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Аннотация. Социальные сети стали неотъемлемым элементом современной 
жизни и являются инструментом формирования общественного мнения. Сегодня 
без них немыслимо общение и развитие творческого потенциала личности. 
Настоящее исследование было направлено на изучение психологической адаптации 
фолловеров двух аккаунтов Инстаграм1 к блокировке этой социальной сети. 
Предметом изучения стала информация (мнение фолловеров), полученная на 
протяжении первого дня с момента блокировки Инстаграм. В качестве метода 
исследования использовали социологический опрос в «stories» с помощью анкеты, 
которая включала три вопроса с четырьмя вариантами ответа. Также оценивали 
психический статус и эмоциональное состояние подписчиков посредством их 
последующего персонального интервьюирования. Первый аккаунт был представлен 
10000 подписчиков, второй – 9100 подписчиками в возрастном диапазоне от 
25 до 55 лет. В просмотре приняли участие менее 10% фолловеров. При этом 
большинство из них отказалось от анкетирования. Обнаружено, что блокировка 
Инстаграм сопровождалась нарушением привычного эмоционально-инфор-
мационного и поддерживающего пространства – эмоциональными реакциями 
с высокой степенью стрессового реагирования, потерей социального признания, 
способов его получения, реализации, монетизации, вплоть до срыва адаптации у 
некоторых потребителей контента. В группах сравнения обнаружены отличия 
по таким показателям, как тревога, страх, озлобленность, апатия и упадок сил. 
Также обнаружены отличия в реагировании на построение будущего, что требует 
дальнейшего изучения. Полученные данные о реакции подписчиков специфических 
аккаунтов можно экстраполировать на другие аккаунты и социальные сети, 
как отражающие процесс медиатизации социального пространства, в том числе 
профессионального. 
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Актуальность 
Социальные сети стали неотъемлемым 

элементом современной жизни и инстру-
ментом формирования общественного 
мнения. Сегодня без них немыслимо об-
щение и развитие творческого потенциа-
ла личности.

Инстаграм – американская социальная 
сеть для обмена фотографиями и видео, 
основанная Кевином Систромом и Май-
ком Кригером. По объему аудитории она 
конкурирует с YouTube, Facebook и Twitter 
и существенно влияет на сознание, куль-
туру, экономическую и политическую со-
ставляющие современного общества. А 
разработчики сети Инстаграм постоянно 
усовершенствуют набор ее функций.

Около 70% пользователей Инстаграм 
– это лица в возрасте «18–35 лет», осталь-
ные 30% моложе 18 лет и старше 35 лет. 
Аудитория Инстаграм не является преи-
мущественно женской. Согласно иссле-
дованию 2017 г., удельный вес пользо-
вателей женского пола в ней не превы-
шает 60%.

Несмотря на то, что Инстаграм – это 
социальная сеть с преимущественно ви-
зуальным контентом, сегодня среди ее 
пользователей популярными становятся 
блоги не только развлекательные (профес-
сиональных  художников, фотографов, 
музыкантов, журналистов, писателей 
и поэтов), но и блоги информационно-
познавательные различной тематики (от 
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Abstract. Social networks have become an integral element of modern life and are 
a tool for making public opinion. Today, without them, communication and development 
of creative potential of the individual is unthinkable. This study was aimed at studying 
psychological adaptation of the followers of two Instagram accounts to the blocking of 
this social network. The subject of this study was the information (opinion of followers) 
received during the first day after blocking Instagram. As a research method, we used a 
sociological survey in «stories» using a questionnaire that included three questions with 
four answer options. The mental status and emotional state of the subscribers were also 
assessed by their further personal interviews. The first account was presented with 
10,000 followers, the second with 9,100 followers in the age range from 25 to 55 years 
old. Less than 10% of the followers took part in the examination. However, most of them 
refused to be surveyed. It was found that the blocking of Instagram was accompanied by 
a distress of the usual emotional-informational and supportive space – emotional reactions 
with a high degree of stress response, loss of social recognition, ways of obtaining it, 
implementation, monetization, up to a failure of adaptation in some content consumers. In 
the compared groups, differences were found in such indicators as anxiety, fear, anger, 
apathy and loss of strength. There were also found differences in reaction to future 
building, which requires further study. The obtained data on the reaction of subscribers of 
specific accounts can be extrapolated to other accounts and social networks, as reflecting 
the process of mediatization of social space, including professional space.
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путешествий до ремонта, обучающие ав-
торские курсы). Коммуникативная функ-
ция между подписчиками и блогером 
реализуется через возможности активно 
обсуждать пост в комментариях, точеч-
но «делиться» постом в личных сообще-
ниях, использовать формат «stories» (за-
пись видео ответов блогера), чтобы обме-
ниваться мнением, эмоциями, вызывать 
определенные реакции, формировать 
стереотипы, паттерны поведения и соци-
альные предпочтения с последующей их 
имитацией. Таким образом, Инстаграм 
приобретает возможности социального 
конструирования и нарративов (социаль-
ных смыслов и трендов) [Козлова, 2014; 
Бондарь, 2019; Кащеев, Головко, 2019�.

