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Резюме
Акт уальность. Психологическое благополучие современного человека во 
многом связано с его адаптацией к рискам цифрового мира. Обзор современ-
ных исследований психологических следствий повседневной цифровизации 
позволяет утверждать, что последние затрагивают все сферы личности — 
мотивационную, когнитивную, аффективную, а также особенности само-
сознания.
Цель. Определение возможных взаимосвязей уровня психологического 
благополучия и содержательно связанных с ним личностных диспозиций 
(жизнестойкости и диспозиционного оптимизма) с особенностями адапта-
ции к цифровой повседневности.
Выборка. Исследование проведено на молодежной выборке из 131 чело-
века, средний возраст которых составлял 22,8 лет (медиана возраста = 21), 
118 респондентов женского пола, 13 — мужского пола).
Методы. В работе использованы стандартизированные шкалы психоло-
гического благополучия, жизнестойкости, диспозиционного оптимизма 
и специально разработанный для целей исследования опросник, направ-
ленный на выявление уровня психологической адаптации к цифровизации, 
вклю чавший в себя шкалы цифровой тревожности, поведенческой, комму-
никативной и нормативной адаптации.
Результаты. Проверка надежности шкал опросника психологической адап-
тации к цифровизации дала приемлемые результаты. Показатели цифровой 
тревожности отрицательно связаны с показателями психологического бла-
гополучия, жизнестойкости и диспозиционного оптимизма. Поведенческая 
и нормативная адаптация к рискам цифрового мира не связаны с психоло-
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гическим благополучием и диспозиционным оптимизмом, но положительно 
коррелируют с жизнестойкостью. Показатели коммуникативной адаптации 
оказались не связаны ни с одной из использованных методик.
Выводы. Современная молодежь обладает развернутым репертуаром навы-
ков для обеспечения собственной цифровой безопасности и организации 
осознанного информационного поиска, но при этом следует определенным 
нормам виртуального взаимодействия, созвучным социальным нормативам. 
Однако это не повышает уверенности молодых людей в способности защи-
тить себя и влиять на собственную цифровую повседневность, что и объяс-
няет в целом слабую связанность показателей адаптации с психологическим 
благополучием, общей жизнестойкостью и диспозиционным оптимизмом.
Ключевые слова: глобальные риски, адаптация к цифровизации, молодеж-
ный возраст, психологическое благополучие, диспозиционный оптимизм, 
жизнестойкость.
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Abstact
Background. Psychological well-being of a modern person is largely connected 
with his adaptation to the risks of the digital world. A review of modern studies 
into psychological consequences of everyday digitalization suggests that the latter 
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affects all areas of the personality: motivational, cognitive, and affective ones, as 
well as the features of self-awareness.
Objective. The task of the pilot study was to determine the possible relationships 
between the level of psychological well-being and the content of personal dispo-
sitions related to it (hardiness and dispositional optimism) with the features of 
adaptation to digital everyday life.
Sample. The study was conducted on a youth sample of 131 people. The average 
age of respondents was 22.8 years (median age = 21), 118 females, 13 male re-
spondents). 
Methods. The paper uses standardized scales of psychological well-being, re-
silience, dispositional optimism and a questionnaire specially designed for the 
purposes of the study aimed at identifying the level of psychological adaptation 
to digitalization, which included the scales of digital anxiety, behavioral, commu-
nicative and normative adaptation.
Results. The check of reliability of the scales in the questionnaire of psychological 
adaptation to digitalization gave acceptable results. Indicators of digital anxiety are 
negatively associated with indicators of psychological well-being, resilience and 
dispositional optimism. Behavioral and normative adaptation to the risks of digital 
world are not associated with psychological well-being and dispositional optimism, 
though they do positively correlate with resilience. Indicators of communicative 
adaptation were not associated with any of the methods used.
Conclusion. Modern youth have a developed repertoire of skills to ensure their 
own digital security and to organize a conscious information search, though at the 
same time they follow certain norms of virtual interaction that are consonant with 
social norms. However, this does not increase confidence in the ability to protect 
oneself and influence one’s own digital everyday life, which explains the generally 
weak correlation of indicators of digital adaptation with psychological well-being, 
general resilience and dispositional optimism.
Keywords: global risks, adaptation to digitalization, youth age, psychological 
well-being, dispositional optimism, resilience
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Введение
Начавшись как эпоха быстрых социальных изменений, сегод-

