно предположить, что пси-
хологическое благополучие подростка 
в контексте изучения процессов соци-
ализации — это системная целостность 

его субъективных оценок удовлетворен-
ности актуальным уровнем жизни, раз-
витость у подростков психологических 
механизмов позитивного функциониро-
вания, положительные оценки основных 
доменов благополучия, прежде всего оп-
тимизма и взаимоотношений с людьми. 
На наш взгляд, удовлетворение психо-
логических потребностей подростка в ав-
тономии и связанности будет оказывать 
решающее влияние на психологическое 
благополучие подростка.

В этом возрасте удовлетворение ба-
зовых потребностей будет определять 
социально значимые достижения под-
ростка, опосредованные его ведущей дея-
тельностью, которой мы полагаем обще-
ственно полезную деятельность, интерес 
и переживание важности дела, которые 
сопровождаются значительным прили-
вом энергии.

Цифровая социализация 
и ее особенности

Цифровая социализация — термин 
в обиходе наук о человеке, не имеющий 
пока статуса научного понятия и утверж-
денной дефиниции. Общим знаменате-
лем различных точек зрения является 
понимание цифровой социализации как 
процесса овладения и присвоения чело-
веком социального опыта путем исполь-
зования информационных цифровых 
технологий, приобретаемого, как пра-
вило, в интернет-среде, в социальных и 
медиакоммуникациях [19]. Однако это 
зонтичное определение не учитывает, 
на наш взгляд, то обстоятельство, что 
социальный опыт, который может ос-
воить подросток в цифровой среде, не 
будет опытом предшествующих поко-
лений. Традиционное представление о 
процессах социализации предполагает 
у взрослых наличие моделей успешной 
адаптации к жизни, деятельности, к сре-
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де функционирования. У современных 
взрослых успешный опыт поведения в 
цифровой среде либо отсутствует, либо 
дефицитарен по сравнению с таковым, 
например, у подростков. Недостаток 
цифровых компетенций у взрослых яв-
ляется серьезным ограничением в их 
возможности оказывать влияние на со-
временных подростков, а непонимание 
системных эффектов воздействия циф-
ровых технологий на развитие лично-
сти снижает для взрослых возможности 
управления процессами социализации.

Социализация в новых условиях от-
личается рядом особенностей. Кроме 
феномена размывания границ между он-
лайн- и офлайн-реальностями, исследо-
ватели отмечают новые социализацион-
ные явления: формирование цифровой 
личности или нескольких виртуальных 
личностей, сращивание человека с гад-
жетами и цифровыми устройствами, из-
менение границ традиционной семейной 
системы благодаря цифровым комму-
никациям, расширение времени воздей-
ствий образовательных институтов на 
жизнь подростков и молодежи за преде-
лами образовательных учреждений и 
другие. Эти особенности заставляют рас-
сматривать цифровую социализацию как 
новое особенное явление с иными атри-
бутами и критериями успешности.

Один из ярких парадоксов социали-
зации в новых условиях проявляется в 
том, что она разворачивается в новой 
реальности. Среда жизни современного 
человека — это не просто пространство 
параллельных или пересекающихся вир-
туальных и реальных миров. Это совме-
щенная онлайн- и офлайн-реальность, 
новая интегральная целостность, успеш-
ность функционирования в которой раз-
лична у молодого и старшего поколения. 
Если взрослые имеют опыт успешного 
функционирования в реальной жизни и 

не всегда успешны и тем более эффек-
тивны в виртуальной среде и во взаи-
модействии с цифровыми технология-
ми, то молодое поколение — подростки, 
младшие школьники и даже дошкольни-
ки — компетентны в цифровой среде, но 
неопытны в реальной жизни. Поэтому 
возможно, что успешность исходов соци-
ализации подростков для взрослых свя-
зана с одними модальностями оценок, а 
для самих подростков — с другими.

