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Аннотация. Введение. Как показали многочисленные исследования, 
зависимость от смартфона влияет на многие характеристики личности 
их активных пользователей.
Ряд связанных с зависимостью от смартфона эмоционально-волевых  
и коммуникативных качеств и состояний личности крайне важны для 
курсантов МЧС, поскольку их будущая профессиональная деятельность 
предъявит им соответствующие требования в процессе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Выявление влияния зависимости от смартфона на формирование важных 
для будущей профессии курсантов эмоционально-волевых  
и коммуникативных состояний и качеств личности является актуальным 
и потому является целью данного исследования. 
Материалы и методы. Зависимость от смартфона оценивалась  
с помощью короткой версии опросника «Шкала зависимости от смартфона»; 
у испытуемых также были диагностированы интернет-зависимость, 
тревожность, депрессия, стрессоустойчивость, самообладание, 
настойчивость, самоэффективность, самооценка, ассертивность, 
агрессивность, коммуникативная компетентность, эмоциональный 
интеллект, удовлетворенность жизнью, одиночество, саморегуляция, 
самоуважение, локус контроля, незащищенность от кибербуллинга, 
стеснительность, прокрастинация. 
В исследовании приняли участие 100 курсантов мужского пола, большая 
часть из которых учится на 4 курсе по направлению «Предупреждение 
и ликвидация чрезвычайных ситуаций».
Результаты исследования. В статье показано, что зависимость  
от смартфона положительно связана с интернет-зависимостью, 
стеснительностью, бессонницей, зависимым поведением, одиночеством 
и отрицательно связана с агрессивностью, компетентным поведением, 
саморегуляцией, самообладанием, настойчивостью. Часть выявленных 
связей в целом соответствуют корреляциям, установленным в зарубежных 
исследованиях. Новыми как для отечественных, так и для зарубежных 
исследований являются установленные отрицательные связи зависимости 
от смартфона с настойчивостью и самообладанием и положительные 
связи с плохим настроением и зависимым поведением. 
Заключение. Практическим результатом проведенного исследования 
является рекомендация в процессе воспитательной работы с обучаемыми 
привлекать их внимание к серьезным отрицательным последствиям 
зависимости от смартфонов и объяснять преимущества непосредственного 
общения.
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саморегуляция, настойчивость, агрессивность, курсанты. 
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Abstract. There is plenty of research showing that smartphone addiction 
affects many of the personality traits of smartphone active users.
Smartphone addiction affects a number of emotional-volitional and 
communicative qualities and personality states which are extremely important 
for the cadets of the Ministry of Emergency Situations, since their future 
profession requires them to meet stringent requirements while preventing 
and eliminating emergencies. 
This study analyses the influence of smartphone addiction on the formation 
of those emotional-volitional and communicative states and personality traits 
that are important for the future profession of the cadets.
Materials and methods. Smartphone addiction was assessed using the short 
version of the Smartphone Addiction Scale. The subjects were also assessed 
in terms of internet addiction, anxiety, depression, stress resistance,  
self-control, persistence, self-efficacy, self-assessment, assertiveness, 
aggressiveness, communicative competence, emotional intelligence,  
life satisfaction, loneliness, self-regulation, self-esteem, locus of control, 
insecurity from cyberbullying, shyness and procrastination. 
The study involved 100 male cadets, most of whom are 4th year cadets of the 
“Prevention and elimination of emergencies” programme. 
Research results. The article shows that smartphone addiction is positively 
associated with internet addiction, shyness, insomnia, addictive behaviour, 
loneliness, and negatively associated with aggressiveness, competent behaviour, 
self-regulation, self-control and persistence. Some of these relationships 
generally correspond to the correlations established in foreign studies, while 
the negative links of smartphone addiction with persistence and self-control 
and positive links with bad mood and addictive behaviour are new for both 
domestic and foreign studies. 
Conclusion. The practical result of the study is the following recommendation: 
as part of the moral and values education, it is advised that the cadets are 
made aware of the serious negative consequences of smartphone addiction 
and of the advantages of face-to-face communication. 

Keywords: smartphone addiction, internet addiction, shyness, communicative 
competence, self-control, self-regulation, persistence, aggressiveness, cadets.

Введение
Как показывают многочисленные исследова-

ния, зависимость от смартфона влияет на многие 
характеристики личности его активных пользо-
вателей разного возраста (Шейнов 2019; 2020a, 
2021a; 2021b; Шейнов, Девицын 2021; Alhassan, 
Alqadhib, Taha et al. 2018; Esichaiku, Guha, Dailey, 
Matthew 2016; Im, Jang 2017; Li, Gao, Xu 2020; 
Qudah, Albursan, Bakhiet et al. 2019; Rozgonjuk, 
Kattago, Täht 2018; Tateno, Teo, Ukai et al. 2019; 
van Deursen, Bolle, Hegner 2015; Wang, Wang, 
Yang et al. 2019; Yang, Asbury, Griffiths 2019).

