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Социальные сети играют заметную роль в современной жизни, причем в условиях пандемии CovID-19 индивиды 
стали еще больше времени проводить в социальных сетях. Цель данного исследования − обнаружение у белорусов 
и украинцев связей зависимости от социальных сетей с состояниями и свойствами их пользователей, страдающих от 
этой зависимости, и сравнительный анализ полученных результатов. 
В статье установлена положительная связь зависимости от социальных сетей белорусов и украинцев с тревожностью, 
депрессией, одиночеством, снижением самооценки и экстраверсией и отрицательная – с удовлетворенностью жизнью. 
В целом украинцы больше белорусов, а украинки больше украинцев-мужчин зависимы от социальных сетей. 
Выявленные в исследовании связи зависимости от социальных сетей белорусов и украинцев соответствуют 
полученным в зарубежных исследованиях положительным связям этой зависимости с тревожностью, депрессией, 
одиночеством, снижением самооценки, экстраверсией и отрицательной ее связи с удовлетворенностью жизнью. 
Установленные в статье связи зависимости от социальных сетей белорусов и украинцев с указанными негативными 
факторами показывают, что в процессе воспитательной работы с учащимися и студентами необходимо разъяснять 
опасности увлечения социальными сетями. 
Ключевые слова: социальные сети, зависимость, тревожность, депрессия, одиночество, самооценка, экстраверсия, 
удовлетворенность жизнью, белорусы, украинцы, мужчины, женщины.
Social networks play a significant role in modern life, in particular in the conditions of CovID-19 pandemic individuals started 
spending more time in social networks. the goal of the given research is to reveal the connections between the addiction to social 
networks and the state and properties of their users who suffer from this addiction (related to Belarusians and Ukrainians) and to 
conduct a comparative analysis of the obtained results. the article has established a positive connection of addiction to social 
networks of Belarusians and Ukrainians with anxiety, depression, loneliness, low self-esteem and extraversion, a negative 
connection was established with satisfaction with life. In general, Ukrainians more than Belarusians and Ukrainian women more 
than Ukrainian men are addicted to social networks. the revealed connections of addiction to social networks of Belarusians  
and Ukrainians correspond to the positive connections of this addiction with anxiety, depression, loneliness, low self-esteem  
and extraversion and negative connections with satisfaction with life obtained in foreign research. the established connections  
of addiction to social networks of Belarusians and Ukrainians with the marked negative factors shows that in the process  
of educating work with students it is necessary to explain the danger of indulgence in social networks.
Keywords: social networks, addiction, anxiety, depression, loneliness, self-esteem, extraversion, satisfaction with life, 
Belarusians, Ukrainians, men, women.

Введение. Социальные сети оказывают зна-
чительное влияние на жизнь современных лю-
дей, и многие тратят сейчас на онлайн-общение 
больше времени, чем на личное общение. Коли-
чество пользователей социальных сетей растет, 
ежегодно увеличиваясь на 10 %. При этом в усло-
виях пандемии короновируса люди стали больше 
времени проводить в социальных сетях [1, с. 331], 
захватывая при этом все большую часть рабоче-
го и учебного времени. Так, если до пандемии 
максимум времени нахождения в социальных се-
тях приходился на воскресенье (что вполне 
естественно), то теперь он приходится на втор-
ник, включая время работы и учебы.

Указанные факты свидетельствуют об  акту-
альности  изучения данного явления и его вли-
яния на все аспекты современной жизни.

Многочисленные экспериментальные ре-
зультаты о зависимости от социальных сетей 
и ее взаимосвязях с состояниями и личными ка-
чествами их активных пользователей получены 
в большом числе зарубежных исследований 
(выполненных в США, Германии, Великобрита-
нии, Китае, Республике Корея, Израиле, Турции, 
Афганистане, Бангладеш и др.) с помощью 
опросников, диагностирующих данную зависи-
мость. Отсутствие подобного инструмента у рус-
скоязычных исследователей было серьезным 
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фактором, тормозившим проведение аналогич-
ных исследований в отечественном социуме. 

Такой опросник зависимости от социальных 
сетей в русскоязычном социуме, включающий 
15 вопросов, был создан и с его помощью постро-
ена модель зависимости от социальных сетей [2].

