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Пандемия COVID-19 является достаточно сильным стрессогенным фактором и 
не могла не сказаться на качестве жизни, социально-экономическом субъективном 
благополучии людей. Это подтверждается рядом проведенных исследований последних 
лет. Однако в эпоху цифровизации отрицательное влияние многих стрессовых факто-
ров, связанных с воспринимаемой угрозой коронавируса, может быть ослаблено. В дан-
ном исследовании изучается роль информационно-коммуникационных технологий в 
поддержании субъективного благополучия россиян в период пандемии коронавируса. 
Эмпирическое исследование проводилось в 2021 г. во время очередной фазы антико-
видных ограничений. В исследовании использовались инструменты онлайн-опроса для 
сбора данных от 300 респондентов из России.
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Введение

В условиях пандемии коронавирусной инфекции, вызванной ви-
русом SARS-CoV-2 (COVID-19) и постоянно меняющейся эпидемио-
логической обстановкой, значительная роль отводится необходимости 
изучения субъективного благополучия населения. Ограничительные 
меры, социальная изоляция, опыт перенесенного заболевания, финан-
совая нестабильность, изменение условий труда и привычного уклада 
жизни не могли не повлиять на уровень удовлетворенности жизнью 
россиян, что подтверждается проведенными исследованиями [4; 12]. 
Однако в век цифровизации и развития компьютерно опосредован-
ной коммуникации негативное влияние многих стрессовых факторов, 
связанных с угрозой коронавируса, на субъективное благополучие на-
селения может быть нивелировано. C помощью информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ) можно поддерживать социальный 
капитал (сильные и слабые связи), тем самым положительно влияя на 
уровень удовлетворенности жизнью [19; 21; 23]. В данном исследова-
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нии мы изучаем связь между воспринимаемой угрозой коронавируса и 
уровнем удовлетворенности жизнью россиян при учете вовлеченности 
в использование ИКТ в качестве модератора. Актуальность изучения 
модерационной роли ИКТ в контексте пандемии подтверждается тем, 
что тема взаимообусловленности субъективного благополучия и угрозы 
коронавируса не раскрыта в полной мере в зарубежных исследованиях 
и не отражена в отечественных. Цель настоящего исследования заклю-
чается в определении роли ИКТ в поддержании субъективного благо-
получия россиян в период пандемии коронавируса.

Теоретический бэкграунд исследования. 
Воспринимаемая угроза COVID-19 и субъективное благополучие

C начала пандемии коронавирусной инфекции многие исследова-
ния были посвящены теме психического здоровья и субъективного бла-
гополучия личности, так как людям пришлось отказаться от привычно-
го образа жизни ввиду социального дистанцирования и изоляции [10; 
11; 14; 17; 19; 20; 26; 31; 34; 35]. Люди всего мира испытывали ряд соци-
альных стрессоров, связанных с воспринимаемой угрозой COVID-19, 
таких как неопределенность ситуации, серьезность заболевания, бес-
покойство о здоровье близких, нарушение сна и трудности с концен-
трацией внимания, ограничение физических и социальных контактов, 
угроза социально-экономическому благополучию, потеря индивиду-
альности человека и «информационное загрязнение» [5; 8].

Понимание того, как COVID-19 повлиял на субъективное благо-
получие личности, представляет большой интерес, так как достижение 
высокого субъективного благополучия — одна из главных жизненных 
целей для большинства людей [18]. Переживание субъективного благо-
получия не только само по себе вознаграждает, оно связано с многими 
положительными последствиями. Результаты многочисленных иссле-
дований демонстрируют, что высокий уровень удовлетворенности жиз-
нью значительно улучшает качество жизни в четырех областях: здоро-
вье и долголетие, работа и доход, социальные отношения и социальные 
блага (см. полный обзор: [20]).

Субъективное благополучие — это собирательный термин, ис-
пользуемый для описания уровня благополучия людей в соответствии 
с их субъективными оценками своей жизни. Д. С. Леонтьев определя-
ет субъективное благополучие как «шкалу, обобщенно оценивающую 
суммарный баланс положительных и отрицательных эмоций и когни-
тивных оценок жизни в целом, как она ощущается на данный момент 
жизни. Счастье выступает как верхнее предельное значение этой шка-
лы» [3, с. 26].

