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Аннотация
Введение. Наличие связей зависимости от социальных сетей с проявлениями неблагополучия привело 
к введению конструкта «проблемное использование социальных сетей», включающего зависимость 
от соцсетей (как причину) и порождаемые данной зависимостью проблемы. В зарубежных исследованиях 
установлено, что зависимость от соцсетей негативно коррелирует с успехами в учебе. Цели исследования: 
обнаружение и анализ взаимосвязей между зависимостью от социальных сетей, прокрастинацией, 
мотивацией к учебе и самоконтролем в общении у белорусов и россиян.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 3379 испытуемых: 1014 россиян и 2365 белорусов, 
использованы опросник зависимости от социальных сетей (авторы В. П. Шейнов, А. С. Девицын), 
короткая версия опросника зависимости от смартфона (автор В. П. Шейнов), опросник «Шкала 
академической мотивации» (авторы Т. О. Гордеева, О. А. Сычев, Е. Н. Осин), «Шкала прокрастинации» 
К. Лей в адаптации Я. И. Варваричевой, тест М. Снайдера «Самоконтроль в общении».
Результаты исследования. К проблемному пользованию социальными сетями белорусами 
и россиянами следует добавить обратную взаимосвязь зависимости от соцсетей с мотивацией 
достижения и ее прямые взаимосвязи с прокрастинацией, самоконтролем в общении, интроецированной 
и экстернальной мотивацией и смартфон-аддикцией. У представителей этих этносов идентичны 
взаимосвязи между зависимостью от социальных сетей, прокрастинацией, мотивацией к учебе 
и самоконтролем в общении.
Заключение. В целом полученные результаты означают негативные взаимосвязи зависимости россиян 
и белорусов от социальных сетей с мотивацией к учебе и с качеством общения. При имеющихся 
различиях в менталитете белорусов и россиян выявленные совпадения связей (соответствующие 
полученным ранее зарубежным результатам) служат еще одним свидетельством того, что цифровизация 
является общезначимым для всей цивилизации явлением, нивелирующим различия в менталитетах. 
Практическое значение полученных результатов состоит в возможности их использования 
в разъяснительной работе среди учащихся, их родителей, педагогов, психологов учреждений 
образования об опасности попадания в зависимость от социальных сетей ввиду ее прямых взаимосвязей 
с прокрастинацией и снижением мотивации к учебе.

Ключевые слова: проблемное использование социальных сетей, зависимость от социальных сетей, 
прокрастинация, мотивация к учебе, самоконтроль в общении, смартфон-аддикция, россияне, 
белорусы 
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Abstract
Introduction. There are established connections between social media addiction and signs of psychological 
ill-being. This led scholars to introduce the construct ‘problematic use of social media’, which includes social 
media addiction (as the cause) and problems generated by this addiction. Foreign studies found that social 
media addiction negatively correlates with academic performance. Our article identifies and analyzes the 
relationships between social media addiction, procrastination, academic motivation and self-control 
in communication among Belarusians and Russians.
Materials and Methods. The study involved 3379 subjects: 1014 Russians and 2365 Belarusians. We used 
Social Media Addiction Questionnaire (V. P. Sheinov, A. S. Devitsyn), the short version of Smartphone 
Addiction Questionnaire (V. P. Sheinov), Academic Motivation Scale (T. O. Gordeeva, O. A. Sychev, E. N. Osin), 
Procrastination Scale (K. Lei, adapted by Ya. I. Varvaricheva) and Self-Monitoring Scale (M. Snyder).
Results. Among Belarusians and Russians, the problematic use of social media includes a negative correlation 
of social media addiction with achievement motivation and a direct relationship of social media addiction 
with procrastination, self-control in communication, introjected and external motivation and smartphone 
addiction. Belarusians and Russians have similar correlations.
Conclusions. In general, we established a negative relationship of social media addiction with academic 
motivation and the quality of communication in Russians and Belarusians. While Belarusians and Russians 
have different mentality, the identified coincidences of correlations (which confirm similar results obtained 
in foreign studies) serve as further evidence that digitalization has general significance for the entire civilization 
and that its effects transcend mentality differences. The results can be used to inform students, their parents, 
teachers and psychologists of educational institutions about the danger of social media addiction due to its 
direct relationship with procrastination and decreased academic motivation. 