В медицинской практике определен-
ный интерес вызывает феномен присут-
ствия экспертов-врачей в социальных се-
тях. Многие врачи считают необходимым 
вести в них свои страницы. Это, с одной 
стороны, способствует привлечению вни-
мания потенциальных пациентов, с дру-
гой, – позволяет не просто обеспечить 
свободный доступ к медицинской инфор-
мации, а сделать эту важную специфиче-
скую информацию простой для восприя-
тия. И, наконец, блог можно рассматри-
вать как единственную площадку выра-
жения своих взглядов и профессиональ-
ного творчества. В инстаграм-каналах 
блогер может рассказать о симптомах за-
болевания, дать рекомендации, позволя-
ющие улучшить состояние или распознать 
серьезное заболевание на ранних этапах, 
выразить отношение к ситуации, а также 
рассуждать с фолловерами о возможных 
способах реагирования и переформиро-
вания отношения, задавать новые нарра-
тивы (порой отличающиеся от общепри-
нятых). Индивидуальные ответы врача 
подписчику в личном блоге обеспечивают 
двустороннюю коммуникацию в нефор-
мальной среде, что формирует комплаенс 
и повышает приверженность лечению.

Социальная сеть Инстаграм официаль-
но внесена в реестр запрещенной в Рос-
сии, о чем было предварительно сообще-

но на сайте ведомства Роскомнадзора: «В 
социальной сети Инстаграм распростра-
няются сообщения, поощряющие и про-
воцирующие совершение насильствен-
ных действий в отношении россиян»2. 

Роскомнадзор предусмотрел переход-
ный период для переноса данных пользо-
вателей. Решение об ограничении рабо-
ты соцсети было принято по требованию 
Генпрокуратуры России 11 марта 2022 г. 
Ограничения действуют с полуночи 14 
марта по настоящее время, а пользова-
тели не несут ответственность за исполь-
зование соцсети. Иными словами, само 
использование Инстаграм не запрещено, 
если цели такого использования не про-
тиворечат закону – публикации не содер-
жат фейков, противоправных призывов 
и тому подобного. 

Не имеющая аналогов в мире ситуа-
ция с блокировкой Инстаграм, ставшей 
символом и пропагандисткой площадкой 
определенного стиля жизни со специфи-
ческим смысловым наполнением и цен-
ностями, и организовывавшей течение 
жизненного уклада, повлекла за собой 
определенную общественную реакцию.

В то же время мы не обнаружили в 
доступной нам литературе данных о реа-
гировании заинтересованной аудитории 
на блокировку Инстаграм.  

Целью исследования стало изучение 
психологической адаптации фолловеров 
двух аккаунтов Инстаграм на фоне ее 
блокировки.

Материалы и методы
По мнению социологов, основным 

строительным материалом социума явля-
ются социальные действия индивидов и 
групп людей [Козер, 2006�. Сорокин П.А. – 
основоположник теории социальной стра-
тификации и социальной мобильности – 
изучал динамику различных обществ, их 
дифференциацию и механизмы социаль-
ного расслоения [Сорокин, 2007�. Одним 
из методов изучения социального взаи-
модействия является социологический 
опрос, который и был использован нами в 
процессе настоящего исследования.