Мобильные телефоны являются одним  
из наиболее предпочитаемых цифровых устройств, 
которые постоянно сопровождают нас. 

Смартфон сегодня превратился в почти пол-
ноценный компьютер, умещающийся в кармане.

Удобства, доставляемые смартфонами, оче-
видны, но именно они порождают у многих 
пристрастие к чрезмерному пользованию этим 
устройством, известное как номофобия — страх 
(фобия) остаться без мобильного телефона или 
вдалеке от него.

Многие люди, особенно подростки и дети, 
не представляют своей жизни без смартфона  
и всегда держат его при себе, не расставаясь  
с этим гаджетом ни на минуту.

Зависимость от смартфона — это новое яв-
ление, одна из наиболее распространенных 
немедицинских зависимостей, которая по сво-
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ей массовости уже оставила позади интернет-
зависимость и игроманию, образовав с ними 
опасный конгломерат.

Из-за постоянно прикованного внимания  
к смартфону такие его пользователи не могут 
полноценно учиться, вдумчиво и продуктивно 
выполнять работу, наладить отношения с окру-
жающими и в целом жить полноценной жизнью. 
Многочисленные исследования показывают, 
что зависимость смартфона оказывает пагубное 
воздействие на многие важные аспекты жизни.

Степень распространенности и характер 
проявлений зависимости от смартфонов изуча-
лись во многих исследованиях. На российской 
выборке обнаружено, что «95,5% молодых людей 
продемонстрировали средний уровень зависи-
мости, 2,7% — высокий уровень, а 0,6% — очень 
высокий» (Варламова, Гончарова, Соколова 2015, 
165).

Теоретический обзор современного 
состояния проблемы

В аналитическом обзоре зарубежных иссле-
дований «показано, что зависимость от смарт-
фона положительно связана с такими негативным 
факторами, как депрессия, тревожность, стресс, 
снижение самооценки и самоконтроля, про-
блемы со сном, со здоровьем в целом и с каче-
ством жизни и удовлетворенностью ею, слож-
ностями в семье, снижением успеваемости 
учащихся и студентов, уменьшением  произво-
дительности труда и опасностью стать жертвой 
кибербуллинга» (Шейнов 2021a, 235). 

Особенно опасно то, что значительно более 
высокая зависимость от смартфонов присуща 
пользователям более молодого возраста (Alhas-
san, Alqadhib, Taha et al. 2018; Tateno, Teo, Ukai 
et al. 2019; van Deursen, Bolle, Hegner 2015), по-
скольку негативные последствия этой зависи-
мости приходятся на период формирования 
личности.

Приведенные результаты свидетельствуют 
об актуальности серьезного изучения зависи-
мости от смартфона в русскоязычном социуме.

Исследования показывают, что зависимость 
от смартфона влияет на многие характеристики 
личности его активных пользователей. Для рус-
скоговорящих жителей России, Беларуси, Украи-
ны, Прибалтики отрицательные последствия  
зависимости от смартфона «включают психоло-
гические и поведенческие искажения и проблемы 
с самоэффективностью у ее жертв. Установлено, 
что зависимость от смартфона положительно 
связана с женским полом и переживанием чувства 
одиночества и отрицательно — с настойчивостью, 

самообладанием, саморегуляцией, привычкой 
читать, здоровым образом жизни и состоянием 
здоровья. Зависимость от смартфона только  
у женщин отрицательно коррелирует с возрас-
том, компетентностью, комплиментарностью 
(умением говорить и принимать комплименты), 
провокационностью (умением противостоять 
провокациям), наличием семьи, наличием детей, 
хорошим настроением и положительно — с за-
висимым поведением и проблемами со сном. 
Среднее значение зависимости от смартфона 
женщин статистически значимо превосходит 
среднее значение зависимости от смартфона 
мужчин» (Шейнов, Девицын 2021, 171).

К числу нежелательных последствий зависи-
мости от смартфона относится кибербуллинг. 
Показано, что он может быть следствием за-
висимости от мобильных телефонов (Qudah, 
Albursan, Bakhiet et al. 2019). Зависимость  
от смартфона способствует незащищенности 
от кибербуллинга и для русскоязычных поль-
зователей (Шейнов 2019). 

Ряд связанных с зависимостью от смартфо-
на качеств и состояний личности очень важны 
для курсантов МЧС, поскольку их будущая 
профессиональная деятельность предъявит им 
соответствующие требования.

Таких качеств много, поэтому как рабочую 
гипотезу рассмотрим возможные связи зави-
симости от смартфона с теми качествами, связь 
которых с этой зависимостью уже установлена 
в ряде исследований. 

Относительно обучающихся курсантов очень 
важна установленная исследователями поло-
жительная связь зависимости от смартфонов  
с медлительностью в учебе (прокрастинацией) 
(Esichaiku, Guha, Dailey, Matthew 2016; Im, Jang 
2017; Li, Gao, Xu 2020; Rozgonjuk, Kattago, Täht 
2018; Wang, Wang, Yang et al. 2019; Yang, Asbury, 
Griffiths 2019). 