Keywords: problematic social media use, social media addiction, procrastination, academic motivation, 
self-control in communication, smartphone addiction, Belarusians, Russians

Введение
Активное пользование социальными сетями 

нередко формирует зависимость от них. В за-
рубежных исследованиях установлено, что  
эта зависимость негативно коррелирует с успе-
хами в учебе (Шейнов 2021b), а в отечествен- 
ных работах выявлены ее обратные взаимо- 
связи с ассертивностью и прямые корреляции 
с нарциссизмом, импульсивностью, смартфон-
аддикцией (Шейнов, Девицын 2022). Эти и мно-
гие другие негативные проявления обусловили 

появление феномена «проблемное исполь- 
зование социальных сетей», представляю- 
щего вкупе зависимость от соцсетей (как при- 
чину) и порождаемые данной зависимостью  
проблемы.

Европейская исследовательская группа 
“European network for problematic usage of the 
Internet” предлагает следующее определение 
(Fineberg et al. 2022): проблемное использование 
социальных сетей (PUSM) — длительно текущее 
состояние потери контроля при пользовании 
социальными сетями.
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Изучение связей зависимости от соцсетей 
способствует обнаружению связанных с ней 
проблем.

Установлено, что проблемное пользование 
соцсетями связано с состоянием тревоги (O’Rourke 
2019) и со стрессом (Arrivillaga et al. 2022).

В проблемное пользование социальными 
сетями входит отрицательная связь со здоровьем 
(Marino et al. 2020) и здоровым образом жизни 
(Lenzi et al. 2023), а также положительная кор-
реляция с проблемами психического здоровья 
(Ahmed et al. 2022; Tsilosani et al. 2023; Zhou et al. 
2023), психологическим дистрессом (Chang et al. 
2022), психологическим неблагополучием (Hylkilä 
et al. 2023), негативными нейробиологическими 
факторами (Tereshchenko 2023) и импульсив-
ностью (Lewin et al. 2023). Выявлено, что и удов-
летворенность семейной жизнью отрицательно 
коррелирует с проблемным пользованием со-
циальными сетями (Savci et al. 2022).

В многонациональном исследовании, вклю-
чившем 39 стран, установлено, что более про-
блемные пользователи социальных сетей на 11 % 
чаще других имели избыточный вес/ожирение 
(Oduro et al. 2023).

Проблемное пользование социальными се-
тями взаимосвязано со снижением успехов 
в учебе (Alhusban et al. 2022) и с прокрастина-
цией (Wartberg et al. 2021). 

Обнаружен ряд предикторов проблемного 
пользования социальными сетями. Самыми 
сильными предикторами являются высокая 
интенсивность общения в электронных СМИ 
и предпочтение контактов в онлайне непосред-
ственному общению вживую. Из предикторов, 
связанных с социальной поддержкой, кибербул-
линг является самым сильным предиктором. 
Другие предикторы: воспринимаемый стресс 
и психосоматические жалобы. Возраст отри-
цательно прогнозирует проблемное пользование 
социальными сетями (van Duin et al. 2021), 
а нейротизм — предсказывает положительно 
(Alshakhsi et al. 2023).

Положительно прогнозируют проблемное 
пользование социальными сетями внутрилич-
ностные мотивы (высокая склонность к аффи-
лиации, коммуникативная компетентность, 
психологическое неблагополучие, неудовлетво-
ренность жизнью), негативные аффекты, еже-
дневное использование социальных сетей, и от-
рицательно прогнозируют положительные 
аффекты (Schivinski et al. 2020).

Девочки (и женщины в целом) сообщают 
о большем количестве симптомов проблемного 
пользования социальными сетями (и Интерне-
том). Чрезмерная материнская и отцовская 

опека в значительной степени связаны с про-
блемным пользованием социальными сетями. 
Отцовская забота уменьшает, а чрезмерная 
материнская опека значительно увеличивает 
проблемное пользование Интернетом. Про-
блемное пользование Интернетом и проблемное 
пользование социальными сетями — это не одно 
и то же; они различаются (в частности) своими 
связями с аспектами родительской привязан-
ности (Koronczai et al. 2020).