2 Об ограничении доступа к социальной сети Instagram // Федеральная служба по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. URL: https://rkn.gov.ru/
news/rsoc/news74180.htm?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.
com&utm_referrer=google.com
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Предметом исследования стала ин-
формация (мнение фолловеров), полу-
ченная на протяжении первого дня с 
момента блокировки Инстаграм. В каче-
стве метода исследования использовали 
социологический опрос в «stories». 

Также использовали данные последую-
щего очного наблюдения за частью фолло-
веров, с которыми владельцы аккаунтов 
были в контакте. Изучена реакция 19100 
фолловеров по двум аккаунтам в Инста-
грам. Оба владельца аккаунтов – врачи, 
которые по своей специальности (невро-
логия и психиатрия) оценивали психиче-
ский статус и эмоциональное состояние 
подписчиков с помощью анкетирования 
в «stories» и последуюшего персонально-
го интервьюирования. Статистические 
расчеты производили с использованием 
программной системы STATISTICA for 
Windows, версия 10. 

Результаты и обсуждение
Нами были получены следующие дан-

ные. Первый аккаунт включал 10000 
подписчиков, второй – 9100 подписчи-
ков в возрастном диапазоне от 25 до 55 
лет. В первой аудитории в просмотре 
приняли участие 794 человека, во второй 
– 447 человека, а охват составил 7,94% и 
4,91% соответственно. На вопросы анке-
ты ответила лишь небольшая часть обеих 
аудиторий – 2,36% респондентов из пер-
вого аккаунта (I группа, n=236) и 4,91% 
– из второго (II группа, n=228). Иными 
словами, в просмотре участвовало менее 
10% фолловеров, при этом большинство 
из них отказалось от анкетирования. Об-
ращает на себя внимание тот факт, что, 
несмотря на меньшую численность вто-
рой аудитории (794 и 447 человек соот-
ветственно), ее активность в ответах на 
эти вопросы оказалась в два раза выше 
(4,91% против 2,36%). 

Большинство фолловеров, участво-
вавших в анкетировании, были лично 
знакомы с блогерами-специалистами 
или находятся под их наблюдением, что 
позволило сопоставлять достоверность 
ответов с реально реализуемым поведе-
нием, эмоциями и соматической реак-
цией респондентов. 

Результаты анкетирования подписчи-
ков представлены в таблице 1. 

Мы не обнаружили статистически 

значимых различий в группах сравне-
ния. Однако обращал на себя внимание 
ряд тенденций, представленных ниже. 
Так, наибольшая часть аудитории, при-
нявшая участие в опросе (75%), была 
представлена лицами среднего возраста 
– «36–40 лет». В соответствии с психоло-
гической периодизацией возраста диа-
пазон «22–35 лет» у мужчин и «21–35 лет» 
у женщин соответствует молодости (ран-
ней зрелости), а «36–60 лет» у мужчин и 
«36–55 лет» у женщин – зрелости. 

Зрелый возраст характеризуется рядом 
психологических особенностей (осознание 
своего места в обществе, профессиональ-
ной деятельности и семейной жизни) и 
наличием кризиса зрелого возраста. Как 
любой возрастной кризис, он характери-
зуются повышенной чувствительностью 
человека к воздействию неблагоприят-
ных факторов, снижением биологической 
и психической сопротивляемости, и уров-
ня адаптации, повышенным риском воз-
никновения психических и психосомати-
ческих нарушений. Однако в случае не-
удачи человеку еще хватает возрастного 
ресурса поменять траекторию движения 
и изменить свой жизненный сценарий 
[Ермак, 2013; Малкина-Пых, 2022�.

Таким образом, большинство респон-
дентов находились в биологическом воз-
растном кризисе – на этапе перехода от 
ранней зрелости к зрелости, когда лич-
ность подвергается своеобразной реорга-
низации с изменением социальной адап-
тации, что требует новых социальных 
ориентиров, коммуникаций и стратегий. 