Показано, что чем выше показатель застен-
чивости (стеснительности), тем выше вероят-
ность зависимости от смартфона (Bian, Leung 
2014; 2015; Han, Geng, Jou et al. 2017). 

С чрезмерным использованием смартфонов 
имеет положительную корреляцию издеватель-
ство посредством гаджетов — кибербуллинг:  
r = 0,321, p < 0,001 (Woo, Kwak, Lee 2018). Обна-
ружено, что кибербуллингу способствует за-
висимость от мобильных телефонов (Qudah, 
Albursan, Bakhiet et al. 2019). Кибербуллинг 
служит серьезной причиной внутриличностной 
виктимизации (Шейнов 2019).

Тенденция к зависимости от смартфона от-
рицательно коррелирует с ассертивностью  
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(r = – 0,148, p < 0,05) и высоко значимо положи-
тельно коррелирует с межличностными про-
блемами: r = 0,434, p < 0,001 (Gu, Lee, Hong 2016).

Существует статистически значимая связь 
между зависимостью от смартфонов и интер-
нет-зависимостью (Ayar, Bektas, Bektas et al. 
2017; Mok, Choi, Kim et al. 2014; Tateno, Teo,  
Ukai et al. 2019). 

Положительная связь зависимости от смарт-
фона с депрессией и тревожностью, обнару-
женная во многих зарубежных исследованиях, 
в русскоязычном социуме выявлена ранее одним 
из авторов данной работы (Шейнов 2020a; 2021b).

Зависимость от смартфона показала отри-
цательную связь с самоэффективностью (Kim, 
Jung 2015), причем эта корреляция в ряде  
исследований оказалась сильно выраженной 
(Choi 2019; Lee 2016; Park, Chang 2015; Sim, Lee,  
Kim 2016).

Установлено, что чем выше уровень зависимо-
сти от смартфонов, тем ниже эмоциональный 
интеллект их пользователей (r = – 0,177, p < 0,007) 
(Choi, Seo, Lee, Yoo 2014).

Высокое самоуважение может быть защитным 
фактором против зависимости от смартфонов 
(Wang, Zhao, Wang et al. 2017). А заниженное 
самоуважение может привести к зависимости 
от смартфона (Kim, Koh 2018). В ряде работ по-
казаны небольшие или средние отрицательные 
корреляции самоуважения с зависимостью  
от смартфонов (Elhai, Dvorak, Levine, Hal 2017).

Было обнаружено, что одиночество являет-
ся самым сильным предиктором зависимости 
от смартфонов (Bian, Leung 2015; Jiang, Li, Shy-
penka 2018; Mahapatra 2019). Эта связь взаимна, 
поскольку подростки, постоянно использующие 
смартфоны, чувствуют себя более одинокими 
(Kara, Baytemir, Inceman-Kara 2019). 

Установлена отрицательная связь зависимо-
сти от смартфона с саморегулированием (Bolle 
2014; Mahapatra 2019; Sok, Seong, Ryu 2019;  
van Deursen, Bolle, Hegner, Kommers 2015; Yang, 
Asbury, Griffiths 2019). 

Показано, что имеется значимая отрицатель-
ная связь между зависимостью от смартфонов 
и коммуникативной компетентностью (Cerit, 
Bilgin, Ak 2018; Park, Kwon, Baek, Han 2014; Sok, 
Seong, Ryu 2019) и положительная связь с про-
блемами со сном (Xie, Dong, Wang 2018;  
Zencirci, Aygar, Göktaş et al. 2018).

Желание как можно больше узнать о влиянии 
на курсантов зависимости от смартфона моти-
вировало включить в исследование, с одной 
стороны, свойства личности, относительно 
которых уже установлены связи в исследовани-
ях (зарубежных, поскольку там больше экспе-

риментально установленных результатов),  
с другой стороны — личностные характеристи-
ки курсантов МЧС, важные для их будущей 
профессиональной деятельности.

Организация и методы исследования
Предметом настоящего исследования явились 

характеристики личности курсантов. 
Объектом исследования послужили пользо-

ватели смартфонов.
Гипотезы настоящего исследования: 1) су-

ществуют связи зависимости от смартфона 
курсантов с эмоционально-волевыми и комму-
никативными характеристиками их личности; 
2) имеют место совпадения с зарубежными 
результатами и различия в выявленных связях.

Цель исследования: выявить взаимосвязи 
зависимости от смартфона с характеристиками 
личности курсантов. 

Использованные методики
Зависимость от смартфона диагностиро-

валась с помощью предложенной автором ко-
роткой версии опросника «Шкала зависимости 
от смартфона» (Шейнов 2020a; 2021b).

Интернет-зависимость количественно 
оценивалась тестом Кимберли Янг (Young 1999).