В целом имеется высокозначимая положи-
тельная связь проблемного пользования соци-
альными сетями с проблемным пользованием 
смартфоном (Marino et al. 2021; Servidio et al. 
2022) и с проблемным пользованием Интерне-
том (Koronczai et al. 2020; Yıldız Durak 2020). 
Поэтому неудивительно, что эти три проблем-
ных конструкта обладают многими сходными 
связями.

Среди неблагоприятных проявлений про-
блемного пользования социальными сетями, 
выявленными зарубежными исследователями, 
присутствует прямая взаимосвязь зависимости 
от соцсетей с прокрастинацией и ухудшением 
успеваемости (Шейнов 2021b). С увеличением 
зависимости от соцсетей увеличивается и про-
крастинация (Suárez-Perdomo et al. 2022).

Выявлена отрицательная взаимосвязь про-
крастинации с академической успеваемостью 
учащихся (Caratıquıt, Caratıquıt 2023). Зависи-
мость от соцсетей связана как с академической 
прокрастинацией, так и с более низкой акаде-
мической успеваемостью среди студентов (Anie-
robi et al. 2021). Эта зависимость увеличивает 
прокрастинацию в учебе и отрицательно влия-
ет на успехи в учебе (Üztemur 2020). Количество 
часов ежедневного использования социальных 
сетей положительно взаимосвязано с академи-
ческой прокрастинацией (Al Shaibani 2020).

В исследовании Ф. М. Аленази показано, что 
академическая прокрастинация оказывает па-
губное влияние на достижения студентов 
в учебе (Alenazi 2023). 

Зависимость от соцсетей не только оказы-
вает негативное влияние на успеваемость, 
но в некоторых случаях приводила к провалу 
в учебе (Alkaabi et al. 2017). Это обусловлено 
тем, что имеет место значимая обратная взаи-
мосвязь между академической успеваемостью 
и уровнем использования социальных сетей 
(г = –0,245, р = 0,001) (Arian et al. 2018).

Выявлена отрицательная взаимосвязь за-
висимости от соцсетей с академической моти-
вацией (Widyana, Purnamasari 2020) и мотива-
ционными убеждениями (Thomas 2018). В целом 
индивиды с высоким уровнем проблемного 
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использования Иинтернета имеют более низкую 
мотивацию к учебе (Truzoli et al. 2020).

В ряде зарубежных публикаций показаны 
положительные связи самоконтроля в общении 
с зависимостью от социальных сетей (Dogan 
et al. 2019; Kleinbaum et al. 2015; Pornsakulvanich 
2018; Sahranç, Duç Urhan 2021; Varnali, Toker 
2015). 

Цель исследования: обнаружение и анализ 
взаимосвязей между зависимостью от социаль-
ных сетей, академической мотивацией, прокра-
стинацией и самоконтролем в общении у бело-
русов и россиян.

Совместное изучение зависимости от со-
циальных сетей, академической мотивации, 
прокрастинации и самоконтроля в общении 
объясняется тем, что они весьма актуальны для 
всех обучающихся (школьников, студентов, 
слушателей курсов повышения квалификации 
и переподготовки) и (предположительно) кор-
релируют между собой. Наблюдаемые на прак-
тике взаимосвязи увлечения социальными  
сетями с прокрастинацией, качеством учебы 
и общения вызывают особую озабоченность 
педагогов и родителей. 

Общее теоретическое предположение со-
стоит в том, что уровень зависимости от соцсе-
тей имеет обратную связь с внутренней моти-
вацией и уровнем субъектности молодых людей.

Метод
Сбор данных осуществлен посредством  

онлайн-тестирования испытуемых с помощью 
Google Форм. Методология сбора данных в двух 
странах была идентичной. Одни и те же опрос-
ники предъявлялись белорусским и российским 
респондентам на русском языке. 

Испытуемыми (N = 3379) являлись россияне 
и белорусы: 1014 россиян (Мвозр = 19,46, SD = 
4,02) — 668 женщин и 346 мужчин и 2365 бело-
русов (Мвозр = 21,05, SD = 9,87) — 1310 женщин 
и 1055 мужчин.

Методики исследования. В исследовании 
использованы короткая версия опросника за-
висимости от смартфона (Шейнов 2021а), опрос-
ник зависимости от социальных сетей (Шейнов, 
Девицын 2021b), опросник «Шкала академиче-
ской мотивации» (Гордеева и др. 2014) «Шкала 
прокрастинации» К. Лей в адаптации Я. И. Вар-
варичевой (Варваричева 2010); тест М. Снайде-
ра «Самоконтроль в общении» (Райгородский 
2022, 558–559). 