няшняя динамика социального пространства теряет однозначность 
потенциальных векторов своего развития, а потому квалифицируется 
как неопределенная. Более того, сейчас все чаще в социологическом, 
социально-экономическом и социально-психологическом анализе 
современности представлены ее определения как эпохи глобальных 
рисков (Емельянова, Нестик, 2018; Нестик, Журавлев, 2021; The Global 
Risks Report 2016; Rönnlund et al., 2019; Clayton et al., 2017). Тем самым 
особенности самого бытия нашего современника мыслятся как посто-
янная и комплексная угроза его жизнедеятельности и благополучию, 
в том числе — психологическому. Очевидно, что это предъявляет 
к социальным субъектам повышенные требования в ситуациях лю-
бого активного действия, а потому становится сильным вызовом их 
адаптационным возможностям.

Среди выделяемых исследователями параметров объективной 
ситуации нарастающих глобальных рисков максимально представ-
лены следующие: новизна, сложность и противоречивость многих 
социальных процессов; объективная множественность потенциаль-
ных выборов и решений в сочетании со слабой предсказуемостью 
их успешности для всех социальных субъектов; а также сниженные 
возможности контроля с их стороны за динамикой социального 
пространства. Подобная объективная ситуация не может не иметь 
выраженных психологических следствий, отражаясь в динамике 
мотивационной, когнитивной, аффективной сфер (Марцинковская, 
2019).

Неудивительно поэтому, что в большинстве психологических ис-
следований преимущественно рассматриваются не сами глобальные 
угрозы, а особенности их восприятия, переживания и антиципации 
различными социальными субъектами. Так, в частности, сегодня 
фокус исследовательского внимания сосредоточен на таких психо-
логических характеристиках следствий глобальных рисков, как их 
разрушительность для веры человека в свою способность влиять на 
будущее, амбивалентность оценки возможных способов их предот-
вращения, включенность социальных представлений о глобальных 
рисках в процесс восприятия межгрупповых отношений (Attitudes 
to global risk and governance survey 2018; Avin, et al., 2018; Нестик, 
Журавлев, 2018; Нестик, Задорин, 2020). Все это позволяет говорить 
о кумулятивном стрессовом характере современных глобальных 
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рисков, что закономерно затрудняет для человека возможности 
психологической адаптации к ним в силу многих и разноуровневых 
следствий: необходимости поиска новых ресурсов совладания (Yu et 
al., 2020), возникновения и распространения сильных аффективных 
реакций — чувства неопределенности, тревоги и страха (Ениколопов 
и др., 2019; Jacobson et al., 2020; Montemurro, 2020), снижения возмож-
ности планирования личной и профессиональной жизни (Асмолов 
и др., 2020) и т.п. Подобные психологические следствия закономерно 
снижают качество жизни нашего современника, отражаясь на общем 
уровне его психологического благополучия.

Отмеченные проблемы сегодня усугубляются еще и тем, что на 
эти процессы в значительной степени влияет общий процесс циф-
ровизации всех сфер жизнедеятельности человека: грань между ре-
альностью и виртуальностью становится в той или иной степени все 
более «размытой» для представителей разных поколений, в силу чего 
индивидуальное психологическое благополучие все в большей сте-
пени оказывается связано с особенностями виртуального общения 
и взаимодействия. Особое значение подобная феноменология имеет 
для молодежного возраста в силу, как минимум, двух обстоятельств.

Во-первых, по времени своего рождения и особенностям ранней 
социализации эта возрастная когорта может быть причислена к так 
называемым «digital natives», то есть к тем, кто «родился с гаджетом 
в руках», для кого реальность и виртуальность мира оказываются все 
более и более пересекающимися (Твенге, 2019; Радаев, 2020; Tkhostov, 
Rikel, Vialkova, 2022), а потому риски цифровизации повседневности 
для них, возможно, являются менее «выпуклыми». Во-вторых, на 
данном возрастном этапе перед взрослеющим человеком стоит целый 
ряд традиционных задач социализации, связанных с различными со-
циальными выборами, которые в современных условиях социальной 
неопределенности не так просто решить. И потому вопрос достаточ-
ного уровня психологического благополучия в этом возрасте имеет 
не только актуальное, но и более пролонгированное значение с точки 
зрения решения задач развития.