Уровень тревожности и депрессии опреде-
лялись посредством «Госпитальной шкалы 
тревоги и депрессии» (Hospital Anxiety and 
Depression Scale, HADS), разработанной  
A. С. Жигмонд и Р. П. Снайт. Адаптация шкалы 
для использования в отечественной практике 
произведена М. Ю. Дробижевым (Госпитальная 
шкала тревоги и депрессии 2002).

Удовлетворенность жизнью измерялась  
с помощью опросника, предложенного Э. Ди-
нером, Р.  A. Эммонсом, Р.  Дж. Ларсенрм  
и С. Гриффин, адаптированного на русском 
языке и валидизированного Е. Н. Осиным  
и Д. А. Леонтьевым (Осин, Леонтьев 2020). 

Степень испытываемого одиночества была 
оценена с помощью «Методики диагностики 
уровня субъективного ощущения одиночества» 
Д. Рассела и М. Фергюсона (Райгородский 2002).

Использован также тест самооценки стрес-
соустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона 
(Воробейчик 2004).

Оценка коммуникативной компетентности 
осуществлена тестом Л. Михельсона в адаптации 
Ю. З. Гильбуха (Михельсон 2020). Данный тест 
определяет соотношение между качествами 
личности, характеризующими зависимое,  
компетентное и агрессивное поведение. Ком-
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муникативная компетентность — это обобща-
ющее коммуникативное свойство личности, 
включающее в себя коммуникативные способ-
ности, знания, умения и навыки, чувственный 
и социальный опыт в сфере делового общения.

Использован тест-опросник А. В. Зверькова 
и Е. В. Эйдмана «Исследование волевой само-
регуляции» (Пашукова, Допира, Дьяконов 1996); 
общая саморегуляция складывается из показа-
телей шкал Настойчивость и Самообладание 
этого теста.

Уровень самоэффективности оценивался  
с помощью методики, разработанной амери- 
канскими психологами Дж. Маддуксом  
и М. Шеером (переведена и адаптирована  
А. В. Бояринцевой) (Митина 2003, 217–219). Ме-
тодика позволяет операционализировать попыт-
ки личности достичь высоких результатов в пред-
метной деятельности и межличностном общении.

Оценка эмоционального интеллекта (ЭИ) 
осуществлена с помощью теста Н. Холла (Холл 
2002, 57–59). Она включает оценку пяти состав-
ляющих эмоционального интеллекта: 1. Эмоцио- 
нальная осведомленность — осознание и по-
нимание своих эмоций; 2. Управление своими 
эмоциями — эмоциональная отходчивость, 
эмоциональная гибкость; 3. Самомотивация — 
управление своим поведением, за счет управ-
ления эмоциями; 4. Эмпатия — понимание 
эмоций других людей, умение сопереживать 
текущему эмоциональному состоянию другого 
человека, а также готовность оказать поддерж-
ку; 5. Распознавание эмоций других людей — 
умение воздействовать на эмоциональное со-
стояние других людей; 6. Общий эмоциональный 
интеллект — сумма показателей всех пяти вы-
шеперечисленных составляющих эмоциональ-
ного интеллекта. 

Уровни самоуважения определялись «Шкалой 
самоуважения Розенберга» (Бодалев, Столин, 
Аванесов 2000, 362−363). Опросник Розенберга 
состоит из 10 суждений, на каждое из которых 
предлагается четыре градации ответов, коди-
руемых в баллах по предложенной схеме.

Для определения локуса контроля приме-
нялся модифицированный опросник Дж. Рот-
тера (Елисеев 2003, 413−417), диагностирующий 
локализацию контроля над значимыми  
событиями. В основе его лежит различение  
двух локусов контроля — интернального и экс-
тернального и, соответственно, двух типов 
людей — интерналов и экстерналов. Первый 
тип проявляется, когда человек полагает, что 
происходящее с ним не зависит от него, а явля-
ется результатом действия внешних причин 
(например, случайности или вмешательства 

других людей). Во втором случае человек ин-
терпретирует значимые события как результат 
своих собственных усилий.

Незащищенность от кибербуллинга и ассер-
тивность измерялась посредством соответ-
ствующих надежных и валидных опросников 
(Шейнов 2014; 2020b).

Степень испытываемой прокрастинации 
была оценена с помощью опросника К. Лей (Lay 
1986) «Шкала общей прокрастинации» — General 
Procrastination Scale (GPS), адаптированной  
Я. И. Варваричевой. Шкала используется для 
диагностики склонности к прокрастинации  
у взрослых (Варваричева 2010). 

Оценка стеснительности осуществлена 
посредством методики «Шкала: робость, стес-
нительность» (Ильин 2009, 358).

Агрессивность измерялась опросником Ас-
сингера (Райгородский 2002, 180—183 ), само-
оценка — по методике Р. В. Овчаровой.

Возможные проблемы со сном и настроени-
ем выявлялись посредством дополнительных 
вопросов испытуемым.

