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Аннотация
Введение. Негативные последствия зависимости от социальных сетей (тревожность, депрессия, 
стресс, неудовлетворенность жизнью и др.) способствуют психологическому неблагополучию ее 
жертв. Цель исследования — выявить у студентов обоего пола предполагаемые связи зависимости 
от социальных сетей с признаками психологического неблагополучия: импульсивностью, нарциссизмом, 
незащищенностью от манипуляций, низкой ассертивностью, плохим настроением, зависимостью  
от смартфона и ее факторами, тягой к курению. 
Материалы и методы. Зависимость от социальных сетей диагностировалась опросником ЗСС-15 
(авторы В. П. Шейнов, А. С. Девицын), зависимость от смартфона — короткой версией САС-16 
опросника «Шкала зависимости от смартфона» (автор В. П. Шейнов), ассертивность — тестом 
ассертивности (В. П. Шейнов), незащищенность от манипуляций — опросником «Оценка степени 
незащищенности индивида от манипулятивных воздействий» (В. П. Шейнов), надежность и валидность 
которых доказана ранее; импульсивность — «Методикой диагностики потенциала коммуникативной 
импульсивности» (В. А. Лосенков), нарциссизм — опросником Е. Кот. Испытуемые — 227 студентов, 
в том числе 124 юноши (М = 18,03 лет, SD = 1,161) и 103 девушки (М = 18,3, SD = 1,128). 
Результаты исследования. Выявлено наличие статистически значимых связей зависимости юношей 
и девушек от социальных сетей: положительных — с импульсивностью (r = 0,267, p < 0,001), зависимостью 
от смартфона (r = 0,517, p < 0,001) и всеми факторами, ее формирующими: «Потеря контроля»  
(r = 0,414, p < 0,001), «Страх отказа» (r = 0,163, p < 0,001), «Эйфория пользователя» (r = 0,459, p < 0,001). 
Кроме того, у юношей имеют место отрицательные связи с ассертивностью (r = −0,226, p < 0,001)  
и настроением (r = −0,190, p < 0,01), у девушек — положительные связи с нарциссизмом (r = 0,152,  
p < 0,05), незащищенностью от манипуляций (r = 0,175, p < 0,05) и тягой к курению (r = 0,220, p < 0,01). 
Установлено, что зависимость от социальных сетей и зависимость от смартфона положительно  
и высокозначимо связаны между собой на уровне формирующих их факторов, являющихся подшкалами 
опросников «Зависимость от социальных сетей» и «Зависимость от смартфона».
Заключение. Выявленные факты позволяют рекомендовать кураторам учебных групп, психологам  
и социальным педагогам: 1) диагностировать степень зависимости от социальных сетей студентов 
с помощью использованного в данном исследовании надежного и валидного опросника зависимости 
от социальных сетей; 2) по результатам диагностики проводить корректирующие мероприятия  
с нуждающимися в этом студентами.

Ключевые слова: зависимость от социальных сетей, психологическое неблагополучие, импульсивность, 
нарциссизм, ассертивность, незащищенность от манипуляций, зависимость от смартфона, настроение, 
студенты, юноши, девушки
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Введение
Социальные сети играют заметную роль  

в современной жизни, причем в условиях пан-
демии COVID-19 индивиды стали еще больше 
времени проводить в социальных сетях. Увле-
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Abstract 
Introduction. The negative consequences of addiction to social networks (anxiety, depression, stress, 
dissatisfaction with life, etc.) contribute to the psychological distress of its victims. The purpose  
of the study is to identify in students of both sexes the alleged links between social network addiction and 
such signs of psychological distress as impulsivity, narcissism, vulnerability to manipulation, low assertiveness, 
bad mood, smartphone addiction (along with its factors), and craving for smoking. 
Materials and methods. The “Social network addiction scale” (ZSS-15) questionnaire (V. P. Sheinov, 
A. S. Devitsyn) was used to diagnose addiction to social networks, and the SAS-16 short version of the 
questionnaire SAS — “Smartphone addiction scale” (V. P. Sheinov), to diagnose smartphone addiction.  
The assertiveness test (V. P. Sheinov) was used to assess assertiveness, while exposure to manipulation was 
measured with the questionnaire “Assessment of the degree of vulnerability of an individual to manipulative 
influences” (V. P. Sheinov), the reliability and validity of which have been proven earlier. The “Methodology 
for diagnosing the potential of communicative impulsivity” (V. A. Losenkov) was used to assess impulsiveness, 
and a questionnaire by E. Kot, to assess narcissism. The study involved 227 students, including 124 males 
(M = 18.03 years, SD = 1.161) and 103 females (M = 18.3, SD = 1.128). 
Research results. We revealed the presence of statistically significant relationships of social network addiction 
with other indicators in both males and females. The positive relationships are with impulsivity (r = 0.267, 
p < 0.001), smartphone addiction (r = 0.517, p < 0.001), and with all the factors of smartphone addiction—
specifically, “Loss of control” (r = 0.414, p < 0.001), “Fear of rejection” (r = 0.163, p < 0.001), and “User 
euphoria” (r = 0.459, p < 0.001). Further, males have negative associations with assertiveness (r = – 0.226, 
p < 0.001) and mood (r = – 0.190, p < 0.01), while females have positive associations with narcissism (r = 0.152, 
p < 0.05), exposure to manipulation (r = 0.175, p < 0.05), and cravings for smoking (r = 0.220, p < 0.01).  
It has been established that addiction to social networks and smartphone addiction are positively and highly 
significantly related to each other at the level of factors that form them—these factors were measured  
by the subscales of the questionnaires “Social network addiction scale” and “Smartphone addiction scale”. 
Conclusion. The findings allow us to put forward the following recommendations to curators of study groups, 
psychologists and social pedagogues: 1) to diagnose the degree of social network addiction of students using 
the reliable and valid “Social network addiction scale” questionnaire used in this study; and 2) based on the 
results of the diagnostics, carry out corrective measures with students who need it.