Сегодня исследователи обращают внимание на постоянно воз-
растающую роль информационных потоков в социализационных 
процессах. При этом, как отмечается, сами отношения индивида 
и информации могут быть разными с точки зрения уровня вы-
раженности его субъектности: от активного конструирования до 
пассивного потребления (Панов, Патраков, 2020). Однако степень 
активности человека по отношению к потребляемой информации, 
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будучи своеобразной «подушкой безопасности», еще не гарантирует 
всеобъемлющей защиты. Дело в том, что современные информацион-
ные потоки характеризует не только постоянное нарастание объема 
информационного воздействия, но и упрощенная система поиска 
информации, алгоритмизация ее выбора, возможность массового 
воспроизводства и ретрансляции, а это уже предъявляет более кон-
кретные вызовы к когнитивно-аффективной сфере человека.

Так, с точки зрения психологических рисков для развития ког-
нитивной сферы субъекта в ситуации цифровизации выделяют: 
снижение требований к активности в процессе познания, затрудне-
ния в формировании произвольного внимания и смысловой памяти 
(Карпов, Воронова, 2021); снижение уровня критического мышления, 
способности к самостоятельному созданию интеллектуального про-
дукта (Храпов, Баева, 2021); изменение самого содержания высших 
психических функций, прежде всего — произвольного запомина-
ния (Sparrow, Liu, Wegner, 2011); изменение образа мира в силу все 
большего смешения онлайн и оффлайн существования (Floridi, 2014; 
Солдатова, Рассказова, 2020) и возникновения так называемой «ги-
перподключенности» (Brubaker, 2020; Otrel-Cass, 2019).

Наряду с этим выделяют и группу рисков, связанных с аффек-
тивной сферой, которые, в свою очередь, во многом связаны с дина-
микой коммуникативных процессов в условиях цифровизации. Так, 
например: трансформации обратной связи приводят к сокращению 
высказываний и обеднению возможностей выражения эмпатии (Па-
нов, Патраков, 2020); возникновение новых норм и в определенной 
степени нового языка коммуникации (net-language), свойственных 
общению в виртуальных средах, ставит вопрос о возможности полно-
ценного вербального выражения своих чувств (Przybylski, Weinstein, 
2013; Белинская, 2015); особенности когнитивных искажений при 
протекании конфликтного взаимодействия в пространстве соци-
альных сетей приводят к быстрой эскалации вербальной агрессии 
(Белинская, Илюхина, 2018). Отметим, что в отличие от исследований 
рисков цифровизации для когнитивной сферы субъекта, изучение ее 
следствий для аффективных проявлений представлено более фраг-
ментарно, что связано прежде всего с трудностями методического 
характера: необходимостью фиксации текущих аффективных со-
стояний в ситуации «смешанной» реальности.

Отметим, что одним из способов как теоретико-методологиче-
ского обобщения множественной и разноуровневой эмпирики, от-
ражающей следствия цифровизации для когнитивно-аффективной 
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сферы взрослеющего человека, так и преодоления избыточной оце-
ночности в ее трактовке является позиция «новой нормальности», 
для которой характерно утверждение в качестве стандарта насто-
ящего момента. С этой точки зрения указанные особенности есть 
не столько риски, сколько новые характеристики сознания человека 
цифровой эпохи (Файола, Войскунский, Богачева, 2016).

Представляется необходимым также выделить и те психологиче-
ские риски цифровизации, которые затрагивают личность человека 
цифрового мира. Стоит отметить, что следствия новых информаци-
онных технологий для личности пользователя являются, пожалуй, 
наиболее традиционным сюжетом психологических исследований 
в области киберпсихологии, которые, заметим, также реализуются 
преимущественно на юношеских и молодежных выборках. И именно 
в этом пространстве исследовательских практик возникает, на наш 
взгляд, с одной стороны — наибольшая радикализация оценок этих 
следствий, а с другой — максимально расширительное толкование 
полученных эмпирических данных. Так, сегодня существуют иссле-
дования, посвященные различным аспектам цифровой трансформа-
ции личности, среди которых: изучение «цифрового гражданства» 
(Mossberger, Tolbert, McNeal, 2007), анализ закономерностей создания 
«виртуальных двойников», включающихся в процессы конструиро-
вания идентичности (Belk, 2016), определение взаимосвязей и «взаи-
мопереходов» характеристик реальной и виртуальной идентичности 
(Rui, Stefanone, 2013; Herring, Kapidzic, 2015; Голубева, 2020; Соболева, 
2021) и т.п. В качестве основных рисков «цифровизации личности» 
при этом выделяют: возможные проблемы идентификации («спу-
танная» и/или «диффузная» идентичности); деперсонализацию и ее 
влияние на процессы социального и личностного выбора; искус-
ственное поддержание компенсаторных аспектов «Я», затрудняющее 
его развитие и т.д. 