Результаты и их обсуждение
Установлено, что все изучаемые в настоящем 

исследовании переменные имеют распределения, 
отличные от нормального. Поэтому взаимосвя-
зи выявлялись корреляцией τ Кендалла. 

Были вычислены и корреляции Пирсона, 
поскольку сопоставление значимости корреля-
ций Пирсона и Кендалла позволяет определить 
не только истинные пределы для величины 
взаимосвязей, но и определить характер этих 
взаимосвязей — линейные они или нелинейные.

1. Взаимосвязи зависимости 
от социальных сетей с прокрастинацией, 

самоконтролем в общении 
и зависимостью от смартфона

Корреляции Кендалла в таблице 1 показы-
вают положительные взаимосвязи зависимости 
россиян и белорусов от соцсетей с прокрасти-
нацией, самоконтролем в общении и смартфон-
аддикцией.

Женская зависимость от соцсетей в целом 
выражена значительно сильнее (Шейнов 2021b), 
поэтому необходимо удостовериться в наличии 
аналогичных связей у женщин и у мужчин  
(табл. 2 и 3).

Из таблиц 2 и 3 следует, что у российских 
и белорусских мужчин и женщин имеются пря-
мые взаимосвязи зависимости от соцсетей 
с самоконтролем в общении, прокрастинацией 
и смартфон-аддикцией. 

Табл. 1. Взаимосвязи зависимости от соцсетей с прокрастинацией, самоконтролем в общении  
и смартфон-аддикцией (мужчины и женщины)

Выборка Корреляции Смартфон- 
аддикция Прокрастинация Самоконтроль  

в общении

Беларусь 
N = 2364

τ 0,538 0,185 0,103
р 0,000 0,000 0,000

Россия 
N = 1014

τ 0,507 0,220 0,082
р 0,000 0,000 0,000

Примечание. В таблицах 1–6 отмечены (полужирным) статистически значимые показатели корреляций.
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Table 1. Relationships of social media addiction with procrastination, self-control  
in communication and smartphone addiction (men and women)

Sample Correlations Smartphone  
addiction Procrastination Self-control  

in communication

Belarus  
N = 2364

τ 0.538 0.185 0.103
р 0.000 0.000 0.000

Russia  
N = 1014

τ 0.507 0.220 0.082
р 0.000 0.000 0.000

Note: Tables 1–6 indicate statistically significant correlations (in bold).

Табл. 2. Взаимосвязи зависимости от соцсетей с прокрастинацией, самоконтролем  
в общении и смартфон-аддикцией (женщины)

Выборка Корреляции Зависимость  
от смартфона Прокрастинация Самоконтроль  

в общении

Беларусь 
N = 2364

τ 0,528 0,176 0,079
р 0,000 0,000 0,000

Россия 
N = 1014

τ 0,472 0,215 0,084
р 0,000 0,000 0,000

Table 2. Relationships of social media addiction with procrastination, self-control  
in communication and smartphone addiction (women)

Sample Correlations Smartphone  
addiction Procrastination Self-control  

in communication

Belarus  
N = 2364

τ 0.528 0.176 0.079
р 0.000 0.000 0.000

Russia  
N = 1014

τ 0.472 0.215 0.084
р 0.000 0.000 0.000

Табл. 3. Взаимосвязи зависимости от соцсетей с прокрастинацией, самоконтролем  
в общении и смартфон-аддикцией (мужчины)

Выборка Корреляции Зависимость  
от смартфона Прокрастинация Самоконтроль  

в общении

Беларусь 
N = 2364

τ 0,512 0,08 0,081
р 0,000 0,001 0,000

Россия 
N = 1014

τ 0,525 0,181 0,096
р 0,000 0,000 0,014

Table 3. Relationships of social media addiction with procrastination, self-control  
in communication and smartphone addiction (men)

Sample Correlations Smartphone  
addiction Procrastination Self-control  

in communication

Belarus  
N = 2364

τ 0.512 0.08 0.081
р 0.000 0.001 0.000

Russia  
N = 1014

τ 0.525 0.181 0.096
р 0.000 0.000 0.014
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Показанная в таблицах 2 и 3 прямая взаи-
мосвязь зависимости от соцсетей с прокрасти-
нацией подтверждает результаты, представлен-
ные ранее в зарубежных публикациях (Шейнов 
2021b; Шейнов, Девицын 2021a; Anierobi et al. 
2021; Caratıquıt, Caratıquıt 2023; Suárez-Perdomo 
et al. 2022; Üztemur 2020).