Keywords: addiction to social networks, psychological trouble, impulsiveness, narcissism, assertiveness, 
vulnerability to manipulation, smartphone addiction, mood, students, males, females

чение социальными сетями наиболее всего за-
хватило молодежь (Kashif, Aziz-Ur-Rehman, Javed 
2020).

Установлено, что при длительном пребыва-
нии в социальных сетях происходит конструи-
рование в виртуальной реальности «новой 
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личности» и замещение реальной жизнедеятель-
ности виртуальной, что может иметь негативные 
психологические последствия, в частности при 
столкновении завсегдатаев Сети с реальностью 
(Дрепа 2010), поскольку имеют место значи-
тельные отличия идентичностей в реальной 
жизни и в электронном общении (Войскунский 
2014).

В частности, понятие «дружба» трансфор-
мировалось в социальных сетях, приобретя 
другое значение, нежели в реальной жизни 
(Милова 2012): «…каждый второй подросток 
имеет виртуального друга, с которым делится 
переживаниями по поводу отношений с роди-
телями (35%), друзьями и учителями (51–53%), 
возлюбленными (47%)» (Солдатова, Теславская 
2018, 12). Сверхактивные пользователи соци-
альных сетей оправдывают себя ссылками  
на массовость этого явления («все сидят в ин-
тернете»), у некоторых при этом формируются 
фантазии о собственном могуществе (Серый, 
Паршинцева 2016). 

Пользователей социальных сетей привлека-
ет возможность приобщиться к своей референт-
ной группе, иногда даже скрыться и раство-
риться в ней, разделив групповые ценности  
и почувствовав себя более защищенным (Баба-
ева, Войскунский, Смыслова 2000). Этому спо-
собствуют такие особенности коммуникации  
в социальных сетях, как отсутствие барьеров, 
переживание участниками чувства удовольствия 
на фоне потери ощущения времени и контроля 
над ситуацией (Гулевич 2007). Установлено, что 
чрезмерное общение в социальных сетях от-
рицательно связано с эмоциональным интел-
лектом и имеет прямую связь с трудностями  
в общении (Гроголева, Дронова 2016).

При этом пользователи социальных сетей 
сталкиваются с опасными материалами, участвуя 
в, казалось бы, «безобидных» сессиях в соци-
альных сетях. Просмотр таких материалов (со-
знательный или непроизвольный) отрицатель-
но сказывается на детской психике и поведении 
(Годик 2011). Наиболее зависимые и активные 
пользователи социальных сетей имеют склон-
ность быстрее вырабатывать у себя симптомы 
депрессии и тревоги (Розанов, Рахимкулова 
2017). 

В значительной степени зависимость от со-
циальных сетей присуща представителям «по-
коления Z», к которому как раз и относятся 
нынешние студенты. Поэтому особый интерес 
для исследования влияния цифровых зависи-
мостей, к каковым относится зависимость  
от социальных сетей, вызывают представители 
именно этого поколения.

Поколение Z (англ. Generation Z) — термин, 
применяемый в мире для поколения людей, 
родившихся примерно с 1997 по 2012 годы. То, 
что предыдущие поколения называли «новыми 
технологиями» или «технологиями будущего», 
для поколения Z — их настоящее. Это первое 
действительно «цифровое» поколение людей, 
родившихся после цифровой революции и при-
выкших получать информацию через цифровые 
каналы. Представители поколения Z активно 
используют планшеты, VR- и 3D-реальность. 
Исследователи отмечают, что «интернет- 
коммуникация поколения Z является базовой 
для молодого поколения: ее основу составляют 
контакты посредством смартфона, электронной 
почты, социальных сетей, пользование видео-
хостингами, общение посредством мессендже-
ров и в сообществах социальных сетей, исполь-
зование видеотрансляций» (Кондратьева, 
Довейко 2021, 307). Эти особенности молодежи 
фиксируются уже довольно давно, в частности, 
на них обращали внимание уже в 2010-х гг.: 
«Дети сейчас фактически рождаются с мобиль-
ным телефоном в руках, а первой игрушкой  
для них становится компьютер. Поколение «юзе-
ров» — они используют все средства для общения 
в Сети — сутками сидят в социальных сетях, 
играют в онлайновые игры, постоянно расска-
зывают о своей жизни в блогах и общаются по 
ICQ или в Skypе. Общению в виртуальном про-
странстве часто отдается приоритет при выборе 
между личной встречей и обсуждением вопросов 
посредством электронной почты или службы 
мгновенных сообщений» (Сапа 2014, 24).

Результатом интернет-коммуникации по-
коления Z стало то, что «за последние 10 лет 
среднее время внимания к одной единице ин-
формации сократилось до 8 секунд против  
12 секунд» у предыдущего поколения (Кучерихин 
2017, 71). Действительно, «психологи утверж-
дают, что среднее время концентрации на одном 
предмете у подростков сократилось до восьми 
секунд. Иначе они не успеют ухватить максимум 
из того, что проносится мимо них в информа-
ционном потоке. Дольше им сосредотачиваться 
на предмете сложно. Учителя повально стали 
фиксировать синдром дефицита внимания едва 
ли не в каждом втором ребенке. А ведь это ме-
дицинский диагноз» (Поколение Z— самое 
правильное поколение? 2017, 81).