Ввиду того что пандемия коронавируса диктует свои условия, 
закономерно предположить, что стрессогенные факторы, связан-
ные с ней, не могли не повлиять на качество жизни россиян и на 
их ощущение субъективного счастья. Эта гипотеза подтверждается 
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рядом социально-экономических и психологических исследований 
российских ученых [2; 4; 8; 12].

Исследования показывают, что с началом пандемии коронавируса 
наблюдались рост психопатологической симптоматики (соматизация, 
фобическая симптоматика, нарушения сна), значительное повышение 
уровня тревожности и депрессии, растерянности, понижение уровня 
конструктивного мышления [2].

Существенной проблемой для многих людей стал «дистресс 
неопреде ленности из-за недостатка объективной информации о но-
вом вирусе и недоверия к источникам информации, указывающим на 
отсутствие опасности, ожидания негативных последствий и пугающих 
прогнозов, утраты способности к реалистичной оценке ситуации, по-
вышенной бдительности по отношению к угрозе COVID-19» [8].

Уровень материального положения также сильно влияет на ощу-
щение удовлетворенности жизнью. В период пандемии наблюдалось 
ухудшение уровня и качества жизни россиян в связи с финансовой си-
туацией [4]. Люди, потерявшие работу или закрывшие бизнес во время 
пандемии коронавируса, были менее удовлетворены жизнью, чем те, с 
кем этого не произошло [12]. Переход на дистанционный формат ра-
боты также оказался негативным с точки зрения эффективности и ка-
чества рабочих взаимодействий [4]. При переходе на дистанционную 
работу или неполный рабочий день наличие детей ассоциировалось с 
более низким субъективным благополучием [12].

Наряду с этим ограничение социальной активности и потери, свя-
занные с ней, оказались для значительных групп населения страны 
крайне чувствительными [4]. Имеются убедительные доказательства 
того, что социальные отношения — основная причина высокого уровня 
субъективного благополучия [21]. Исследования показывают, что для 
поддержания субъективного благополучия и повышения уровня удов-
летворенности жизнью необходимо социальное взаимодействие как с 
«сильными», так и со «слабыми» связями [23; 32]. Поддержание каче-
ства и количества социальных связей офлайн и онлайн может понизить 
чувство одиночества или депрессивное состояние [15; 29]. Некоторые 
исследования также демонстрируют, что социальный капитал положи-
тельно влияет на субъективное благополучие [25; 33; 37; 38].

В период пандемии коронавируса, особенно в острой фазе лок-
дауна, строгого противоэпидемического режима, общение и поддер-
жание социальных связей в основном осуществлялось посредством 
компьютерно опосредованной коммуникации. Из-за страха заболеть 
или заразить близких люди соблюдали социальную дистанцию, пе-
реписывались в мессенджерах и созванивались по видеосвязи, ра-
ботали и учились дистанционно, что не могло не отразиться на их 
субъективном благополучии.

Изучая взаимосвязь влияния угрозы коронавируса и социального 
капитала россиян, мы обнаружили, что в период пандемии наблюда-
лась тенденция к ослаблению взаимоотношений с друзьями, жителями 
города и страны из-за снижения контактности, в то время как отноше-
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ния с семьей остались на том же уровне [1]. Кроме того, мы выяснили, 
что с помощью коммуникации в электронной среде респонденты чув-
ствовали себя более сопричастными к другим россиянам.

Учитывая сведения о том, что использование ИКТ влияет на ка-
чество поддержания социальных отношений в условиях пандемии ко-
ронавируса, а прочные социальные связи служат основой для субъек-
тивного благополучия, необходимо остановиться на этой взаимосвязи 
в следующем подразделе. В широком обзоре результатов многочислен-
ных исследований на тему субъективного благополучия Э. Динера и 
его коллег (см.: [22, p. 88]) было отмечено, что одной из главных целей 
будущих исследований должно стать изучение потенциальных модера-
торов и медиаторов субъективного благополучия — от здравоохране-
ния до социальных отношений. В этой связи понимание того, как ИКТ 
помогают нивелировать негативные последствия, вызванные угрозой 
COVID-19, представляет большой интерес.