В данном исследовании используются толь-
ко те результаты, в достоверности которых нет 
сомнений, поскольку они получены в работах 
многих авторов. 

Показано, что зависимость от социальных 
сетей связана с депрессией и тревогой, при 
этом наиболее зависимые и активные пользо-
ватели социальных сетей имеют склонность 
быстрее вырабатывать у себя симптомы де-
прессии и тревоги [3, с.185].

В выборке участников исследования в Гер-
мании зависимость от Facebook оказалась 
связанной с нарциссизмом личности и с нару-
шениями психического здоровья (депрессия, 
тревожность и симптомы стресса) [4]. Связь 
зависимости от социальных сетей с тревогой 
показана и в других работах [5, с. 1883; 6, 
с. 73]. Взаимосвязь между зависимостью от 
социальных сетей и депрессией установлена 
в большом числе других зарубежных исследо-
ваний [7, с. 158; 8, с. 628; 9, с. 101].

Люди с высоким нейротизмом в большей 
степени испытывают негативные эмоции и со-
циальную тревогу, поэтому они могут предпо-
честь онлайн-общение, в котором имеют воз-
можность изобразить идеализированный образ 
себя для поиска подтверждения этого, привле-
чения социальной поддержки и улучшения на-
строения. Эти мотивы приводят к более широ-
кому использованию социальных сетей и уве-
личению зависимости от них [10, с. 199]. Как 
для экстравертов, так и для невротиков полу-
чение положительных отзывов из-за повышен-
ной активности связано с увеличением риска 
зависимости от социальных сетей [11, с.106].

Установлено наличие отрицательной уме-
ренной корреляции между удовлетворенно-
стью жизнью, самооценкой и зависимостью от 
социальных сетей [12, с. 35]. Показано, что за-
висимость, например от Facebook, связана 
с более низкой самооценкой и отрицательно 
влияет на удовлетворенность жизнью. Эти ре-
зультаты получены рядом авторов, изучающих 
психологию активных пользователей социаль-
ных сетей [13; 14, с. 252; 15, с. 701; 16, с. 120]. 

Другие исследования также показали, что 
чрезмерное использование социальных сетей 
отрицательно связано с самооценкой, а по-
следнее – с удовлетворенностью жизнью, при-
чем самооценка опосредует влияние зависимо-
сти от социальных сетей на удовлетворенность 
жизнью [17, с. 576]. При этом коэффициент от-
рицательной корреляции между уровнем само-
оценки и зависимости от социальных сетей зна-
чительно выше для пользователей, у которых 
более 500 подписчиков [18].

Выявлены наиболее важные предикторы 
зависимости от социальных сетей − одиноче-
ство и депрессия [9]. Действительно, риск за-
висимости от Facebook выше, если человек 
испытывает одиночество [8; 14]. В целом су-
ществует положительная взаимосвязь между 
уровнем зависимости от социальных сетей 
и уровнем их одиночества [6, с. 73].

В ряде работ показано, что женский пол 
способствует более высокому уровню зависи-
мости от социальных сетей [2; 14; 19; 20]. 

Перечисленные отрицательные послед-
ствия зависимости от социальных сетей (де-
прессия, тревога, симптомы стресса, одиноче-
ство, низкая самооценка и неудовлетворен-
ность жизнью) могут приводить к виктимизации 
жертв этой зависимости [21, с. 154]. Зависи-
мость от социальных сетей делает индивида 
легко доступным объектом для кибербуллинга 
[22, с. 77] и других манипуляций в интернет-
пространстве [23, с. 75; 24, с. 182].