Поэтому неудивительно, что «принцип полу-
чения информации современных студентов 
отличается от классического дидактического 
подхода; студенты предпочитают использовать 
поисковые системы, настроенные на передачу 
кратких изложений учебного материала, пере-
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дающего суть, но опускающих освещение мно-
госторонних связей и причинно-следственных 
заключений развития, широты концепций изу- 
чения и объективных противоречий суждений 
поставленного вопроса. Таким образом, оче-
видно, что в отличие от принципа осмысления 
учебной информации студентами предыдущих 
поколений, у студентов «Z-поколения» отмеча-
ется тенденция так называемого «клипового 
мышления», не формирующего причинно- 
следственной логики, при которой процессы  
и явления окружающей действительности вос-
принимались бы не только как данность,  
но и поддавались бы управлению со стороны 
личности» (Бейлина, Двойникова 2019, 6–7).  
В отечественных исследованиях поколения Z 
также «рассматриваются когнитивные способ-
ности, влияющие на отношение к совершению 
ими ошибок при выполнении функциональных 
обязанностей (клиповое мышление, дефицит 
внимания)…» (Полянок, Абрамов, Акулов,  
Железникова 2019, 389).

Приобщение к социальным сетям начинает-
ся со школьного возраста. По данным ВЦИОМ, 
значительное число подростков проводят  
в социальных сетях и видеоиграх 7 и более часов 
в день, затраты времени непосредственно  
на социальные сети составляют до 4–5 часов  
в день, 89% опрошенных школьников пользу-
ются социальными сетями почти каждый день 
(Подросток в социальной сети… 2019). По дан-
ным 2020 г., «в настоящее время чаще всего 
представители поколения Z используют соци-
альные сети «ВКонтакте» (60,07%). У 80% ре-
спондентов более 100 друзей и подписчиков  
в социальных сетях» (Лапидус, Гостилович, 
Омарова 2020, 288). Такие социальные сети, как 
«ВКонтакте», в России ежемесячно посещает 
более 38 млн. активных пользователей, «Одно-
классники» — 23,4 млн. Сайт «ВКонтакте» наи-
более популярен у аудитории 16–24 лет. Средний 
пользователь проводит в интернете 183 минуты 
в день (Аудитория социальных сетей… 2021).

Теоретический обзор современного 
состояния проблемы

Зависимость от социальных сетей как одна 
из самых массовых немедицинских зависимостей 
потребовала большого количества исследований 
этого феномена. В результате изучения личност-
ных свойств и психических состояний у стра-
дающих зависимостью от социальных сетей 
выявлено немало неблагоприятных последствий 
этой зависимости, негативно влияющих  
на психологическое благополучие ее жертв.

В эмпирическом исследовании на русско- 
язычных выборках показано, что «зависимость 
от социальных сетей положительно коррелиру-
ет с тревожностью, депрессией, одиночеством, 
экстраверсией и отрицательно связана с само-
оценкой, удовлетворенностью жизнью и воз-
растом. Зависимость от социальных сетей сре-
ди женщин статистически высокозначимо 
превосходит подобную зависимость среди 
мужчин» (Шейнов, Девицын 2021а, 41). При этом 
«обнаружены положительные связи зависимо-
сти от социальных сетей с депрессией, тревож-
ностью, стрессом, нейротизмом, эмоциональ-
ными проблемами, низкой самооценкой, 
кибервиктимизацией, проблемами физическо-
го здоровья, психическими расстройствами, 
одиночеством, прокрастинацией, зависимостью 
от смартфонов и интернета, а также с неверно-
стью в отношениях. Выявлены отрицательные 
связи зависимости от социальных сетей с удов-
летворенностью жизнью, успеваемостью школь-
ников и студентов, производительностью труда 
и приверженностью организации ее работников, 
социальным капиталом, возрастом. Основной 
причиной зависимости от социальных сетей 
является потребность в общении, и женщины 
в целом активнее мужчин участвуют в социаль-
ных сетях» (Шейнов 2021а, 607). 

Установленные в цитируемом выше иссле-
довании отрицательные связи зависимости  
от социальных сетей с успеваемостью студентов  
и положительная — с их прокрастинацией,  
депрессией, тревожностью, стрессом, эмоцио-
нальными проблемами, низкой самооценкой 
показывают, что проблема зависимости  
от социальных сетей весьма актуальна для 
студентов. Это подтверждают и результаты 
еще одного исследования, свидетельствующие 
о том, что количество времени, которое студент 
проводит в социальных сетях, отрицательно 
коррелирует с его успеваемостью (Al-Menayes 
2015). 

В число неблагоприятных последствий за-
висимости от социальных сетей входят (кроме 
представленных выше) такие показатели пси-
хологического неблагополучия, как импульсив-
ность и нарциссизм.

Импульсивность — это черта личности, 
противоположная волевым качествам целе- 
устремленности и настойчивости. Высокий 
уровень импульсивности характеризует чело-
века с недостаточным самоконтролем в общении  
и деятельности. Согласно результатам исследо-
ваний, импульсивность положительно связана 
с использованием социальных сетей, причем 
импульсивность прямо предсказывает исполь-
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зование социальных сетей (Savci, Aysan 2016). 
Однако в одном недавнем исследовании им-
пульсивность оказалась не связанной с зависи-
мостью от социальных сетей (Chung, Morshidi, 
Yoong, Thian 2019).