Полученная нами положительная взаимосвязь 
зависимости от социальных сетей с самокон-
тролем в общении соотносится с аналогичным 
результатом, показанным в зарубежных публи-
кациях (Dogan et al. 2019; Kleinbaum et al. 2015; 
Pornsakulvanich 2018; Sahranç, Duç Urhan 2021; 
Varnali, Toker 2015).

Индивиды с высоким самоконтролем в обще-
нии всегда следят за собой, хорошо ориентиру-
ются в ситуации (как лучше себя вести), контро-
лируют свою речь и невербальные проявления 
для достижения желаемого эффекта в общении 
с другими людьми.

По нашему мнению, прямая взаимосвязь 
зависимости от соцсетей с самоконтролем 
в общении имеет источником то, что социальные 
сети являются своеобразной «ярмаркой тще-
славия», площадкой для демонстрации своих 
успехов. А это не способствует открытости 
и непосредственности контактов.

Прямая связь зависимости от соцсетей 
со смартфон-аддикцией соответствует полу-
ченному ранее результату (Шейнов 2021b).

Обнаруженные незначительные различия 
во взаимосвязях зависимости от соцсетей с изу-
чаемыми личностными качествами белорусов 
и россиян, возможно, связаны с разницей в сред-

нем возрасте выборок представителей этих 
национальностей и различиями в менталитете 
белорусов и россиян.

2. Взаимосвязи зависимости 
от соцсетей с мотивацией к учебе

 Показанные в таблице 4 положительные 
взаимосвязи зависимости от соцсетей с интрое-
цированной и экстернальной мотивациями 
и отрицательные — с познавательной и моти-
вацией достижения в целом свидетельствуют 
о негативной связи этой зависимости с моти-
вацией к обучению.

Это соотносится с установленной ранее 
значимой отрицательной взаимосвязью за-
висимости от соцсетей с академической моти-
вацией (Truzoli et al. 2020; Widyana, Purnama-
sari 2020) и мотивационными убеждениями 
(Thomas 2018). 

Поскольку результаты тестирования в данном 
исследовании подтвердили, что зависимость 
от соцсетей у женщин в целом выражена значи-
тельно сильнее, проверим справедливость сде-
ланных выше выводов отдельно для женщин 
и для мужчин.

Таблица 5 представляет, в основном, те же 
результаты, что и  таблица 4, но в  отличие  
от объединенной выборки женщин и мужчин 
обнаруживает нелинейную связь зависимости 
от соцсетей белорусок и познавательной мо-
тивацией (корреляция Пирсона, фиксирующая 
линейную связь, статистически незначима, 
а корреляция Кендалла статистически значима, 
р = 0,005).

Табл. 4. Взаимосвязи зависимости от соцсетей с мотивацией к учебе 
(мужчины и женщины)

Выборка Корреляции Познавательная 
мотивация

Мотивация  
достижения

Интроецирован-
ная мотивация

Экстернальная 
мотивация

Беларусь 
N = 2364

τ –0,069 –0,107 0,098 0,243
р 0,000 0,000 0,000 0,000

Россия 
N = 1014

τ –0,041 –0,115 0,100 0,178
р 0,066 0,000 0,000 0,000

Table 4. Relationships between social media addiction  
and academic motivation (men and women)

Sample Correlations Cognitive 
motivation

Achievement 
motivation

Introjected 
motivation

External 
motivation

Belarus  
N = 2364

τ –0.069 –0.107 0.098 0.243
р 0.000 0.000 0.000 0.000

Russia  
N = 1014

τ –0.041 –0.115 0.100 0.178
р 0.066 0.000 0.000 0.000
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Табл. 5. Взаимосвязи зависимости от соцсетей с мотивацией к учебе (женщины)