Подчеркнем, что есть позиции, пытающиеся рассмотреть оз-
наченные проблемы комплексно, а именно — с точки зрения неиз-
бежных (и потому не подлежащих оценке по шкале «риск — новая 
возможность») следствий цифровизации. Так, в рамках социально-
когнитивной концепции цифровой социализации (Войскунский, 
Солдатова, 2021) обозначенные личностные риски рассматриваются 
в рамках идеи «человека достроенного» в силу его определенного 
цифрового «расширения» (Belk, 2016), при котором существование 
в смешанной реальности уже просто не позволяет говорить о тради-
ционных вариантах построения «Я» как центральной образующей 
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личности. Заметим здесь же, что особенностью исследований рисков 
цифровизации с этой точки зрения является их обращенность пре-
имущественно к юношескому возрасту, что неудивительно: особенно-
сти социопсихического развития «цифровых аборигенов» позволяют 
не только наглядно представить как позитивные, так и негативные 
следствия цифровой эпохи, но и спрогнозировать динамику «циф-
рового разрыва» между отдельными поколениями.

В связи со всем вышесказанным необходимым, на наш взгляд, 
является продолжение накопления конкретной эмпирики, отражаю-
щей различные грани цифровой социализации во взаимосвязи с об-
щим уровнем текущей социально-психологической адаптации и, как 
следствие, психологическим благополучием, особенно в молодежных 
когортах. Имеющийся на сегодняшний день достаточно объемный 
массив эмпирических данных, накопленный как в зарубежных, так 
и в отечественных исследованиях, довольно разнороден, в том числе 
в силу недостаточно й разработанности методического инструмен-
тария, позволяющего изучать особенности психологической адап-
тации и благополучия человека именно в условиях цифровизации 
повседневности. 

В проведенном эмпирическом исследовании мы ставили перед 
собой задачу определить в озможные взаимосвязи уровня психологи-
ческого благополучия и содержательно связанных с ним личностных 
диспозиций с особенностями адаптации к цифровой повседневности. 
Исследование проводилось в октябре-ноябре 2022 года с помощью 
Google-форм и носило пилотажный характер.

Методы
1) Для определения уровня психологического благополучия 

личности использовалась «Шкала психологического благополучия 
Варвик — Эдинбург» (Warwick-Edinburgh Mental Wellbeing Scale — 
WEMWBS) в русскоязычной адаптации (Ши лко, Долгих, Алмазова, 
2018). В основе ее лежит понимание психологического благополучия 
как позитивного мировосприятия, способности к положительным 
переживаниям и эффективному функционированию. Выбор данной 
методики для реализации задач работы был обусловлен прежде всего 
ее достаточной распространенностью в современных исследованиях 
потенциала личностного развития на юношеских выборках (Молча-
нов, Алмазова, Поскребышева, 2022).

2) В качестве содержательно связанных с уровнем психологи-
ческого благополучия были выбраны показатели оптимизма и жиз-
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нестойкости личности. Их выбор был основан на данных ряда 
зарубежных и отечественных исследований, в которых отмечается 
устойчивая взаимосвязь уровня диспозиционного оптимизма и по-
казателей жизнестойкости человека с психологическим благополу-
чием на разных возрастных этапах и в различных социокультурных 
ситуациях развития (Леонтьев, Рассказова, 2006; Carver, Scheier, 
2014). Использовалась «Шкала диспозиционного оптимизма» (Life 
Orientation Test — LOT-R) в последней версии и недавней русскоя-
зычной адаптации (Гордеева, Сычев, Осин, 2021) и краткая версия 
теста жизнестойкости, включающего в себя три субшкалы — вовле-
ченности, контроля и принятия риска (Осин, Рассказова, 2013).