Выявлено также наличие взаимосвязи меж-
ду зависимостью от социальных сетей и нар-
циссизмом (Choi 2018). Показано, что нарциссизм 
связан с более высокими показателями зависи-
мости от социальных сетей (Andreassen, Pallesen, 
Griffith 2017). Систематический обзор 14 эмпи-
рических исследований по теме взаимосвязи 
между нарциссизмом и зависимостью от со-
циальных сетей показал наличие статистически 
значимых положительных корреляций в преде-
лах 0,13 < r < 0,32 (Casale, Banchi 2020). В иссле-
довании М. Шин с соавторами по результатам 
опроса 513 студентов колледжа построена модель 
зависимости от социальных сетей, включающая 
в себя скрытый нарциссизм (Shin, Lee, Chyung 
et al. 2016). В лонгитюдном исследовании по-
казано, что нарциссические подростки, ищущие 
внимания в социальных сетях в качестве спо-
соба оправиться от социального отторжения, 
могут иметь неприятные последствия этой за-
висимости, негативно влияющие на их психо-
логическое благополучие (Hawk, van den Eijnden, 
van Lissa, ter Bogt 2019).

К неблагоприятным последствиям зависимо-
сти от социальных сетей относится также такой 
показатель психологического неблагополучия, 
как слабая ассертивность (а тем более — ее от-
сутствие) у жертв этой зависимости. Ассертив-
ное поведение представляет собой «наиболее 
конструктивный способ межличностного вза-
имодействия, являющийся альтернативой де-
структивным способам — манипуляции и агрес-
сии. Основные, принципиальные положения 
понятий „ассертивность“ и „ассертивное пове-
дение“ представлены в следующем определении. 
„Ассертивность — это способность человека 
уверенно и с достоинством отстаивать свои 
права, не попирая при этом прав других. Ассер-
тивным называется прямое, открытое поведение, 
не имеющее целью причинить вред другим 
людям”» (Шейнов 2015, 35). Установлено,  
что «зависимость от социальных сетей  
отрицательно коррелирует с ассертивностью  
(r = −0,148, p < 0,05)» (구혜자, 이외선, 홍민주 — 
Gu, Lee, Hong 2016, 180). Результаты еще одного 
исследования также показывают, что существу-
ет слабая отрицательная связь между ассертив-
ным поведением и зависимостью от социальных 
сетей (Khairunnisa, Putri 2019).

Отмеченная выше связь зависимости от со-
циальных сетей с кибервиктимизацией (Шейнов 

2021а, 607) ставит вопрос о возможной связи 
зависимости от социальных сетей с незащищен-
ностью от манипуляций.

В исследовании, проведенном в 2014 г., было 
доказано, что чем больше времени молодые 
люди проводили в социальной сети, тем хуже 
было их настроение и отношение к своей жиз-
ни. Результаты подтверждают отрицательную 
связь между симптомами зависимости от со-
циальных сетей и психологическим благопо-
лучием (а также потенциальную подверженность 
риску плохого настроения (легкой депрессии)) 
(Turel, Poppa, Gil-Or 2018).

Исследования показывают, что курение, ко-
торое демонстрируют пользователи социаль-
ных сетей, является важным фактором, приво-
дящим к тому, что другие пользователи соцсетей 
начинают курить в более раннем возрасте  
(Unger, Chen 1999).

Установлено, что проявления зависимости 
от социальных сетей у женщин и мужчин от-
личаются (Шейнов, Девицын 2021а; 2021b).

Цель данного исследования — выявить  
у студентов обоего пола предполагаемые связи 
зависимости от социальных сетей с признаками 
психологического неблагополучия: импульсив-
ностью, нарциссизмом, незащищенностью  
от манипуляций, низкой ассертивностью, плохим 
настроением, зависимостью от смартфона и ее 
факторами, тягой к курению. 

Организация и методы исследования
Зависимость от социальных сетей измеря-

лась опросником ЗСС-15, надежность и валид-
ность которого доказана в статье «Разработка 
надежного и валидного опросника зависимости 
от социальных сетей» (Шейнов, Девицын 2021а). 
Психометрические характеристики опросника 
ЗСС-15: стандартизованная Альфа Кронбаха 
для матрицы ответов 514 испытуемых на 15 за-
даний опросника оказалась равной 0,858, что 
свидетельствует о хорошей внутренней согла-
сованности опросника. Ретестовая надежность 
проверена повторным тестированием с интер-
валом в один месяц: корреляция между первым 
и вторым тестом r = 0,811, p ≤ 0,001 (Шейнов, 
Девицын 2021а). Зависимость от смартфона 
диагностировалась короткой версией САС-16 
опросника «Шкала зависимости от смартфона» 
(Шейнов 2021b), надежность и валидность ко-
торого доказаны в указанной статье. Психоме-
трические характеристики опросника САС-16: 
стандартизованная Альфа Кронбаха для матри-
цы ответов 447 женщин на 16 заданий опросни-
ка равна 0,749, для 243 мужчин — 0,746, что 
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свидетельствует о хорошей внутренней согла-
сованности САС-16 для женщин и мужчин; 
удаление любого задания приводит к ухудшению 
внутренней согласованности опросника. Его 
ретестовая надежность проверена повторным 
тестированием с интервалом в один месяц: 
корреляция между первым и вторым тестом 
равна 0,855 (p ≤ 0,001) (Шейнов 2021b).

Ассертивность диагностировалась опрос-
ником А26, удовлетворяющим требованиям 
надежности и валидности (Шейнов 2014). Пси-
хометрические характеристики А26: стандар-
тизованная Альфа Кронбаха для матрицы от-
ветов на 26 заданий опросника равна 0,911  
(p ≤ 0,001), ретестовая надежность с интервалом 
в один месяц r = 0,832, p ≤ 0,001 (Шейнов 2014).