Выборка Корреляции Познавательная 
мотивация

Мотивация  
достижения

Интроецирован-
ная мотивация

Экстернальная  
мотивация

Беларусь 
N = 2364

τ –0,054 –0,099 0,105 0,235
р 0,005 0,000 0,000 0,000

Россия 
N = 1014

τ –0,077 –0,140 0,085 0,189
р 0,005 0,000 0,002 0,000

Table 5. Relationships between social media addiction and academic motivation (women)

Sample Correlations Cognitive 
motivation

Achievement 
motivation

Introjected 
motivation

External 
motivation

Belarus  
N = 2364

τ –0.054 –0.099 0.105 0.235
р 0.005 0.000 0.000 0.000

Russia  
N = 1014

τ –0.077 –0.140 0.085 0.189
р 0.005 0.000 0.002 0.000

Таблица 6 показывает, что у российских 
мужчин, в отличие от белорусских мужчин, 
взаимосвязь с познавательной мотивацией 
статистически незначима, остальные пере-
менные обладают теми же связями, что  
и у женщин.

Из таблиц 4, 5 и 6 следует, что зависимость 
от социальных сетей мужчин и женщин нега-
тивно взаимосвязана с мотивацией достижения 
и положительно — с экстернальной и интрое-
цированной мотивациями. Причем у мужчин-
белорусов взаимосвязь с познавательной моти-
вацией линейная, у белорусок — нелинейная, 

а у мужчин-россиян в отличие от белорусских 
мужчин взаимосвязь с познавательной мотива-
цией статистически незначима.

3. Взаимосвязи между мотивацией 
к учебе, прокрастинацией 

и самоконтролем в общении  
у белорусов и россиян

Таблицы 7 и 8 показывают совпадающие 
по направленности корреляции между компо-
нентами мотивации к учебе, прокрастинацией 
и самоконтролем в общении у белорусов и рос-
сиян.

Табл. 6. Взаимосвязи зависимости от соцсетей с мотивацией к учебе  (мужчины) 

Выборка Корреляции Познавательная 
мотивация

Мотивация  
достижения

Интроецирован-
ная мотивация

Экстернальная  
мотивация

Беларусь 
N = 2364

τ –0,098 –0,122 0,087 0,263
р 0,000 0,000 0,000 0,000

Россия 
N = 1014

τ –0,045 –0,009 0,083 0,228
р 0,242 0,014 0,027 0,000

Table 6. Relationships between social media addiction and academic motivation (men)

Sample Correlations Cognitive 
motivation

Achievement 
motivation

Introjected 
motivation

External 
motivation

Belarus  
N = 2364

τ –0.098 –0.122 0.087 0.263
р 0.000 0.000 0.000 0.000

Russia  
N = 1014

τ –0.045 –0.009 0.083 0.228
р 0.242 0.014 0.027 0.000
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Табл. 7. Взаимосвязи между мотивацией к учебе, прокрастинацией  
и самоконтролем в общении белорусов

Познава- 
тельная  

мотивация
Мотивация 
достижения

Интроециро-
ванная  

мотивация

Экстер- 
нальная  

мотивация
Прокрасти-

нация
Самокон-

троль  
в общении

Познавательная  
мотивация 1,000 0,569** 0,330** –0,066** 0,180** –0,028

Мотивация  
достижения 0,569** 1,000 0,146** –0,113** 0,151** –0,047**

Интроецированная 
мотивация 0,330** 0,146** 1,000 0,326** 0,200** 0,046**

Экстернальная  
мотивация –0,066** –0,113** 0,326** 1,000 0,130** 0,118**

Прокрастинация 0,180** 0,151** 0,200** 0,130** 1,000 0,117**

Самоконтроль 
 в общении –0,028 –0,047** 0,046** 0,118** 0,117** 1,000

Примечание: ** p < 0,01, * p < 0,05

Table 7. Relationships between academic motivation, procrastination  
and self-control in communication among Belarusians

Cognitive 
motivation

Achievement 
motivation

Introjected 
motivation

External 
motivation

Procrastina-
tion

Self-control 
in communi-

cation

Cognitive motivation 1.000 0.569** 0.330** –0.066** 0.180** –0.028
Achievement 
motivation 0.569** 1.000 0.146** –0.113** 0.151** –0.047**

Introjected 
motivation 0.330** 0.146** 1.000 0.326** 0.200** 0.046**

External motivation –0.066** –0.113** 0.326** 1.000 0.130** 0.118**

Procrastination 0.180** 0.151** 0.200** 0.130** 1.000 0.117**

Self-control  
n communication –0.028 –0.047** 0.046** 0.118** 0.117** 1.000

Note: ** p <0.01, * p <0.05.