В нашей стране, в силу особенностей 
организации культурного пространства, 
имеется дефицит площадок коммуни-
каций, особенно в провинции. Потеря 
и трудности поиска новых социальных 
связей часто приводит к усугублению де-
прессии в период кризиса. А сообщество 
Инстаграм открыло для людей этой воз-
растной группы новое окно социализа-
ции, неожиданно компенсировав такой 
дефицит и, предоставляя среду новых 
образцов и сценариев, помогая, тем са-
мым, улучшить социальную адаптацию 
и преодолеть кризисный период. Что и 
подтверждают результаты наблюдения и 
анкетирования респондентов.

Целевые аудитории обоих блогеров 
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Таблица 1
Результаты анкетирования подписчиков аккаунтов 

социальной сети Инстаграм

Вопросы и варианты 
ответов на них

Результаты 

I группа (n=10000) II группа (n=9100) Достоверность 
различий (р)Абсолютное 

число % Абсолютное 
число %

1. Что 
почувствовали, 
узнав о блокировке 
Инстаграм?

236 100 228 100

тревога, страх 32 13,56 32 14,04 >0,05
злость 12 5,09 30 13,16 >0,05
апатия, упадок сил 36 15,25 46 20,18 >0,05
иные чувства 156 66,1  120 52,63 >0,05
2. Усилилась ли 
тревога, когда 
блокировка 
произошла?

236 100 228 100

да 14 5,93 32 14,04 >0,05
нет 200 84,75 179 78,51 >0,05
появилась болезнь 4 1,7 3 1,32 >0,05
затрудняюсь 
ответить 18 7,63 14 6,14 >0,05

3. Будете ли вы 
продолжать что-то 
подобное в другой 
социальной сети?

154 65,25 188 82,46 >0,05

вынуждена, но без 
особого желания 
развивать

8 5,2 23 12,23 >0,05

нет 56 36,36 60 31,92 >0,05
да, буду продолжать 79 51,3 66 35,11 >0,05
ваш вариант 11 7,14 39 20,75 >0,05

Источник: составлено авторами на основе результатов опроса.

при внешней схожести отличалась эмо-
циональным типом реагирования на ин-
формацию о блокировке Инстаграм. Тре-
вога, страх, злость, апатия и упадок сил 
во второй группе встречались в 47,38% 
случаев, в то время как в первой группе 
они отмечались только в 33,9%. 

Люди злились, осознавали эту злость, 
говорили о ней (готовы были обозначать 
ее для себя и окружающих).

Несмотря на то, что уровень тревоги 
и страха в группах сравнения оказался 
небольшим (13,56% и 14,04%, р>0,05), 
во второй группе количество респонден-
тов, отреагировавших злостью, был в 2,5 
раз больше, чем в первой (13,16% против 
5,09%). Апатией и упадком сил также в 
большей степени рефлексировали респон-
денты второй группы (20,18% и 15,25%).

Известно, что «апатия и упадок сил» 
свидетельствуют о депрессивном типе 
реагирования личности [Вознесенская, 
2003; Корнетов, 2003; Арндт, Клинген, 
2014�. При дополнительном опросе у ре-
спондентов обнаруживались не только 
окрашенность депрессивной реакции 
тревогой, но и более высокий уровень 
тревоги – выше 11 баллов. При этом опи-
сать тревогу респонденты первой группы 
были не в состоянии, что натолкнуло нас 
на версию об её соматизированном ха-
рактере [Гиляровский, 1954; Николаева, 
2009; Смулевич, 2019� и было подтверж-
дено в дальнейшем.

Относительно «иных чувств». Они так-
же чаще встречались в первой группе, 
чем во второй (66,1% и 52,63%), и носи-
ли алекситимический характер – никто 
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из респондентов не расшифровал, какие 
именно чувства он испытывал. 

В обеих группах респондентов в 100% 
случаев блокировка Инстраграм сопро-
вождалась усилением тревоги, которая 
различалась по механизмам возникнове-
ния и ресурсам дальнейшей коррекции.

Обнаружено, что представители вто-
рой группы придерживаются консер-
вативных взглядов, тянутся к близкому 
эмоциональному общению, ищут под-
держки, в том числе информационной, а 
полученную информацию в последующем 
активно используют на практике, транс-
формируя свою социальную адаптацию. 
Фактически они превращают Инстаграм 
в площадку для реализации социальной 
потребности в коммуникации, заполне-
ния эмоционального вакуума и опаса-
ются потерять это значимое общение и 
принятие, выдавая больше выраженных 
внешне тревожных реакций. 