Незащищенность от манипуляций измеря-
лась опросником НЗМ «Оценка степени неза-
щищенности индивида от манипулятивных 
воздействий». Психометрические характери-
стики опросника НЗМ: стандартизованная 
Альфа Кронбаха для матрицы ответов  
на 20 заданий опросника равна 0,772 (p ≤ 0,001), 
корреляция между первым и вторым тестом  
при тестировании четырех групп с интерва- 
лом в 4–8 недель находится в пределах  
0,771 ≤ r ≤ 0,923 (p ≤ 0,001) (Шейнов 2012).

Импульсивность оценивались с помощью 
«Методики диагностики потенциала коммуни-
кативной импульсивности», предложенной 
В. А. Лосенковым (Лосенков 2013).

Оценка уровня нарциссизма осуществлялась 
опросником Е. Кот (Кот 2021).

Кроме того, в исследование включены во-
просы, отражающие доминирующее настроение 
испытуемых («плохое», «скорее плохое», «ско-
рее хорошее», «хорошее») и возможную тягу  
к курению («отсутствует», «слабая», «средняя», 
«сильная»).

В настоящем исследовании используется 
факторная модель зависимости от социальных 
сетей (показатель надежности модели — 0,828, 
p < 0,001), включающая три фактора: «Психо-
логическое состояние», «Коммуникация», «По-
лучение информации», которые являются под-
шкалами опросника зависимости от социальных 
сетей (Шейнов, Девицын 2021b).

В данном исследовании также использована 
статистически состоятельная трехфакторная 
модель зависимости от смартфона, включающая 
факторы: «Потеря контроля» над собой, «Страх 
отказа» использовать смартфон, «Эйфория»  
от пользования смартфоном (Шейнов, Девицын 
2021с). Эти факторы представляют собой под-
шкалы опросника зависимости от смартфона. 

Участники исследования и сбор данных. 
В исследовании приняли участие студенты, 
анонимно ответившие на вопросы в процессе 
тестирования в студенческих группах на 1–3 
курсах специальностей технического («Про-
мышленное и гражданское строительство», 
«Автомобильные дороги») и экономического 
(«Финансы и кредит», «Электронный маркетинг», 
«Транспортная логистика», «Экономика и управ-
ление на предприятии») профилей. Всего ис-
пользованы данные ответов 227 испытуемых  
в возрасте от 17 лет до 21 года, в том числе  
124 юношей (М = 18,03 лет, SD = 1,161) и 103 
девушек (М = 18,3, SD = 1,128). 

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

Результаты и их обсуждение 
Проверка соответствия выборок нормаль-

ному распределению, проведенная с помощью 
одновыборочного критерия Колмогорова — 
Смирнова, показала, что часть выборок, пред-
ставляющих изучаемые качества, распределены 
нормально (ассертивность, зависимость  
от смартфона, незащищенность от манипуляций), 
но распределение других отлично от нормаль-
ного (зависимость от социальных сетей, им-
пульсивность, нарциссизм, возраст, настроение, 
курение, все факторы зависимостей от смарт-
фона и социальных сетей). Поэтому для опре-
деления возможных связей между зависимостью 
от социальных сетей и свойствами личности 
вычисляем корреляции между ними по параме-
трическому критерию Пирсона и непараметри-
ческому ранговому критерию Кендалла, выбирая 
для вывода в каждом случае ту из корреляций, 
для которой соблюдены (или не соблюдены) 
условия нормальности распределения выборок 
в каждой исследуемой паре переменных.

В таблице 1 представлены результаты вы-
числения соответствующих корреляций в объ-
единенной выборке девушек и юношей, в вы-
борке девушек и выборке юношей.

Таблица 1 свидетельствует о том, что в общей 
выборке юношей и девушек корреляции Пир-
сона и Кендалла показывают одни и те же связи, 
отличаясь лишь количественно.

Представленные в таблице 1 результаты  
в объединенной выборке девушек и юношей 
свидетельствуют о наличии статистически зна-
чимых связей зависимости от социальных сетей: 
отрицательных — с ассертивностью, положи-
тельных — с импульсивностью, курением,  
зависимостью от смартфона и всеми ее  
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Табл. 1. Корреляции зависимости от социальных сетей с характеристиками участников исследования  
(юноши и девушки, n = 227)

Корреляции Пирсона Значимость 
(2-сторонняя) Кенделла Значимость 

(2-сторонняя)

Возраст − ,043 0,515 − ,008 0,871

Настроение − ,121 0,069 − ,090 0,092

Курение ,222** 0,001 ,121* 0,022

Незащищенность от манипуляций 0,004 0,949 0,02 0,669

Импульсивность ,376** 0 ,267** 0

Потеря контроля ,580** 0 ,414** 0

Страх отказа ,541** 0 ,383** 0

Эйфория ,634** 0 ,459** 0

Зависимость от смартфона ,717** 0 ,517** 0

Психологическое состояние ,924** 0 ,782** 0

Коммуникация ,828** 0 ,655** 0

Информация ,738** 0 ,597** 0

Ассертивность − ,124* 0,048 − ,121** 0,009

Нарциссизм 0,096 0,149 − ,005 0,918

Примечание (обозначения в таблицах 1–4): «Потеря контроля», «Страх отказа» и «Эйфория» — факторы зависимости 
от смартфона; «Психологическое состояние», «Коммуникация» и «Информация» — факторы зависимости от социаль-
ных сетей (ЗСС-15), «Курение» — тяга к курению; ** — корреляция (2-сторонняя) значима на уровне 0,01; * — корре-
ляция значима на уровне 0,05 (2-сторонняя); выделены статистически значимые корреляции.