Информационно-коммуникационные технологии 
как способ редуцирования негативных последствий угрозы COVID-19

Результаты исследований, выполненных в разных странах, посвя-
щенных теме использования социальных медиа в период пандемии 
COVID-19 и их влияния на субъективное благополучие, демонстриру-
ют более широкое использование ИКТ, особенно во время самоизоля-
ции [30; 33].

Жан-Батист и соавторы [33] выявили, что общественная поддерж-
ка, опосредованная компьютерной коммуникацией, жизненно необхо-
дима для сохранения оптимального уровня субъективного благополу-
чия в период пандемии. Участниками исследования отмечалось более 
широкое использование средств ИКТ, чтобы оставаться на связи со 
своими родными и близкими, пожилыми родителями и родственника-
ми, друзьями, коллегами и другими людьми в сообществе. Респонденты 
говорили и о необходимости общинных и религиозных онлайн-плат-
форм психологической поддержки, которые позволили бы им спра-
виться со стрессом.

В исследовании Н. Пеннингтон [30] респонденты также подчерк-
нули положительное воздействие на их субъективное благополучие 
ИКТ, например, с помощью организации виртуальных встреч. Соци-
альные сети могут послужить отправной точкой для поднятия настро-
ения перед использованием других технологий для связи с близкими 
людьми (в частности, с помощью видеозвонков).

В исследовании китайских коллег [26], проведенном в пиковое 
время по заболеваемости коронавирусом в г. Ухане, было установлено, 
что использование социальных сетей оказалось полезным для поддер-
жания субъективного благополучия жителей Уханя, которые получали 
информационную, эмоциональную поддержку от сверстников благода-
ря тому, что делились полезной информацией о здоровье в социальных 
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сетях. Однако, как и в предыдущем исследовании, подчеркивалась и 
важность умеренного пользования средствами ИКТ.

Таким образом, на основании анализа литературы, описываю-
щей зарубежные исследования, можно выделить следующее: во время 
ограничительных противоэпидемических мер, социального дистанци-
рования, острой необходимости в социальной поддержке, сохранения 
социального капитала ИКТ могут способствовать поддержанию субъ-
ективного благополучия.

Несмотря на то что самая острая фаза пандемии COVID-19 может 
закончиться ввиду масштабной вакцинации против коронавируса [9], 
есть определенная необходимость изучения того, как россияне исполь-
зуют цифровые технологии в период беспрецедентной неопределенно-
сти, так как это может быть непосредственно связано с поддержанием 
их стабильного или высокого уровня субъективного благополучия во 
время очередной волны пандемии.

В этой связи в данном исследовании мы сформулировали основ-
ной исследовательский вопрос: какую роль сыграли ИКТ во взаимо-
связи воспринимаемой угрозы коронавируса и субъективного благо-
получия россиян?

Процедура и методика исследования

Эмпирическое исследование проводилось в 2021 г. в онлайн-фор-
мате с использованием сервиса «Анкетолог».

Выборка
Общую выборку составили 300 россиян (108 мужчин и 192 жен-

щины). Возрастной диапазон варьировался от 18 до 71 года (M = 40,68,  
SD = 10,57). Большинство респондентов (69,6 %) имеют высшее обра-
зование, остальные (30,4 %) либо являются студентами, либо имеют 
среднее образование. Статус перенесенного заболевания был следую-
щий: 29 % респондентов уже переболели СOVID-19, 81 % имеют знако-
мых или родных, переболевших СOVID-19.

Инструментарий
Для исследования были использованы следующие шкалы и вопросы:

1. Субъективное благополучие. Для оценки уровня субъективного бла-
гополучия использовалась шкала Satisfaction With Life Scale (SWLS) 
[36]. Шкала удовлетворенности жизнью (ШУЖ) была переведена 
на русский язык и адаптирована [7]. Шкала состоит из 5 утверж-
дений, например, таких как «Обстоятельства моей жизни исклю-
чительно благоприятны»; «У меня есть в жизни то, что мне по-на-
стоящему нужно». Респондентам предлагалось оценить степень 
согласия с утверждениями по шкале Лайкерта от 1 до 7, где 1 — 
«полностью не согласен», а 7 — «полностью согласен» (α = 0,90).