Участники исследования. В исследовании 
приняли участие 100 курсантов мужского пола, 
большая часть из которых учится на четвертом 
курсе по направлению «Предупреждение  
и ликвидация чрезвычайных ситуаций». Они 
уже практически завершают свою профессио-
нальную подготовку, имеют определенные на-
выки ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Активно и свободно пользоваться смартфонами 
и иными гаджетами они начали последние два 
года — после того, как было снято ограничение 
на их использование при нахождении на казар-
менном положении. 

Статистический анализ осуществлялся 
с помощью пакета SPSS-22. Принят уровень 
значимости p = 0,05. 

Результаты и их обсуждение
Для выбора используемых в данном иссле-

довании статистических методов — параметри-
ческих или непараметрических — все выборки 
были проверены критерием Колмогорова — 
Смирнова на их соответствие нормальному 
распределению. Оказалось, что при принятом 
уровне значимости p = 0,05 эмпирическое  
распределение части рассматриваемых перемен-
ных существенно отличается от нормального.  
Не обнаружено существенного отличия распре-
деления от нормальности у показателей теста 
зависимости от смартфона САС-16 (асимптотиче-
ское значение равно 0,335), интернальность (0,191), 
самоэффективность в деловых отношениях 
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(0,361), самоэффективность в межличностных 
отношениях (0,833), эмоциональная осведомлен-
ность (0,258), управление эмоциями (0,724), 
самомотивация (0,173), эмпатия (0,082), рас-
познавание эмоций (0,283), эмоциональный 
интеллект (0,939), стрессоустойчивость (0,128), 
самооценки (0,118), самоуважение (0,249),  
удовлетворенность жизнью (0,146), одиноче- 
ство (0,129), компетентное поведение (0,199), 
агрессивность (0,237), прокрастинация (0,658), 
ассертивность (0,494). 

Поскольку часть изучаемых переменных 
распределена нормально, а другая часть — нет, 

вычисление корреляции проводилось по не-
параметрическому коэффициенту Кендалла 
(который охватывает к тому же и возможные 
нелинейные зависимости) и по Пирсону, вы-
бирая для анализа в каждом конкретном случае 
соответствующую корреляцию. 

Результаты проведенного корреляционного 
анализа возможных связей зависимости  
от смартфона представлены в таблице 1. 

Из таблицы 1 следует, что полученные зна-
чения корреляций по коэффициенту Пирсона 
принципиально не отличаются от корреляций 
по коэффициенту Кендалла, и что зависимость 

Табл. 1. Корреляции зависимости от смартфона с состояниями и свойствами личности его пользователей

Корреляция Кендалла Корреляция Пирсона

Показатель Значимость Показатель Значимость

Интернет-зависимость ,170* ,019 ,206* ,040

Зависимое поведение ,182* ,012 ,227* ,023

Компетентное поведение –,199** ,005 –,255* ,011

Настойчивость –,216** ,003 –,313** ,002

Самообладание –,202** ,006 –,290** ,003

Саморегуляция –,210** ,003 –,302** ,002

Агрессивность –,091 ,207 –,199* ,047

Стеснительность ,151* ,036 ,214* ,032

Одиночество ,228** ,001 ,371** ,000

Настроение –,183* ,020 –,207* ,030

Бессонница ,159* ,046 ,166 ,084

Кибербуллинг ,128 ,074 ,146 ,147

Интернальность –,089 ,217 –,133 ,187

Самоэффективность  
в профессиональном деле –,038 ,581 –,031 ,757

Самоэффективность  
в межличностных отношениях ,002 ,979 –,010 ,920

Эмоциональная осведомленность –,072 ,310 –,122 ,226

Управление эмоциями –,039 ,582 –,045 ,660

Самомотивация –,035 ,628 –,058 ,565

Эмпатия 071 ,321 ,030 ,763

Распознавание эмоций ,047 ,512 ,009 ,932

Эмоциональный интеллект 
(интегративный показатель) –,008 ,907 –,051 ,613

Тревожность ,036 ,619 ,058 ,565

Депрессия ,092 ,209 ,124 ,219

Самооценка ,049 ,491 ,036 ,723
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Самоуважение –,057 ,429 –,075 ,456

Удовлетворенность жизнью –,066 ,351 –,050 ,621

Стрессоустойчивость –,011 ,879 ,009 ,932

Прокрастинация ,078 ,272 ,075 ,456

Ассертивность –,029 ,678 –,013 ,900

Обозначения в таблицах 1–2: ** — корреляции Пирсона и Кендалла статистически значимы при p = 0,01; * — корреля-
ции статистически значимы при p = 0,05; выделены статистически значимые корреляции.