Table 1. Correlations of social network addiction with personality characteristics (males and females, n = 227)

Correlations Pearson’s Two-sided 
significance Kendall’s Two-sided 

significance

Age − .043 .515 − .008 .871

Mood − .121 .069 − .090 .092

Smoking .222** .001 .121* .022

Vulnerability to manipulation .004 .949 .020 .669

Impulsiveness .376** .000 .267** .000

Loss of control .580** .000 .414** .000

Fear of rejection .541** .000 .383** .000

Euphoria .634** .000 .459** .000

Smartphone Addiction .717** .000 .517** .000

Psychological condition .924** .000 .782** .000

Communication .828** .000 .655** .000

Information .738** .000 .597** .000

Assertiveness − .124* .048 − .121** .009

Narcissism .096 .149 − .005 .918

Note (applies to tables 1–4): “Loss of control”, “Fear of rejection”, “Euphoria” are factors of smartphone addiction; “Psychol. 
condition”, “Communication”, “Information are factors of social network addiction (ZSS-15); “Smoking”—craving for smoking; 
**—correlation (2-sided) is significant at the level of 0.01; *—correlation is significant at the level of 0.05 (2-sided); statistically 
significant correlations are highlighted.
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факторами («Потеря контроля», «Страх отказа»  
и «Эйфория пользователя»). Установленная 
отрицательная корреляция зависимости от со-
циальных сетей с ассертивностью подтвержда-
ет в русскоязычном социуме выявленную ранее 
за рубежом аналогичную связь (구혜자, 이외선, 
홍민주 — Gu, Lee, Hong 2016).

Положительная связь зависимости от со-
циальных сетей с импульсивностью соотносит-
ся с тем, что импульсивность «прямо, поло- 
жительно и достоверно предсказывает исполь-
зование социальных сетей» (Savci, Aysan 2016). 
Отсутствие связи зависимости от социальных 
сетей с нарциссизмом отличается от установ-
ленного в зарубежных исследованиях (Andreas-
sen, Pallesen, Griffiths 2017; Casale, Banchi 2020; 
Choi 2018; Hawk, van den Eijnden, van Lissa,  
ter Bogt 2019; Shin, Lee, Chyung et al. 2016)  
результата о положительной связи между ними.  
Не подтвердилось на общей выборке юношей  
и девушек предположение о возможной связи 
зависимости от социальных сетей с незащищен-
ностью от манипуляций.

Таблица 1 показывает самую сильную связь 
фактора «Психологическое состояние» с зави-
симостью от социальных сетей, что подтверж-
дает ранее сделанный вывод (Шейнов, Девицын 
2021c) о главенствующей роли этого фактора  
в зависимости от социальных сетей. Полученная 
положительная связь зависимости от социаль-
ных сетей с зависимостью от смартфонов ана-

логична полученному ранее зарубежному ре-
зультату (Jeong, Kim, Yum, Hwang 2016). 

Более подробную информацию о связях 
между зависимостью от социальных сетей  
и зависимостью от смартфона, а также между 
их факторами, дает таблица 2. В ней представ-
лены связи каждой из этих зависимостей как  
с собственными факторами, так и с факторами 
другой зависимости: в столбцах ЗСС-15  
и САС-16 — корреляции этих переменных с фор-
мирующими их факторами, в остальных — корре-
ляции факторов этих зависимостей друг с другом.

Таблица 2 показывает, что не только между 
зависимостью от социальных сетей и зависи-
мостью от смартфона, но и между всеми фор-
мирующими их факторами имеются положи-
тельные и достаточно сильные связи. Это 
свидетельствует о том, что (несмотря на раз-
личия в формирующих факторах) эти зависи-
мости связаны между собой на уровне форми-
рующих их факторов, влияние которых 
распространяется и на другую зависимость.  
То есть связи между изучаемыми зависимостя-
ми весьма глубоки.

Выявленные связи зависимости от социаль-
ных сетей и их факторов со всеми факторами 
зависимости от смартфона являются новыми 
как для отечественных, так и зарубежных ис-
следований.

При объединении выборок девушек и юношей 
в единую выборку может случится так,  

Табл. 2. Корреляции Кендалла между зависимостями от социальных сетей и от смартфона и их факторами

Опросники  
и их факторы ЗСС-15 Потеря контроля Страх отказа Эйфория САС-16

САС-16 ,517** ,718** ,592** ,615** 1,000

Психологическое 
состояние ,782** ,414** ,416** ,490** ,538**

Коммуникация ,655** ,347** ,287** ,333** ,398**

Информация ,597** ,271** ,228** ,363** ,321**

ЗСС-15 1,000 ,414** ,383** ,459** ,517**

Table 2. Kendall’s correlations between social network and smartphone addictions and their factors

Questionnaires 
and their factors ZSS-15 Loss of control Fear  

of rejection Euphoria SAS-16

SAS-16 .517** .718** .592** .615** 1.000

Psychological 
condition .782** .414** .416** .490** .538**

Communication .655** .347** .287** .333** .398**

Information .597** .271** .228** .363** .321**

ZSS-15 1.000 .414** .383** .459** .517**
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что связи, имеющие место в выборках, «раство-
рятся» в общей выборке (например, если они 
разнонаправлены в них). Поэтому вычислим 
корреляции отдельно для выборок девушек  
и юношей.