2. Вовлеченность в использование ИКТ. Для оценки уровня вовле-
ченности в ИКТ использовалась авторская методика, которая по-
зволяет охватить 4 основных фактора взаимодействия индивида с 
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ИКТ: «Экономические действия в Интернете», «Коммуникацию в 
социальных сетях», «Использование смартфона», «Разнообразие 
сфер использования ИКТ» [6]. Методика содержит 16 вопросов, 
которые организованы по типу Лайкерта, в соответствии с 5-балль-
ной шкалой, где нужно указать частоту, с которой индивиды совер-
шают описанные действия, где 1 — «никогда», а 5 — «ежедневно». 
Например, «Насколько часто Вы используете смартфон (сенсор-
ный телефон) для выхода в Интернет?» (α = 0,78).

3. Воспринимаемая угроза COVID-19. Для оценки уровня воспринима-
емой угрозы коронавируса мы использовали шкалу воспринимае-
мой угрозы коронавируса Perceived Coronavirus Threat Questionnaire 
(PCTQ) [16]. Шкала была переведена на русский язык и адаптиро-
вана [13]. Шкала состоит из 6 утверждений, например, таких как 
«Я чувствую себя напряженно в окружении других людей, потому 
что боюсь заболеть коронавирусом», «Меня беспокоит моя финан-
совая ситуация в связи с коронавирусом». Респондентам предла-
галось оценить степень согласия с утверждениями по шкале Лай-
керта от 1 до 5, где 1 — «абсолютно не согласен», а 5 — «абсолютно 
согласен» (α = 0,85).
Обработка данных
Для обработки данных была построена корреляционная матрица 

(коэффициент Пирсона) и вычислена описательная статистика в про-
грамме IBM SPSS Statistics 27. Также мы использовали регрессионный 
анализ с контролем социально-демографических характеристик для 
выявления взаимосвязи между воспринимаемой угрозой COVID-19 и 
субъективным благополучием россиян. При помощи внешнего модуля 
Process v.3.5 [24] был проведен дополнительный анализ для определе-
ния модерационного эффекта вовлеченности в ИКТ.

Результаты исследования

В таблице 1 представлены средние значения и стандартные откло-
нения по всем шкалам, которые использовались в исследовании, и их 
интеркорреляции. Результаты анализа дескриптивных статистик и кор-
реляций между переменными показывают, что вовлеченность в исполь-
зование ИКТ положительно и значимо связана с субъективным благо-
получием. Воспринимаемая угроза COVID-19 отрицательно и значимо 
связана с субъективным благополучием.

                                                                     Таблица 1
Интеркорреляции используемых переменных (N = 300)

       *p < 0,05; ***p < 0,001; M — среднее, SD — стандартное отклонение.

Переменная M SD 1 2 3

1. Использование ИКТ 3,26 0,57 1,00 0,07 0,22***

2. Угроза COVID-19 2,91 0,70 1,00 –0,13*

3. Субъективное благополучие 3,84 1,27 1,00
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Далее был проведен регрессионный анализ с контролем по полу, 
возрасту и образованию. Результаты регрессии также показывают, что 
воспринимаемая угроза коронавируса отрицательно связана с субъ-
ективным благополучием и значима на уровне тенденции. Также мы 
видим, что пол и образование статистически значимо не взаимосвя-
заны с субъективным благополучием, при этом статистически значим 
возраст (табл. 2).

                                                       Таблица 2
Регрессия (контроль по полу, возрасту, образованию) (N = 300)

*p < 0,05; †p < 0,1 (значимость на уровне тенденции);  
B — нестандартизированный коэффициент линейной регрессии.

Далее мы проводили модерационный анализ, чтобы проследить, 
как от уровня вовлеченности в ИКТ может меняться взаимосвязь вос-
принимаемой угрозы COVID-19 с субъективным благополучием росси-
ян. Результаты регрессионного анализа с дополнительной проверкой 
модерации показывают, что вовлеченность в использование ИКТ явля-
ется модератором, но не на всех уровнях вовлеченности.