Табл. 8. Взаимосвязи между мотивацией к учебе, прокрастинацией  
и самоконтролем в общении россиян

Познава- 
тельная  

мотивация
Мотивация 
достижения

Интроециро-
ванная  

мотивация

Экстер- 
нальная  

мотивация
Прокрасти-

нация
Самокон-

троль  
в общении

Познавательная  
мотивация 1,000 0,552** 0,246** –0,164** 0,060** –0,028

Мотивация  
достижения 0,552** 1,000 0,008 –0,258** 0,013 –0,023

Интроецированная 
мотивация 0,246** 0,008 1,000 0,313** 0,133** 0,009

Экстернальная  
мотивация –0,164** –0,258** 0,313** 1,000 0,136** 0,046

Прокрастинация 0,060** 0,013 0,133** 0,136** 1,000 0,101**

Самоконтроль  
в общении –0,028 –0,023 0,009 0,046 0,101** 1,000

Примечание: ** p < 0,01, * p < 0,05
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Table 8. Relationships between academic motivation, procrastination and self-control  
in communication among Russians

Cognitive 
motivation

Achievement 
motivation

Introjected 
motivation

External 
motivation

Procrastina-
tion

Self-control 
in communi-

cation

Cognitive motivation 1.000 0.552** 0.246** –0.164** 0.060** –0.028

Achievement 
motivation 0.552** 1.000 0.008 –0.258** 0.013 –0.023

Introjected 
motivation 0.246** 0.008 1.000 0.313** 0.133** 0.009

External motivation –0.164** –0.258** 0.313** 1.000 0.136** 0.046

Procrastination 0.060** 0.013 0.133** 0.136** 1.000 0.101**

Self-control 
n communication

–0.028 –0.023 0.009 0.046 0.101** 1.000

Note: ** p < 0.01, * p < 0.05

Таким образом, у белорусов и россиян вы-
явлены взаимосвязи между зависимостью от соц-
сетей, мотивацией к учебе, прокрастинацией 
и самоконтролем в общении.

Выводы
Установлено, что у белорусов и россиян про-

блемное пользование соцсетями прямо взаи-
мосвязано с зависимостью от соцсетей, про-
крастинацией, самоконтролем в  общении, 
интроецированой и экстернальной мотивацией 
и смартфон-аддикцией и отрицательно корре-
лирует с мотивацией достижения. У белорусских 
мужчин взаимосвязь зависимости от соцсетей 
с познавательной мотивацией линейная, а у жен-
щин — нелинейная, при этом у мужчин россиян, 
в отличие от мужчин белорусов, корреляция 
с познавательной мотивацией статистически 
незначима.

У россиян и белорусов совпадают все взаи-
мосвязи между зависимостью от социальных 
сетей, прокрастинацией, мотивацией к учебе 
и самоконтролем в общении.

Установленные связи зависимости россиян 
и белорусов от соцсетей с самоконтролем в об-
щении, прокрастинацией и смартфон-аддик-
цией соответствуют аналогичным зарубежным 
результатам.

При имеющихся различиях в менталитете 
белорусов и россиян выявленные совпадения 
связей зависимости от соцсетей с качествами 
и свойствами белорусов и россиян (соответ-
ствующие полученным ранее зарубежным ре-
зультатам) служат еще одним свидетельством 
того, что цифровизация является общезначимым 

для всей цивилизации явлением, нивелирующим 
различия в менталитетах.

Полученные результаты показывают отри-
цательные связи зависимости россиян и бело-
русов от соцсетей с мотивацией к учебе и с ка-
чеством общения.

Практическое значение полученных резуль-
татов состоит в возможности их использования 
в разъяснительной работе среди учащихся, их 
родителей, педагогов, психологов учреждений 
образования об опасности попадания в зависи-
мость от социальных сетей ввиду ее прямых 
взаимосвязей с прокрастинацией и снижением 
мотивации к учебе.
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