Таблица 3 показывает наличие статистически 
значимых связей зависимости юношей от со-
циальных сетей: отрицательных с ассертивностью 
и настроением, положительных — с импульсив-
ностью, зависимостью от смартфона и всеми ее 

Табл. 3. Корреляции зависимости от социальных сетей с характеристиками респондентов (юноши, n = 124)

Корреляции Пирсона Значимость 
(2-сторонняя) Кенделла Значимость 

(2-сторонняя)

Возраст − ,082 0,368 − ,045 0,516

Настроение − ,278** 0,002 − ,190** 0,009

Курение 0,173 0,055 0,088 0,214

Незащищенность от манипуляций − 068 0,452 − ,038 0,552

Импульсивность ,506** 0 ,348** 0

Потеря контроля ,567** 0 ,428** 0

Страх отказа ,502** 0 ,420** 0

Эйфория ,665** 0 ,524** 0

Зависимость от смартфона ,702** 0 ,544** 0

Психологическое состояние ,926** 0 ,800** 0

Коммуникация ,809** 0 ,623** 0

Информация ,721** 0 ,612** 0

Ассертивность − ,306** 0,001 − ,226** 0

Нарциссизм − ,092 0,31 − ,124 0,05

Table 3. Correlations of social network addiction with personality characteristics (males, n = 124)

Correlations Pearson’s Two-sided 
significance Kendall’s Two-sided 

significance

Age − .082 .368 − .045 .516

Mood − .278** .002 − .190** .009

Smoking .173 .055 .088 .214

Vulnerability to manipulation − 068 .452 − .038 .552

Impulsiveness .506** .000 .348** .000

Loss of control .567** .000 .428** .000

Fear of rejection .502** .000 .420** .000

Euphoria .665** .000 .524** .000

Smartphone addiction .702** .000 .544** .000

Psychological condition .926** .000 .800** .000

Communication .809** .000 .623** .000

Information .721** .000 .612** .000

Аssertiveness − .306** .001 − .226** .000

Narcissism − .092 .310 − .124 .050
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факторами («Потеря контроля», «Страх отказа» 
и «Эйфория пользователя»). 

Наиболее сильная связь зависимости юношей 
от социальных сетей обнаружена для фактора 
«Психологическое состояние». Кроме того, для 
выборки юношей имеют место связи между за-
висимостью от социальных сетей и зависимостью 
от смартфона и между их факторами, аналогич-
ные представленным в таблице 2. Это свиде-
тельствует о том, что связи между изучаемыми 
зависимостями на уровне факторов также силь-

ны и для юношей. Имевшееся предположение 
о возможной связи зависимости от социальных 
сетей с незащищенностью от манипуляций  
не нашло для юношей своего подтверждения. 
Выявленные в данном исследовании положи-
тельные связи зависимости юношей от соци-
альных сетей со всеми факторами зависимости 
от смартфона являются новыми. 

Представленные в таблице 4 результаты по-
казывают наличие статистически значимых 
связей зависимости девушек от социальных 

Табл. 4. Корреляции зависимости от социальных сетей с характеристиками респондентов (девушки, n = 103)

Корреляции Пирсона Значимость 
(2-сторонняя) Кенделла Значимость 

(2-сторонняя)
Возраст − ,041 0,679 0,009 0,901

Настроение 0,071 0,475 0,054 0,494

Курение ,345** 0 ,220** 0,006

Незащищенность от манипуляций 0,181 0,067 ,175* 0,012

Импульсивность ,196* 0,048 ,121* 0,049

Потеря контроля ,585** 0 ,403** 0

Страх отказа ,561** 0 ,311** 0

Эйфория ,587** 0 ,366** 0

Зависимость от смартфона ,732** 0 ,473** 0

Психологическое состояние ,919** 0 ,744** 0

Коммуникация ,838** 0 ,677** 0

Информация ,745** 0 ,578** 0

Ассертивность 0,081 0,416 0,002 0,975

Нарциссизм ,315** 0,001 ,152* 0,03

Table 4. Correlations of social network addiction with personality characteristics (females, n = 103)

Correlations Pearson’s Two-sided 
significance Kendall’s Two-sided 

significance
Age − .041 .679 .009 .901

Mood .071 .475 .054 .494

Smoking .345** .000 .220** .006

Vulnerability to manipulation .181 .067 .175* .012

Impulsiveness .196* .048 .121* .049

Loss of control .585** .000 .403** .000

Fear of rejection .561** .000 .311** .000

Euphoria .587** .000 .366** .000

Smartphone аddiction .732** .000 .473** .000

Psychological condition .919** .000 .744** .000

Communication .838** .000 .677** .000

Information .745** .000 .578** .000

Аssertiveness .081 .416 .002 .975

Narcissism .315** .001 .152* .030
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сетей: положительных — с импульсивностью, 
нарциссизмом, незащищенностью от манипу-
ляций, курением, зависимостью от смартфона 
и всеми ее факторами («Потеря контроля», 
«Страх отказа» и «Эйфория пользователя»). 

Выявленная рядом зарубежных исследова-
телей положительная связь зависимости  
от социальных сетей с нарциссизмом подтвер-
дилась только для девушек. При этом величина 
корреляции (r = 0,152, p < 0,030) попадает  
в интервал 0,13 < r < 0,32, который был опреде-
лен в систематическом обзоре 14 эмпирических 
исследований по теме взаимосвязи между нар-
циссизмом и зависимостью от социальных сетей 
(Casale, Banchi 2020).

Наиболее сильная взаимосвязь зависимости 
девушек от социальных сетей обнаружена для 
фактора «Психологическое состояние». Поми-

мо этого, в выборке девушек имеют место свя-
зи между зависимостью от социальных сетей  
и зависимостью от смартфона и между их фак-
торами, аналогичные представленным в табли-
це 2. Это свидетельствует о том, что связи 
между изучаемыми зависимостями на уровне 
факторов также сильны и в выборке девушек. 
Показанные таблицей 4 связи зависимости 
девушек от социальных сетей с курением  
и со всеми факторами зависимости от смарт-
фона являются новыми как для отечественных, 
так и для зарубежных исследований.