Table 1. Correlations of smartphone addiction with personality states and traits of smartphone users

Kendall’s correlation Pearson Correlation
Indicator Significance Indicator Significance

Internet addiction ,170* ,019 ,206* ,040

Dependent behaviour ,182* ,012 ,227* ,023

Competent behaviour –,199** ,005 –,255* ,011

Persistence –,216** ,003 –,313** ,002

Self-control –,202** ,006 –,290** ,003

Self-regulation –,210** ,003 –,302** ,002

Aggressiveness –,091 ,207 –,199* ,047

Shyness ,151* ,036 ,214* ,032

Loneliness ,228** ,001 ,371** ,000

Mood –,183* ,020 –,207* ,030

Insomnia ,159* ,046 ,166 ,084

Insecurity from cyberbullying ,128 ,074 ,146 ,147

Internality –,089 ,217 –,133 ,187

Self-efficacy in the profession –,038 ,581 –,031 ,757

Self-efficacy in interpersonal 
relationships ,002 ,979 –,010 ,920

Emotional awareness –,072 ,310 –,122 ,226

Managing emotions –,039 ,582 –,045 ,660

Self-motivation –,035 ,628 –,058 ,565

Empathy 071 ,321 ,030 ,763

Emotion recognition ,047 ,512 ,009 ,932
Emotional intelligence (integrative 
indicator) –,008 ,907 –,051 ,613

Anxiety ,036 ,619 ,058 ,565

Depression ,092 ,209 ,124 ,219

Self-assessment ,049 ,491 ,036 ,723

Self-esteem –,057 ,429 –,075 ,456

Life satisfaction –,066 ,351 –,050 ,621

Stress tolerance –,011 ,879 ,009 ,932

Procrastination ,078 ,272 ,075 ,456

Assertiveness –,029 ,678 –,013 ,900

Designations in Tables 1–2: **—Pearson and Kendall correlations are statistically significant at p = 0.01; *—the correlation is 
statistically significant at p = 0.05; highlighted are statistically significant correlations.
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от смартфона положительно связана с интер-
нет-зависимостью, стеснительностью, одино-
чеством, зависимым поведением, бессонницей 
и отрицательно — с компетентным поведени-
ем, настойчивостью, самообладанием, само-
регуляцией, хорошим настроением и агрессив-
ностью.

Полученные результаты вполне объяснимы. 
Связь с интернет-зависимостью происходит 
от того, что именно эта зависимость является 
одной из причин зависимости от смартфона, 
который в данном случае выступает как наи-
более доступное техническое приспособление, 
позволяющее войти в интернет. 

При одиночестве, стеснительности ощуща-
ется дефицит общения, который страдающий 
от него индивид компенсирует выходом в Сеть, 
что также проще всего осуществить через смарт-
фон.

Активность в Сети может компенсировать 
и неудовлетворенность от своего зависимого 
поведения в реальных взаимодействиях.

Длительное общение через смартфон пере-
гружает нервную систему, что приводит к бес-
соннице.

Агрессия имеет связь с зависимостью  
от смартфона по коэффициенту Пирсона  
(r = – 0,199, p = 0,047), но она статистически 
незначима по коэффициенту Кендалла.  
Мы должны в данном случае принять корреля-
цию по Пирсону, поскольку коррелируемые 
зависимость от смартфона и агрессивность 
нормально распределены. Эта связь довольно 
слабая, отрицательная, что может означать, что 
возможность использования курсантами смарт-
фонов может немного снижать их агрессивность. 
В целом же агрессивность курсантов провоци-
руют совсем иные причины.

Полученный результат о положительной 
связи зависимости от смартфона с одиночеством 
совпадает с полученными за рубежом результа-
тами, что одиночество является самым сильным 
предиктором зависимости от смартфонов (Bian, 
Leung 2015; Jiang, Li, Shypenka 2018; Mahapatra 
2019) и что подростки, постоянного пользую-
щиеся смартфонами, чувствуют себя более 
одинокими (Kara, Baytemir, Inceman-Kara 2019). 

Установленная нами отрицательная связь 
зависимости от смартфона с саморегуляцией 
поддерживает аналогичные результаты других 
авторов (Bolle 2014; Mahapatra 2019; Sok, Seong, 
Ryu 2019; van Deursen, Bolle, Hegner, Kommers 
2015; Wang, Wang, Yang et al. 2019). 

Также совпадают с зарубежными результа-
тами показанные в таблице 1 значимая отрица-

тельная связь между зависимостью от смарт-
фонов и межличностной компетенцией (Cerit, 
Bilgin, Ak 2018; Park, Kwon, Baek, Han 2014; Sok, 
Seong, Ryu 2019), положительная связь зависи-
мости от смартфона с интернет-зависимостью 
(Ayar, Bektas, Bektas et al. 2017; Tateno, Teo, Ukai 
et al. 2019) и проблемами со сном (Xie, Dong, 
Wang 2018; Zencirci, Aygar, Göktaş et al. 2018).

Часть полученных результатов является 
новой как для отечественных, так и для зару-
бежных исследований. К ним относятся выяв-
ленные нами отрицательные связи зависимости 
от смартфона с настойчивостью и самообла-
данием и положительные связи с зависимым 
поведением и с плохим настроением. 