Предполагается, что социализация — 
это процесс воспроизводства, усвоения 
и порождения общественно полезного, 
общественно значимого опыта, обеспе-
чивающего поступательное развитие 
общества в соответствии с неким обще-
ственным идеалом, процесс развития 
просоциального поведения. Напротив, 
нарушения социализации связаны с асо-
циальным поведением: девиантностью, 
делинквентностью, то есть с поведением, 
не отвечающим общественному идеалу. 
Однако сегодня оценить новые соци-
альные феномены — например, хакер-
ство, Net-дружбу, фаббинг, компьютер-
ную игру, — как однозначно негативные 
или позитивные явления невозможно. 
Оценки влияния этих феноменов на 
развитие личности подростка противо-
речивы [9]. Между тем сами подростки 
считают успешность функционирова-
ния в виртуальной среде свидетельством 
собственной состоятельности, а фено-
менологический ряд цифровой актив-
ности — отражением собственной по-
вседневности. С этой точки зрения поиск 
психологических критериев благополу-
чия подростков в контексте социализа-
ции может быть связан с оценкой просо-
циальности поведения, в первую очередь 
таких его показателей, как альтруизм — 
бескорыстная забота о благополучии 
других, подчиняющееся требованиям и 
целенаправленное поведение.
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Изучение процессов «традиционной» 
социализации показало, что можно обо-
значить три основных функции социа-
лизационного процесса: усвоение обще-
ственного опыта, его воспроизводство 
в действиях и поступках и социальное 
творчество человека. Не умаляя значе-
ния первых двух функций социализа-
ции, следует заметить, что в условиях 
цифровизации современной жизни воз-
растает значение ее третьей — креатив-
ной функции, связанной с осознанием 
необходимости существования человека 
не просто в новых условиях, а в услови-
ях принципиальной неопределенности, 
быстрых и глобальных изменений. «Ста-
новление “текучего субъекта” в условиях 
“текучей современности” требует раз-
работки новых моделей социализирую-
щих процессов, определяющих практи-
ку будущего взаимодействия человека 
с реальностью» [17, с. 62]. С этой точки 
зрения, вероятно, критерии успешных 
исходов социализации будут смещаться 
в сторону субъективных критериев, вы-
ражением которых могут выступать кри-
терии и показатели психологического 
благополучия в контексте позитивного 
функционирования личности подростка.

Одним из влиятельных факторов для 
положительных исходов социализации 
подрастающего поколения является фак-
тор экранного времени, включающий 
характеристики зрительного контакта с 
мониторами компьютеров, планшетов, 
ноутбуков, экранами телевизоров, теле-
фонов и смартфонов. Количество экран-
ного времени сегодня выступает объек-
тивным показателем процессов цифровой 
социализации детей, подростков и моло-
дежи как параметр, фиксирующий физи-
ческое пространство жизни. Существуют 
доказательства того, что большое коли-
чество экранного времени связано с па-
губным влиянием на раздражительность, 

плохое настроение, физическое здоровье, 
когнитивное развитие, социальную адап-
тацию подростков и молодежи, их акаде-
мические достижения [26; 28; 29].

В исследованиях подчеркивается, что 
негативные исходы социализации в новых 
условиях в связи с количеством экранного 
времени должны рассматриваться в свете 
недостаточного понимания подростком 
содержания информации или контекста 
использования цифровых экранов.

Результат масштабных опросов, про-
веденных в 19 странах Европы среди де-
тей в возрасте от 9 до 16 лет (N=21964), 
показал, что развлекательная деятель-
ность с использованием цифровых тех-
нологий, такая как просмотр видео, про-
слушивание музыки, общение с друзьями 
и семьей, взаимодействие в социальных 
сетях и онлайн-видеоигры, составляет 
список ежедневных занятий детей. Раз-
личия между странами значительны, од-
нако, например, ежедневный просмотр 
видео варьируется между 43% детей в 
возрасте от 9 до 16 лет в Словакии и 82% 
в Литве, а прослушивание музыки в ин-
тернете варьируется между 45% в Гер-
мании и 81% в Сербии. В большинстве 
стран возрастная группа, играющая в он-
лайн-видеоигры каждый день, представ-
лена подростками 12—14 лет. В России, 
согласно недавнему исследованию, про-
веденному Г.У. Солдатовой с коллегами, 
практически все опрошенные подростки 
сообщили о ежедневном использовании 
сети Интернет. В выходные дни каждый 
четвертый подросток 11—13 лет прово-
дит в интернете более 5 часов, а каждый 
третий подросток 14—16 лет сообщает о 
том, что проводит в Сети по 6—8 часов. 
При этом в досуговой деятельности рос-
сийских подростков доминируют спорт, 
музыка, изучение иностранных языков. 
Цифровые хобби представлены компью-
терными играми и программированием, 
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ими увлекается каждый третий опрошен-
ный подросток [19]. В этом аспекте пси-
хологические критерии благополучия 
подростков в контексте социализации 
связаны как с оценкой продолжительно-
сти экранного времени, так и с оценкой 
изменений когнитивного, физического, 
эмоционального и социального модусов 
развития личности подростка.