Представители первой группы, с 
одной стороны, были склонны к демон-
стративности и нарциссичности, за ко-
торыми часто следует эмоциональная и 
личностная незрелость, в сочетании с 
наработанными в Инстаграм стратегия-
ми «демонстрации картинки» и «социаль-
но поощряемого образа». Они придер-
живались «оптимистично-стеничного» 
стиля жизни, поддерживая и разделяя 
ценности успешности, социального и 
материального благополучия, личного 
влияния на окружающее и роли своих 
персональных достижений. С другой – 
часто игнорировали свои негативные 
переживания, замещая их формами по-
ведения, одобряемыми и принятыми в 
Инстаграм-сообществе (отрицание лю-
бого «негатива» с маркировкой этих про-
явлений как неуспешных и «непозитив-
ных»). Можно говорить, что для них бло-
кировка Инстаграм является травмой 
(травма утраты). Лишаясь «сцены», они 
часто сложно адаптируются в условиях 
реального контакта, скорее всего будут 
искать замену социальной сети и найдут 
новую сценическую площадку «продажи 
себя и своего продукта».

Представители второй группы также 
получают травму утраты, будут испы-
тывать дефицит общения и искать под-
держку. Но, являясь более зрелыми лич-

ностно, скорее всего предпримут поиск 
контактов в реальной жизни, а если не 
найдут их, то, вероятнее всего, впадут в 
депрессию (отсроченную).

Такое соотношение может косвенно 
свидетельствовать, что в первой группе 
негативные чувства табуируются, а при-
ветствуются лишь фасадные, принятые 
сообществом эмоции, – демонстрируй хо-
рошее и скрывай реальность, демонстри-
руй свои чувства только для заработка. 
Это соответствует исходному эмоцио-
нальному посылу самой социальной сети 
– лживость как черта присущая демон-
стративным личностям была и остается 
рабочим трендом Инстаграм. 

Анализ наблюдений и дополнительное 
интервьюирование в ходе встреч и кон-
сультаций выявил у фолловеров четко 
очерченную реакцию соматизирован-
ной тревоги и склонность к дальнейшей 
соматизации. 

Ввиду того, что Инстаграм является в 
первую очередь социальной площадкой 
продажи себя как специалиста, монети-
зации своей экспертности и повышения 
социальной значимости, в качестве одной 
из возможных причин такого феномена 
можно рассматривать необходимость со-
блюдения представителями данной груп-
пы определенных правил демонстрации 
эмоций и поведения. Наши дальнейшие 
наблюдения подтверждают, что отрица-
ние своих чувств в угоду общественно-
го мнения и сохранение в дальнейшем 
достигнутого ранее образа успешности 
(харизматичности) становятся частью 
единого усвоенного паттерна адаптации. 
Делясь в социальных сетях позитивны-
ми планами легкого перехода на другие 
социальные ресурсы, эти блогеры остав-
ляли за кадром эмоциональные, алко-
гольные и компульсивные срывы, на ко-
торые косвенно указывало появление в 
социальных сетях информации о гастро-
турах, винных вечерах, «ретритах» у спе-
циалистов с соответствующей репутаци-
ей; появление мистического мышления, 
демонстрация обращений к гадалкам 
и тарологам; стрессовые «формы раз-
грузки»; необузданные покупки; уходы в 
«любовные приключения». Все это проис-
ходило на фоне регистрируемых обраще-
ний к наркологам и психиатрам. 
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Обращает на себя внимание тот факт, 
что ответ на последний вопрос (о планах 
на будущее в связи с блокировкой при-
вычной социальной сети Инстаграм) вы-
звал затруднение в обеих группах. Об 
этом свидетельствовал отсев респонден-
тов: в анкетировании приняли участие 
только 65,25% фолловеров из первой 
группы и 82,46% – из второй. Такой по-
казатель также косвенно указывал на бо-
лее высокую активность второй группы.