Полученные с помощью t-критерия для ра-
венства средних значений данные свидетель-
ствуют о том, что зависимость студенток  
от социальных сетей статистически значимо  
(p ≤ 0,23) выше аналогичной зависимости сту-
дентов-юношей (см. табл. 5).

Табл. 5. Сравнение средних значений зависимости от социальных сетей юношей и девушек

Статистика группы

Пол N Среднее значение Стандартное 
отклонение

Среднекв. ошибка 
среднего

Девушки 103 30,8058 9,05870 ,89258

Юноши 124 28,1613 8,12343 ,72951

Table 5. Comparison of average values of social network addiction of males and females

Group Statistics 

Gender N Average Standard deviation RMS mean error 

Females 103 30.8058 9.05870 .89258

Males 124 28.1613 8.12343 .72951

Установленная положительная связь зависи-
мости юношей и девушек от социальных сетей 
с импульсивностью соотносится с тем,  
что импульсивность предсказывает использо-
вание социальных сетей (Savci, Aysan 2016),  
а положительная корреляция у девушек с нар-
циссизмом — с аналогичной связью для обоего 
пола, полученной в зарубежных исследованиях 
(Andreassen, Pallesen, Griffiths 2017; Casale, Banchi 
2020; Choi 2018; Hawk, van den Eijnden,  
van Lissa, ter Bogt 2019; Shin, Lee, Chyung et al. 2016).

Положительная связь зависимости от соци-
альных сетей с зависимостью от смартфона 
подтверждает для студентов ранее установлен-
ный (Шейнов 2021а, 607) факт и свидетельству-
ет о том, что студенты для выхода в социальные 
сети чаще используют смартфон. При этом ис-
пользование смартфона сопровождается, прежде 
всего, переживанием эмоциональной эйфории 
(это более характерно для юношей).

Установленная отрицательная корреляция 
зависимости от социальных сетей с ассертив-
ностью подтверждает, но только для студентов-
юношей, выявленную ранее за рубежом анало-
гичную связь (Khairunnisa, Putri, 2019; 구혜자, 
이외선, 홍민주 — Gu, Lee, Hong 2016). Ассер-
тивные юноши испытывают меньшую зависи-
мость от социальных сетей, что может интер-
претироваться следующим образом: уверенность 
в своих силах способствует установлению по-
зитивных межличностных отношений в непо-
средственном общении. Ассертивные люди  
не бегут в мир замещающего виртуального 
общения. Отсутствие описанной связи у девушек 
показывает, что любая коммуникация для жен-
ского пола существенно более важна, чем для 
мужчин.

Общение в социальных сетях дает лишь сию- 
минутное удовлетворение. Так, чем более вы-
ражена зависимость от социальных сетей, тем 
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хуже общее доминирующее настроение  
у юношей. Это соответствует полученным  
за рубежом результатам (Turel, Poppa, Gil-Or 
2018) и служит показателем того, что виртуаль-
ное общение не может принести глубокого 
личностного удовлетворения и своего терапев-
тического эффекта, в отличие от непосредствен-
ного близкого общения с родителями, друзьями, 
любимым человеком. В виртуальном общении 
индивид, по сути, остается одиноким. 

Этим же объясняются положительные связи 
зависимости девушек от социальных сетей  
с тягой к курению, ранее установленной  
за рубежом (Unger, Chen 1999), а также с неза-
щищенностью от манипуляций. Эти два обсто-
ятельства — признаки психологического не-
благополучия; их проявление только у девушек 
соответствует большей, чем у юношей, зависи-
мости девушек от социальных сетей. 

Чем больше выражена зависимость от со-
циальных сетей у девушек, тем больше им при-
суще такое личностное свойство, как нарциссизм: 
девушки «упиваются собой» в социальных сетях. 
Они, в частности, склонны давать о себе инфор-
мацию, выкладывать свои привлекательные 
фотографии и в целом приукрашивать в соци-
альных сетях свою жизнь.

Выводы 
Установлено наличие статистически значимых 

связей зависимости юношей и девушек от со-
циальных сетей с различными признаками 
психологического неблагополучия. Так, поло-
жительные связи зафиксированы с импульсив-
ностью, зависимостью от смартфона и всеми ее 
факторами («Потеря контроля», «Страх отказа» 
и «Эйфория пользователя»). Кроме того, у юно-
шей имеют место отрицательные связи с ассер-
тивностью и настроением, у девушек —  
положительные связи с нарциссизмом, неза-
щищенностью от манипуляций и тягой к куре-
нию. Показанная зарубежными публикациями 
положительная связь зависимости от социаль-
ных сетей с импульсивностью и зависимостью 
от смартфона нашла полное подтверждение  
для студентов обоего пола, а связь с нарциссиз-
мом — только у девушек.

Результаты исследования свидетельствуют 
о том, что не только зависимость от социальных 
сетей и зависимость от смартфона, но и все 
формирующие их факторы имеют между собой 
положительные и достаточно сильные связи. 
Это свидетельствует о том, что связи между 
изучаемыми зависимостями весьма глубоки.

Полученные в исследовании данные позво-
ляют рекомендовать кураторам учебных  
групп, психологам и социальным педагогам:  
1) диагностировать степень зависимости  
от социальных сетей студентов с помощью ис-
пользованного в данном исследовании надеж-
ного и валидного опросника зависимости  
от социальных сетей; 2) по результатам прове-
денной диагностики проводить корректирующие 
мероприятия, направленные на профилактику 
психологического неблагополучия, с нуждаю-
щимися в этом студентами.
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