Для определения уровня психологической адаптации к цифровой 
повседневности был создан специальный опросник, который вклю-
чал в себя 5 шкал: 1) шкалу поведенческой адаптации, понимаемой 
как умение обеспечить собственную безопасность в цифровом мире; 
2) шкалу поведенческой адаптации, понимаемой как грамотность 
информационного поиска; 3) шкалу коммуникативной адаптации 
к цифровому миру как повседневной включенности в виртуальную 
коммуникацию и адекватности взаимопонимания; 4) шкалу нор-
мативной адаптации к цифровизации как отсутствие склонности 
к обману, мошенничеству в виртуальной коммуникации; 5) шкалу 
цифровой тревожности, понимаемой как ощущение потери челове-
ком своей субъектности, переживание невозможности на что-либо 
повлиять в силу цифровизации (всего 40 утверждений, согласие 
с которыми оценивалось по шкале Лайкерта от 1 до 5; шкалы вклю-
чали в себя прямые и обратные утверждения). Мы предполагали, 
что высокий уровень психологической адаптации к цифровой по-
вседневности будет складываться из высоких показателей по первым 
четырем шкалам и низких — по пятой.

Статистическая обработка полученных данных проводилась 
с помощью стандартного пакета SPSS–21 для Windows.

Гипотезы в силу пилотажного характера исследования не детали-
зировались и состояли в общем предположении о том, что существует 
взаимосвязь между показателями психологического благополучия 
и связанными с ними личностными диспозициями и уровнем пси-
хологической адаптации к повседневным рискам цифрового мира.

Выборка 
Выборка исследования состояла из 131 человека — студентов 

московских вузов, средний возраст которых составлял 22,8 лет (ме-
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диана возраста = 21). В силу объективных ограничений (большинство 
опрошенных были студентами гуманитарных факультетов) выборка 
не сбалансирована по полу (118 девушек, 13 юношей).

Результаты
Так как одной из задач исследования был пилотаж методики, 

созданной для оценки степени адаптации к рискам цифрового мира, 
то прежде всего была проведена оценка надежности (внутренней со-
гласованности) теоретически разработанных шкал психологической 
адаптации к цифровым рискам, а именно — рассчитывались по-
казатели коэффициента альфа Кронбаха по каждой шкале (табл. 1). 
Можно видеть, что наиболее внутренне согласованной и надежной 
выглядит шкала цифровой тревожности, наименее — шкала пове-
денческой адаптации как грамотности информационного поиска, 
хотя и эти значения представляются приемлемыми для пилотажного 
этапа.

Таблица 1
Показатели альфа Кронбаха по опроснику «Психологическая адаптация 

к цифровизации»

Шкалы Шкала 1 Шкала 2 Шкала 3 Шкала 4 Шкала 5
Показатели альфа-Кронбаха 0,595 0,380 0,487 0,385 0,705

Примечание: шкала 1 — поведенческая адаптация, как умение обеспечить соб-
ственную безопасность в цифровом мире; шкала 2 — поведенческая адаптация, как 
грамотность информационного поиска; шкала 3 — коммуникационная адаптация 
к цифровому миру; шкала 4 — нормативная адаптация к цифровизации; шкала 5 — 
цифровая тревожность.

Table 1
Alpha Cronbach indicators according to the questionnaire “Psychological 

adaptation to digitalization”

Scales Scale 1 Scale 2 Scale 3 Scale 4 Scale 5
Alpha Cronbach exponents 0.595 0.380 0.487 0.385 0.705

Note: scale 1 — behavioral adaptation, as the ability to ensure one’s own security in the 
digital world; scale 2 — behavioral adaptation, as information retrieval literacy; scale 
3 — сommunicational adaptation to the digital world; scale 4 — normative adaptation to 
digitalization; scale 5 — digital anxiety.

В силу того, что не все показатели по шкалам использованных 
в исследовании методик имели нормальное распределение, при 
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дальнейшем определении корреляционных связей использовались 
непараметрические критерии. Корреляционный анализ данных 
по критерию Спирмена, полученных по шкале психологического 
благополучия, с данными по тесту жизнестойкости и шкалой диспо-
зиционного оптимизма (табл. 2) дал вполне ожидаемые результаты 
высокой взаимосвязанности, неоднократно уже отмечавшиеся во 
многих других исследованиях, посвященных изучению личностных 
предикторов психологического благополучия (Леонтьев, Рассказова, 
2006; Гордеева, Сычев, Осин, 2010; Личностный потенциал…, 2011; 
Carver, Scheier, 2014 и др.).