Большинство респондентов сообщили, 
что с оптимизмом будут продолжать об-
щение в другой социальной сети (51,3% 
из первой и 35,11% – из второй группы). 
Около трети опрошенных ответили не-
гативно (36,36% и 31,92% соответствен-
но). Небольшая часть фолловеров (5,2% 
и 12,23%) сочла, что вынуждена это де-
лать, но без особого желания развивать.

Самое большое количество оптими-
стично ответивших о будущем фоллове-
ров оказалось в первой группе. Вместе с 
тем этот оптимизм вызывает сомнения 
ввиду того, что может означать лишь фа-
садную позитивно-отпимистичную реак-
цию в «духе Инстаграм». В действительно-
сти многие из «позитивно настроенных» 
находились в клинической депрессии или 
в срывах нехимических (компульсивное 
переедание, шопоголизм) и химических 
(алкоголизация) зависимостей. 

Тип реагирования на построение бу-
дущего у фолловеров первой группы от-
личается уходом в социально наученные 
и подкрепленные Инстаграм стратегии 
психологических защит. Этим же, по на-
шему мнению, можно объяснить фено-
мен большей степени «перелистывания» 
и нежелания отвечать на вопросы. Вме-
сте с тем очевидно, что именно эта груп-
па более вовлечена в жизнь и стандарты, 
принятые в инстаграм-сообществе: оста-
ваясь в аккаунте, они просматривают 
все вопросы, но при этом стараются не 
отвечать на те, которые им неприятны, 
либо отрицают наличие реакции на со-
бытие, явно их задевшее. 

С другой стороны, отсутствие энтузи-
азма в отношении дальнейшего развития 
социальных сетей можно рассматривать 
как реакцию протеста. Это требует даль-
нейшего изучения.

Для того, чтобы справиться с дезадап-

тационной тревогой, человеку необхо-
димо включить свое тело, осознав свои 
эмоции. Первая группа продемонстри-
ровала реакции, воспитанные и поддер-
живаемые Инстаграм, – специфическую 
табуизацию переживаний для получения 
поддержки окружения, отрицание не-
гативных чувств, подмену реальности 
и внутреннего содержания одобряемым 
фасадным поведением для того, чтобы 
остаться частью сообщества и одновре-
менно, продолжая игры по смоделиро-
ванным социальной сетью правилам, 
стремясь получить «очки» за игру по чу-
жим правилам. При этом прослеживает-
ся специфическая потеря самоиденти-
фикации – отрицание своих естествен-
ных эмоциональных реакций, которые не 
поддерживаются окружением, и подмена 
их «трендовыми» действиями, сформи-
рованными пространством социальных 
сетей и маркетинговыми манипуляция-
ми, – сознание «идеального квалифици-
рованного потребителя» с присущим ему 
безволием, «стадностью» и заданностью 
реакций. В результате механизмы психо-
логической адаптации включаются не в 
полной мере, чувства осознаются с тру-
дом, отрицаются соматические реакции 
на стресс и запускается соматизация про-
цесса, уход по привычному, сформиро-
ванному ранее механизму дезадаптации 
в эмоциональные срывы, компульсивное 
поведение, нехимичесикие и химические 
зависимости.

Наши наблюдения за участниками 
опроса свидетельствуют о том, что фол-
ловеров из второй группы отличает более 
адекватная реакция и большая актив-
ность (они в три раза чаще предлагали 
свои варианты ответов), а стратегии их 
поведения были продуманными: люди 
осознавали свои чувства, демонстри-
ровали более яркий спектр эмоций и, 
судя по отзывам и ответам на дополни-
тельные вопросы, находились в стадии 
переоценки ценностей и поиска новых 
решений в будущем.

Заключение
Инстаграм с ее специфичностью и мас-

совостью вызывает интерес как модель 
социального взаимодействия, констуи-
рования значимого социального сообще-
ства со своими правилами и ценностями, 
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а также управления этим сообществом. 
Инстаграм-сообщество в грубом обобще-
нии схоже с некой социальной стратой, 
выросшей в профессиональное сообще-
ство из сообщества по интересам [Соро-
кин, 2000; Сорокин 2007�. Это сообщество 
при всей декларируемой свободе отлича-
ется четкими, жесткими неписанными 
правилами общения – своего рода иерар-
хией с характерным качеством «харизма-
тической власти, даром убеждения и мо-
тивацией господства» [Московичи, 1998�.