С помощью метода Джонсона — Неймана [27] было выявле-
но, как в зависимости от уровня вовлеченности в ИКТ меняются 
направление связи (effect) между зависимой переменной (cубъек-
тивным благополучием) и предиктором (уровнем воспринимаемой 
угрозы СOVID-19) и уровень значимости (табл. 3). Выбранный ме-
тод позволяет определить важные точки перехода (то есть границы 
значимости), где влияние X (предиктора) на Y (зависимую перемен-
ную) переходит от значительного до незначительного или наоборот. 
Обозначив границы значимости, которые лежат в пределах наблюда-
емых данных, этот метод позволяет нам понимать закономерности 
значимости во всем диапазоне W (модератора), а не в произвольно 
выбранных точках [24; 27].

Мы видим, что чем ниже уровень вовлеченности в ИКТ, тем бо-
лее отрицательна взаимосвязь воспринимаемой угрозы COVID-19 
с субъективным благополучием. С ростом вовлеченности в ис-
пользование ИКТ взаимосвязь становится менее отрицательной, 
вплоть до среднего уровня (3,73), ниже этого уровня значимых вза-
имосвязей нет.

Модель 1 Предиктор и контрольные переменные B SE P

Пол –0,14 0,15 0,38
Возраст –0,02 0,01 0,01*
Образование 0,03 0,04 0,39

Модель 2
Пол –0,10 0,15 0,52
Возраст –0,02 0,01 0,02*
Образование 0,02 0,04 0,52
Угроза COVID-19 –0,20 0,11 0,06†
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                                                         Таблица 3
Условное влияние предполагаемой угрозы COVID-19 на субъективное  

благополучие россиян в зависимости от уровня использования ИКТ

Примечания: effect — величина эффекта, se — стандартная 
ошибка, t — статистическая проверка гипотезы, p — уровень 
значимости, LLCI — низкий уровень доверительного интервала, 
ULCI — высокий уровень доверительного интервала.

Обсуждение результатов

Итак, воспринимаемая угроза COVID-19 отрицательно взаимос-
вязана с субъективным благополучием. В соответствии с мо делью 
Э. Динера это говорит о том, что пандемия — достаточно значимый 
фактор для того, чтобы уровень субъективного благополучия изме-
нился [21]. Результаты нашего исследования немного отличаются от 
полученных результатов исследований на тему субъективного бла-
гополучия других коллег [11; 14]. Например, в лонгитюдном иссле-