Показанное таблицей 1 отсутствие связи 
зависимости от смартфона с эмоциональным 
интеллектом и всеми его компонентами от-
личается как от результата одного зарубежного 
исследования, в котором показано, что чем выше 
уровень зависимости от смартфонов, тем ниже 
эмоциональный интеллект его пользователей: 
r = – 0,177, p < 0,007 (Choi, Seo, Lee, Yoo 2014), 
так и от одной российской работы, в которой 
установлено, что тенденция к общению в со-
циальных сетях отрицательно связана с эмоцио- 
нальным интеллектом (Гроголева, Дронова 2016). 
Других исследований о связи зависимости  
от смартфона с эмоциональным интеллектом 
нами не найдено. 

Обращает на себя внимание показываемое 
таблицей 1 отсутствие у курсантов связей за-
висимости от смартфона с большинством  
из рассмотренных состояний и качеств личности.

Возможно, у курсантов отсутствие связей 
зависимости от смартфона с некоторыми со-
стояниями и свойствами их личности (обнару-
женные у «гражданских» лиц) происходят  
из того, что 1) курсанты были приняты  
на учебу по результатам проверки наличия у них 
личных качеств, необходимых для работы  
в условиях чрезвычайных ситуаций (профотбор 
не проходят кандидаты, имеющие какие-либо 
зависимости, склонные к девиации, имеющие 
правонарушения); 2) у них меньше, чем у других 
молодых людей, возможностей для формиро-
вания зависимости от смартфона: мало свобод-
ного времени, поэтому невозможно подолгу 
пользоваться смартфоном и 3) им разрешили 
пользоваться смартфонами совсем недавно,  
и этого времени еще недостаточно, чтобы сфор-
мировалась зависимость от смартфона. 

Ввиду того что зависимость от смартфона 
создает множество проблем жертвам этой  
зависимости (тревожность, депрессия, кибер-
буллинг, прокрастинация), можно считать  
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отсутствие связи с этими состояниями личности 
положительным фактором для курсантов. 

Положительным фактором можно считать  
и отсутствие отрицательной связи (которое на-
блюдается у жертв зависимости от смартфона) 
с такими позитивными качествами, как стрес-
соустойчивость, самоуважение, ассертивность, 
удовлетворенность жизнью, интернальность, 
самоэффективность в делах и в межличностных 
отношениях.

Тем не менее, несмотря на сравнительно не-
большое время пользования смартфоном,  
у курсантов уже наметились, хотя и слабо вы-
раженные, негативные явления: положительная 
связь зависимости от смартфона с зависимым 
поведением, одиночеством, стеснительностью, 
бессонницей и отрицательная — с компетент-
ным поведением, настойчивостью, самообла-
данием, саморегуляцией, хорошим настроением.

Рассматриваемые нами качества личности 
находятся в определенной связи между собой. 
Эти связи представлены в таблице 2.

Таблица 2 показывает, что связанные с за-
висимостью от смартфона положительные (от-
рицательные) качества личности положительно 
коррелируют между собой, Таким образом, 
качества, позитивно (негативно) связанные  
с зависимостью от смартфона, образуют две 
обособленные группы: в каждой из них качества 
положительно связаны между собой и отрица-
тельно связаны с качествами противоположной 
группы. 

Связи агрессивности с остальными изучае-
мыми факторами отсутствуют, поэтому эти 
переменные не отражены в таблице 2.

В ходе исследования были обнаружены свя-
зи между некоторыми качествами, имеющими 

Табл. 2. Корреляции между состояниями и свойствами личности, связанных с зависимостью от смартфона

Интернет-
зависим.

Зависимое 
поведение

Компет. 
поведение

Настой-
чивость

Самооб-
ладание

Саморе-
гуляция

Стесни-
тельность

Интернет-
зависимость 1,000 ,321** –,322** –,274** –,267** –,305** –,048

Зависимое ,321** 1,000 –,761** –,279** –,336** –,287** ,252*

Компетент. 
поведение –,322** –,761** 1,000 ,303** ,370** ,309** –,152

Настойчивость –,274** –,279** ,303** 1,000 ,747** ,912** –,417**

Самообладание –,267** –,336** ,370** ,747** 1,000 ,863** –,380**

Саморегуляция –,305** –,287** ,309** ,912** ,863** 1,000 –,394**

Стеснитель-
ность –,048 ,252* –,152 –,417** –,380** –,394** 1,000

Table 2. Correlations between states and properties of personalities associated with smartphone addiction