Таким образом, анализ социальных 
сетей – это способ понимания массового 
сознания, оценки его состояния и прогно-
зирования реакций подписчиков аккаун-
тов. Установлено, что наибольшая часть 
фолловеров (75%) находилась в биологиче-
ском возрастном кризисе, на этапе пере-
хода от ранней зрелости к зрелости.

Личностные особенности людей, легко 
принявших «правила» Инстаграм (пре-
имущественно в первой группе), – это 
часто демонстративность и нарциссич-
ность. Блокировка Инстаграм приводи-
ла к утрате сообщества, социальной сре-
ды обитания, значимой обратной связи, 
площадки реализации нарциссичности 
и тем самым способствовала фрустра-
ции базовых потребностей личности. 
Блокировка Инстаграм сопровождалась 
нарушением привычного эмоционально-
информационного и поддерживающего 
пространства эмоциональными реак-
циями с высокой степенью стрессово-
го реагирования; потерей социального 
признания, способов его получения, ре-
ализации, монетизации, вплоть до сры-
ва адаптации у некоторых потребителей 
контента. В группах сравнения обнару-
жены отличия по таким показателям, 
как тревога, страх, озлобленность, апа-
тия и упадок сил, а также особенности 
реагирования на построение будущего, 
что требует дальнейшего изучения. 

Можно предположить, что Инстаграм-
сообщество как явление напоминает со-
циальную страту, в состав которой вхо-
дят группы «профессионалов» («произво-
дителей») и «любителей». Представители 
первой группы смешивают свое приват-
ное пространство с работой в Инстаграм, 
следуя алгоритмам, заданным сетью, а 
представители второй группы пассивно 

потребляют контент, «голосуя» своим вни-
манием и поддерживая игру. Изучение 
влияние травмирующего фактора (бло-
кировка сети Инстаграм) в обеих груп-
пах обнаружило различия в реагирова-
нии и траекториях адаптации на утрату 
значимой социальной площадки. Первая 
группа продемонстрировала скорее гори-
зонтальную траекторию, с поиском новой 
социальной сети или адаптацией в ста-
рой с целью сохранения прежней модели 
жизни; вторая – скорее вертикальную, с 
поиском иного занятия и попыткой эмо-
циональной адаптации вне прежнего со-
общества (виртуального пространства). 
При этом во второй группе фолловеров 
реакция оказалась более эмоциональной 
и живой, а адаптация – более объемной, 
с попыткой сепарации с сообществом. 
Первая группа адаптировалась в рамках 
копинг-стратегий подражания, согласия 
с правилами, принятыми в сообществе, и 
поиска похожих условий. 

Сегодня можно говорить об утверж-
дении нового явления – медиатизации 
профессиональных сфер, в том числе ме-
дицины, через социальные сети. Возрас-
тает роль социальных сетей как способа 
неформального общения врача и пациен-
та, позволяющего формировать компла-
енс и приверженность к лечению, либо 
в противовес поддерживать нездоровые 
стереотипы и установки, и закрепление 
сформировавшихся ранее, по большому 
счету вредящих психике как экспертов, 
так и подписчиков. 

Использование принятых способов 
коммуникации с фолловерами требу-
ет понимания структуры аудитории, ее 
психологического состояния и запросов, 
формирования этичных и безопасных 
схем взаимодействия между сторонами.

Понимание психологии пациентов-
подписчиков расширяет окно контакта 
с ними врачей-экспертов – специали-
стов в области психиатрии, психотера-
пии и неврологии, способствует уста-
новлению многомерных связей, помога-
ет коррекции нездоровых паттернов в 
процессе терапии. 

Наши исследования реакции подпис-
чиков специфических аккаунтов можно 
экстраполировать на другие аккаунты и 
социальные сети, поскольку они отража-
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ют процесс медиатизации социального 
пространства, включающего специфиче-
ские профессиональные сферы, а также 

формирующиеся в сообществе незримые 
правила и реакцию на пространство со-
циальных сетей. 
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