Успешность цифровой социализации 
опосредована психологической доступ-
ностью для человека инфокоммуникаци-
онных технологий, то есть развитием со-
ответствующих компетенций. Поэтому 
цифровая грамотность [35] как совокуп-
ность технических и эксплуатационных 
навыков использования Сети и цифро-
вых устройств, навыков навигации и об-
работки информации, навыков создания 
и производства контента, навыков обще-
ния и взаимодействия в Сети является 
важным фактором успешности социали-
зации современного человека. Уровень 
развития цифровой грамотности высту-
пает необходимым условием реализации 
креативной функции социализации — 
функции порождения нового социально-
го опыта в цифровой среде и в реальной 
жизни, неразрывно связанной сегодня с 
этой средой. Поэтому цифровая грамот-
ность также выступает психологическим 
критерием благополучия подростков в 
контексте их социализации.

Заключение
Качественное своеобразие подрост-

кового возраста связано с началом вклю-
чения человека во взрослую жизнь с ос-
воением соответствующих этой жизни 
норм и правил. В традиционном подходе 
к социализации модели, которые предо-
ставляет подростку ближайшее окруже-
ние и в целом общество, являются для 
подростка ориентиром в освоении обще-
ственных норм и ценностей. Поскольку 

никакого места, кроме детского, в си-
стеме отношений со взрослыми (с роди-
телями, педагогами) подросток занять 
не может, он ищет новые формы само-
определения в тех сообществах, где его 
ролевая определенность и статус еще не 
установлены. Цифровая среда представ-
ляет собой широкое поле возможностей 
такого рода. Для современных подрост-
ков характерен приоритет социализации 
именно в цифровой среде, прежде всего 
в силу ролевой и статусной неопределен-
ности этой среды. Здесь-то и складывает-
ся новая социальная ситуация развития, 
здесь осваивается новая совокупность 
норм, на основе которых строятся со-
циальные взаимоотношения. И в циф-
ровой среде, и в новых условиях жизни 
общение по-прежнему является ведущей 
деятельностью подростка и направлено 
на активное самопознание и самоопре-
деление [22]. Однако ресурсы и способы 
обеспечения этих процессов изменились, 
будучи в значительной мере опосредо-
ванными цифровыми технологиями по-
знания и взаимодействия.

Социализация в цифровой среде 
для подростка — это социализация, ос-
нованная на независимости и самовы-
ражении, которая более всего напоми-
нает самоактуализацию и воплощение 
субъектности [12]. В силу этих причин 
развитие у современного подростка пси-
хологических механизмов достижения 
благополучия — оптимизма, уверенно-
сти в своей компетентности, способно-
сти ставить и достигать цели, так же как 
и понимание смысла происходящего, 
способность строить доверительные от-
ношения с людьми могут довольно точно 
отражать успешность его социализации. 
Обобщая результаты исследований пси-
хологического благополучия личности, 
особенностей социализации в цифро-
вой среде, закономерностей развития в 
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подростковом возрасте, можно сделать 
следующие выводы о критериальной ос-
нове оценки благополучия подростков в 
контексте цифровой социализации. Мы 
полагаем, что наряду с традиционными 
критериями просоциальности поведения 
и критериями, раскрывающими психо-
логическое благополучие подростков в 

контексте позитивного функционирова-
ния, важными будут критерии, отража-
ющие благополучие и успешность функ-
ционирования именно в цифровой среде, 
такие как уровень цифровой грамотно-
сти и количество экранного времени как 
показатель наполненности и распределе-
ния времени жизни подростка.
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