Уровень использования ИКТ effect se t p LLCI ULCI

1,81 –0,56 0,27 –2,09 0,04 –1,09 –0,03

1,97 –0,53 0,25 –2,16 0,03 –1,02 –0,05

2,13 –0,50 0,22 –2,24 0,03 –0,94 –0,06

2,29 –0,47 0,20 –2,34 0,02 –0,87 –0,07

2,45 –0,44 0,18 –2,45 0,02 –0,80 –0,09

2,61 –0,41 0,16 –2,56 0,01 –0,73 –0,10

2,77 –0,38 0,14 –2,69 0,01 –0,66 –0,10

2,93 –0,35 0,13 –2,79 0,01 –0,60 –0,10

3,09 –0,32 0,11 –2,84 0,00 –0,54 –0,10

3,25 –0,29 0,10 –2,78 0,01 –0,49 –0,08

3,41 –0,26 0,10 –2,55 0,01 –0,46 –0,06

3,57 –0,23 0,10 –2,17 0,03 –0,43 –0,02

3,64 –0,21 0,11 –1,97 0,05 –0,43 0,00

3,73 –0,20 0,11 –1,73 0,08 –0,42 0,03

3,88 –0,17 0,13 –1,31 0,19 –0,42 0,08

4,04 –0,14 0,14 –0,94 0,35 –0,42 0,15

4,20 –0,11 0,16 –0,65 0,52 –0,43 0,22

4,36 –0,07 0,18 –0,41 0,68 –0,43 0,29

4,52 –0,04 0,20 –0,21 0,83 –0,45 0,36

4,68 –0,01 0,23 –0,06 0,95 –0,46 0,43

4,84 0,02 0,25 0,07 0,95 –0,47 0,51

5,00 0,05 0,27 0,18 0,86 –0,49 0,58
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довании Рассказовой, Леонтьева, Лебедевой [11] показатели удов-
летворенности жизнью в ситуации пандемии не особо отличались от 
тех, что были получены за два года до нее. Однако в ситуации само-
изоляции у респондентов отмечался более низкий уровень позитив-
ных эмоций и высокий уровень тревоги. Мы не измеряли эмоцио-
нальный компонент субъективного благополучия, и тем и интересен 
тот факт, что в нашем исследовании угроза коронавируса все-таки 
отражается на когнитивном аспекте благополучия.

В последней модели, в которой мы исследуем, влияет ли разный 
уровень использования ИКТ на связь между воспринимаемой угрозой 
коронавируса и субъективного благополучия, мы наблюдаем отсутствие 
выраженной модерационной роли при высоком уровне вовлеченности 
в ИКТ. Однако метод Джонсона — Неймана наглядно показал, что с 
ростом использования ИКТ с низкого уровня до среднего наблюдается 
смягчение негативных последствий угрозы COVID-19 на субъективное 
благополучие россиян.

Заключение и выводы

В данном исследовании мы рассматривали роль связи восприни-
маемой угрозы COVID-19 и субъективного благополучия, также мы из-
учали роль ИКТ как средства сохранения субъективного благополучия 
россиян во время пандемии коронавируса.

На основании нашего небольшого исследования можно сделать 
ряд общих выводов:
1. Найдена положительная взаимосвязь вовлеченности в использо-

вание ИКТ и субъективного благополучия, а также отрицательная 
взаимосвязь воспринимаемой угрозы коронавируса и субъектив-
ного благополучия.

2. Прослеживается влияние возраста на взаимосвязь угрозы корона-
вируса и субъективного благополучия.

3. Вовлеченность в использование ИКТ на низком и среднем уров-
нях влияет на связь воспринимаемой угрозы коронавируса с субъ-
ективным благополучием.
Из ограничений можно выделить следующее: существенным не-

достатком является тот факт, что при измерении субъективного бла-
гополучия мы не оценивали позитивные и негативные эмоции. Скри-
нинговая шкала Э. Динера [36] позитивных и негативных переживаний 
SPANE могла бы удачно встроиться в модель исследования, позволяя 
оценить позитивные и негативные эмоции в дополнение к оценке удов-
летворенности жизнью.

Данное исследование проводилось весной 2021 г., во второй 
год пандемии и активный период вакцинации населения. Возмож-
но, россияне уже свыклись со многими стрессогенными факторами, 
вызванными COVID-19, также в этот период не был введен локда-
ун. Стоит отметить и тот факт, что опрос был пройден респонден-
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тами из разных городов России, а не из конкретного региона, где 
карантинные меры соблюдались бы однородно. Вероятно, изучая 
эту проблему в разных временных отрезках, с начала введения стро-
гих санитарно-эпидемиологических ограничений, мы получили бы 
другие результаты относительно уровня удовлетворенности жизнью. 
В дополнение россияне, которые не пользуются современными тех-
нологиями для коммуникации, не получили доступ к нашему опро-
су. Таким образом, опыт определенной группы населения с низким 
уровнем цифровой компетентности и грамотности не был отражен в 
нашем исследовании.

The COVID-19 pandemic is a strong stress factor and could not but affect the 
quality of life, socio-economic and subjective well-being of people. This is confirmed by a 
number of recent studies. However, in the age of digitalization, the negative impact of the 
stressors associated with the perceived threat of COVID-19 may be mitigated. This study 
examines the role of ICT in maintaining the subjective well-being of Russians during 
the coronavirus pandemic. An empirical study was conducted in 2021 during the next 
phase of anti-COVID restrictions. This study used online survey tools to collect data from 
300 respondents from Russia.

Keywords: ICT, subjective well-being, life satisfaction, perceived threat of coronavirus, 
pandemic.
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