Таблица 2
Взаимосвязь психологического благополучия с жизнестойкостью 

и диспозиционным оптимизмом
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0,716*** 0,702*** 0,712*** 0,774*** 0,617*** –0,595*** 0,677***

Примечание. Уровень значимости *** р ≤ 0,001.
Table 2

Relationship of psychological well-being with resilience and dispositional 
optimism

Scales
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0.716*** 0.702*** 0.712*** 0.774*** 0.617*** –0.595*** 0.677***

Note. Significance level *** р ≤ 0,001.

Переходя к основной задаче исследования, а именно — к опре-
делению взаимосвязей между различными показателями психологи-
ческой адаптации к цифровизации с личностными диспозициями, 
мы провели корреляционный анализ по критерию Спирмена. Полу-
ченные корреляции представлены в табл. 3.
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Таблица 3
Взаимосвязь шкал психологической адаптации к цифровизации 

с личностными диспозициями

Шкалы 1 шкала 2 шкала 3 шкала 4 шкала 5 шкала
Психологическое благополучие –0,116 0,029 0,001 0,13 –0,339***
Вовлеченность 0,02 0,088 –0,03 0,284*** –0,360***
Контроль 0,016 0,235** –0,111 0,274** –0,340***
Принятие риска –0,055 0,156 –0,102 0,250** –0,296***
Жизнестойкость 0,006 0,175* –0,084 0,291*** –0,368***
Оптимизм –0,077 0,009 –0,058 0,204* –0,189*
Пессимизм 0,091 0,02 –0,075 –0,081 0,242**
Диспозиционный оптимизм –0,096 –0,007 –0,002 0,16 –0,240**

Примечание: шкала 1 — поведенческая адаптация, как умение обеспечить соб-
ственную безопасность в цифровом мире; шкала 2 — поведенческая адаптация, как 
грамотность информационного поиска; шкала 3 — коммуникационная адаптация 
к цифровому миру; шкала 4 — нормативная адаптация к цифровизации; шкала 5 — 
цифровая тревожность.
Уровень значимости. * р ≤ 0,05, ** р ≤ 0,01, *** р ≤ 0,001

Table 3
Interrelation of scales of psychological adaptation to digitalization with personal 

dispositions

Scales Scale 1 Scale 2 Scale 3 Scale 4 Scale 5
Psychological well-being –0.116 0.029 0.001 0.13 –0.339***
Involvement 0.02 0.088 –0.03 0.284*** –0.360***
Control 0.016 0.235** –0.111 0.274** –0.340***
Risk acceptance –0.055 0.156 –0.102 0.250** –0.296***
Vitality 0.006 0.175* –0.084 0.291*** –0.368***
Optimism –0.077 0.009 –0.058 0.204* –0.189*
Pessimism 0.091 0.02 –0.075 –0.081 0.242**
Dispositional optimism –0.096 –0.007 –0.002 0.16 –0.240**

Note. Scale 1 — behavioral adaptation, as the ability to ensure one’s own security in the 
digital world; scale 2 — behavioral adaptation, as information retrieval literacy; scale 
3 — сommunicational adaptation to the digital world; scale 4 — normative adaptation to 
digitalization; scale 5 — digital anxiety.
Significance level. * p ≤ 0.05, ** p ≤ 0.01, *** p ≤ 0.001
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Можно видеть, что вполне ожидаемо цифровая тревожность 
оказалась отрицательно связана с психологическим благополучием, 
всеми субшкалами жизнестойкости и диспозиционным оптимизмом.

Нормативная адаптивность к рискам цифровизации (как от-
сутствие склонности к обману и мошенничеству в виртуальной 
коммуникации) оказалась в наибольшей степени связана с жизне-
стойкостью, причем как с общим ее уровнем, так и по отдельным 
субшкалам, и не связана ни с уровнем психологического благопо-
лучия, ни с диспозиционным оптимизмом.

Поведенческая адаптивность как грамотность информационного 
поиска оказалась не связана с психологическим благополучием и дис-
позиционным оптимизмом, но давала высоко-значимые корреляции 
с субшкалой контроля из теста жизнестойкости.

Коммуни кативная адаптивность к рискам цифровизации, по-
нимаемая как повседневная включенность в виртуальную комму-
никацию, не имела значимых корреляций ни с одной из стандарти-
зированных методик.