Internet 
addiction

Addictive 
behavior

Competent 
behavior Persistence Self-

control
Self-

regulation Shyness

Internet 
addiction 1,000 ,321** –,322** –,274** –,267** –,305** –,048

Dependent 
behavior 

поведение
,321** 1,000 –,761** –,279** –,336** -,287** ,252*

Competent 
behavior –,322** –,761** 1,000 ,303** ,370** ,309** –,152

Persistence –,274** –,279** ,303** 1,000 ,747** ,912** –,417**

Self-control –,267** –,336** ,370** ,747** 1,000 ,863** –,380**

Self-regulation –,305** –,287** ,309** ,912** ,863** 1,000 –,394**

Shyness –,048 ,252* –,152 –,417** –,380** –,394** 1,000
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важное значение для профессиональной под-
готовки специалистов по чрезвычайным ситу-
ациям. Оказалось, что самоэффективность  
в профессиональной сфере положительно кор-
релирует с эмоциональным интеллектом  
(r = 0,504, p = 0,000) и его компонентами — эмоцио- 
нальной осведомленностью (r = 0,216, p = 0,031), 
управлением эмоциями (r = 0,410, p = 0,000), 
самомотивацией (r = 0,374, p = 0,000), эмпатией 
(r = 0,353, p = 0,000), распознаванием эмоций  
(r = 0,452, p = 0,000); а также — с интернально-
стью (r = 0,206, p = 0,040), самоуважением (r = 0,420, 
p = 0,000), самоэффективностью в межличност-
ных отношениях (r = 0,466, p = 0,000), самооцен-
кой (r = 0,291, p = 0,003), удовлетворенностью 
жизнью (r = 0,218, p = 0,029). Самоэффективность 
в профессиональной сфере отрицательно кор-
релирует с тревожностью (r = – 0,502, p = 0,000) 
и депрессивностью (r = – 0,354, p = 0,000).

Все эти связи легко объяснимы и подсказы-
вают направление работы педагогов по воспи-
танию эффективных профессионалов. Например, 
информирование  курсантов об установленной 
в исследовании положительной  связи само-
эффективности в профессиональной сфере  
с  самоэффективностью в межличностных от-
ношениях  с самооценкой и удовлетворенностью 
жизнью может усилить их желание наилучшим 
образом освоить преподаваемые им  профессио- 
нальные знания, умения и навыки. 

Современные смартфоны и услуги, которые 
предоставляют мобильные операторы, позво-
ляют курсантам использовать телефоны  
не только для голосового общения, но и для 
активного пользования сетью Интернет. В на-
шем исследовании было установлено, что за-
висимость от смартфона положительно связана 
с зависимым поведением, со стеснительностью 
и интернет-зависимостью. Это вызывает опре-
деленные опасения, так как специфика будущей 
профессиональной деятельности предполагает 
принятие самостоятельных решений, наличие 
волевых качеств. Ввиду этого представляется 
крайне нежелательным, чтобы у курсантов раз-
вивалась зависимость от смартфонов.

Мы видим, что такие личностные качества, 
как коммуникативная компетентность, на-
стойчивость, самообладание и саморегуляция 
имеют отрицательную связь с зависимостью как 
от смартфона, так и с интернет-зависимостью 
и зависимым поведением. Это говорит о том, 
что развитие перечисленных качеств курсантов 
в процессе обучения и воспитательной работы 
должно способствовать снижению зависимостей 
курсантов от смартфонов. Это будет способ-

ствовать их профессиональному становлению 
и личностному росту. Специальная подготовка, 
которую они проходили на протяжении учебы 
в вузе, помогает им выработать профессиональ-
ные важные качества, в частности настойчивость, 
самообладание и саморегуляцию. В сложных 
условиях негативного воздействия чрезвычай-
ных ситуаций данные качества помогут будущим 
спасателям принимать правильные решения, 
четко и грамотно осуществлять свои служебные 
действия. Одновременно развитие у курсантов 
этих качеств будет способствовать уменьшению 
их зависимости от смартфонов — в силу уста-
новленной в данном исследовании положитель-
ной связи между этими показателями.

Результаты данного исследования позволяют 
рекомендовать в процессе учебно-воспитатель-
ной работы с курсантами обращать внимание 
на профилактику зависимости от смартфона, 
разъяснять негативные последствия зависимо-
сти от смартфонов, а также обращать внимание 
на то, что фактически живому общению с окру-
жающими нет альтернативы.

Заключение
В результате проведенного исследования 

можно сделать следующие выводы:
1) Зависимость от смартфона положитель-

но связана с зависимым поведением, 
стеснительностью, одиночеством, интер-
нет-зависимостью, бессонницей и от-
рицательно — с компетентным поведе-
нием, настойчивостью, самообладанием, 
саморегуляцией, хорошим настроением 
и агрессивностью. 

2) Часть выявленных нами связей в целом 
соответствуют корреляциям, установ-
ленным в зарубежных исследованиях. 
Новыми, как для отечественных, так  
и для зарубежных исследований являют-
ся установленные в данном исследовании 
отрицательные связи зависимости от 
смартфона с настойчивостью и самооб-
ладанием и положительные связи с за-
висимым поведением и с плохим настро-
ением. 

3) Результаты данного исследования при-
водят к рекомендации: в процессе вос-
питательной работы с курсантами об-
ращать их внимание на негативные 
последствия зависимости от смартфонов 
и отдавать предпочтение непосредствен-
ному, живому общению с окружающими.
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