Обсуждение результатов
Полученные результаты достаточно противоречивы: оказалось, 

что часть показателей цифровой адаптации не имеет взаимосвязей 
ни с уровнем психологического благополучия, ни с традиционно 
связанными с ним личностными диспозициями. Только такой пара-
метр адаптации, как цифровая тревожность ожидаемо дал искомые 
корреляции. Уточним, что высокие показатели по цифровой тревож-
ности соответствовали согласию респондентов с утверждениями, 
что они не могут практически ничего контролировать в виртуальной 
коммуникации в силу уверенности в «неизменности цифрового сле-
да» и «слежки со стороны Большого брата», то есть фактически были 
свидетельством малой субъектности респондентов и их чувства не-
защищенности в цифровой среде. Подобный результат может быть 
отражением общей социальной тревожности наших респондентов — 
как в силу их возраста, требующего множественных социальных 
выборов и решений, так и в силу актуальной социальной ситуации 
в целом. Иными словами, он представляется вполне логичным с точ-
ки зрения существующих вызовов к социально-психологической 
адаптации в целом.

Однако все другие показатели адаптации, рассмотренные через 
призму совладания с рисками цифровизации, свидетельствуют, что 
в цифровой среде традиционные связи психологического благопо-
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лучия и адаптированности меняются. Так, например, отсутствие 
склонности к мошенничеству и обману в цифровой среде (норматив-
ная адаптация), будучи, с одной стороны, основанием для высокого 
уровня жизнестойкости и, как представляется, отражением общей 
приверженности человека к следованию социальным нормам, в то 
же время не становится для молодежи основанием для психологиче-
ского благополучия и не приводит к оптимистичной картине мира. 
Еще более противоречивыми являются результаты, касающиеся по-
веденческой адаптации к рискам цифровизации. С одной стороны, 
взаимосвязь грамотности информационного поиска и контроля за 
своей жизнью как одного из показателей жизнестойкости представ-
ляется вполне логичной. Активные действия по поиску необходимой 
информации с опорой на понимание принципов безопасного пове-
дения в цифровой среде вполне согласовываются с убежденностью 
в том, что собственная деятельность позволяет влиять на результат 
происходящего. С другой — отсутствие связей между умением обе-
спечить свою цифровую безопасность и психологическим благополу-
чием, а также оптимизмом, очевидно свидетельствует о внутренних 
сомнениях респондентов в эффективности подобного влияния. Что 
же касается отсутствия связей коммуникативной адаптации к рискам 
цифровизации с психологическим благополучием, параметрами 
жизнестойкости и диспозиционным оптимизмом, то, с нашей точки 
зрения, это может объясняться фактом высокой включенности на-
ших респондентов в виртуальную коммуникацию, которая для наших 
респондентов уже неотделима от реального общения.

Выводы
Обо бщая, можно сказать, что традиционно отмечаемая в иссле-

дованиях взаимосвязь уровня психологической адаптации человека 
и его психологического благополучия претерпевает, судя по всему, 
существенные трансформации в цифровом мире, особенно если речь 
идет о молодежи. Будучи глубоко коммуникативно включенными 
в реалии повседневной цифровизации, современные юноши и девуш-
ки, с одной стороны, обладают развернутым репертуаром навыков 
для обеспечения собственной цифровой безопасности и организации 
осознанного информационного поиска, а также, как правило, следуют 
определенным нормам виртуального взаимодействия, созвучными 
с социальными нормативами. Однако — что было для нас достаточ-
но неожиданным результатом — это не повышает их уверенности 
в способности защитить себя и хоть как-то влиять на собственную 
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цифровую повседневность, что и объясняет, на наш взгляд, в целом 
слабую связанность показателей адаптации с психологическим благо-
получием, общей жизнестойкостью и диспозиционным оптимизмом.

В заключение отметим, что дальнейшая работа по доработке 
методического инструментария, позволяющего оценить уровень 
адаптированности нашего современника к реалиям цифрового мира, 
должна включать в себя более детализированную психометрическую 
проверку (в частности, разные варианты факторного анализа полу-
чаемых с ее помощью данных) в сочетании с обращением к другим 
выборкам — как с точки зрения представленности в них более стар-
ших возрастов, так и увеличения числа респондентов.
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