Анализ предыдущих эмпирических иссле-
дований и аналитических обзоров показывает 
ряд социально-демографических особенностей 
группы риска интернет-зависимости: социаль-
но незрелая молодежь и подростки, холостые 
или разведенные мужчины (обычно без детей), 
а также лица, имеющие проблемы дезадапта-
ции, опыт злоупотребления алкоголем или нар-
котиками, низкий уровень удовлетворенности 
жизнью, высокую стрессогенность в профессио-
нальных или повседневных ситуациях [25, 
с. 21]. Следует отметить «перевернутую» воз-
растную динамику. Украинский исследователь 
В. В. Кириченко сравнил диагностические сре-
зы, проведенные в 2014−2018 гг. в выборках 
разного возраста и обнаружил, что показатели 
подростков и юношей стали благополучнее 
благодаря формированию способности к конт-
ролю своего поведения в виртуальном про-
странстве, повышению цифровой культуры. 
В то же время у взрослых респондентов ситуа-
ция противоположная: на 5–14 % выросла доля 
зависимых лиц, которым трудно осуществлять 
самоконтроль в сети [26, с. 188].

Поэтому следует глубже изучать зависи-
мость от социальных сетей.

В соответствии с представленными выше ре-
зультатами, целью данного исследования явля-
ется обнаружение в белорусском и украинском 
социумах связей зависимости от социальных се-
тей с состояниями и свойствами их пользовате-
лей, страдающих от этой зависимости, и сравни-
тельный анализ полученных результатов.

Методика
Использованные методики. За основу 

данной разработки принят Опросник зависи-
мости от социальных сетей (ЗСС-15) [2].

Уровень тревожности и депрессии опре-
делялись посредством «Госпитальной шкалы 
тревоги и депрессии» (Hospital Anxiety and De-
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pression Scale, HADS), разработанной A. S. Zig-
mond и R. P. Snaith. Адаптация шкалы для ис-
пользования в отечественной практике произ-
ведена М. Ю. Дробижевым [27, с. 80−82].

Удовлетворенность жизнью измерялась 
с помощью опросника, предложенного E. Diener, 
R. A. Emmons, R. J. Larsen и S. Griffin, адапти-
рованного на русском языке и валидизирован-
ного Е. Н. Осиным и Д. А. Леонтьевым [28].

Степень испытываемого одиночества была 
оценена с помощью «Методики диагностики 
уровня субъективного ощущения одиночества» 
Д. Рассела и М. Фергюсона [29, с. 77−78].

Экстраверсия, нейротизм и социальная 
желательность ответов диагностировались 
широко известным Личностным опросником 
(EPI) Г. Айзенка [30, с. 217−224], самооценка 
по методике С. В. Овчаровой (https://womanad-
vice.ru/test-na-samoocenku-dlya-podrostkov).

Участники исследования и сбор данных. 
В исследовании приняли участие 559 респон-
дентов, ответивших онлайн на вопросы вышепе-
речисленных тестов. В том числе 303 респон-
дента из Беларуси и 256 из Украины. Мужчин из 
Беларуси – 102 в возрасте 17–80 лет (М = 21,18), 
из Украины – 98 (12–56 лет, М = 25,82). Женщин 
из Беларуси – 201 в возрасте 17–62 года (М = 
= 20,99), из Украины – 158 (11–49 лет, М = 24,22).

Статистический анализ осуществлялся 
с помощью пакета SPSS-22. Использованы од-
новыборочный критерий Колмогорова-Смирнова 

соответствия исследуемых экспериментальных 
выборок нормальному закону распределения, 
критерии Пирсона и Кендалла для вычисления 
корреляций, критерий Стьюдента-Фишера досто-
верности различия средних значений.

Рассматриваются связи на уровнях значи-
мости p = 0,05 и p = 0,01. Для формирования 
выводов принят уровень значимости p = 0,05.

Результаты и их обсуждение
Выбор методов статистического 

анализа. Прежде чем проводить исследова-
ние, мы проверили, какие можно использовать 
методы корреляционного анализа. Ответ на 
этот вопрос получили с помощью одновыбо-
рочного критерия Колмогорова-Смирнова, 
проверяющего соответствие исследуемых экс-
периментальных выборок нормальному зако-
ну распределения. 

Результаты применения этого критерия по-
казали, что часть изучаемых переменных рас-
пределена нормально, другая имеет распреде-
ление, отличное от нормального. Поэтому в ос-
нову анализа возможных связей зависимости 
от социальных сетей положены корреляции по 
непараметрическому критерию Кендалла (кото-
рый обнаруживает и линейные, и нелинейные 
связи), вычислив для сравнения и корреляции 
по параметрическому критерию Пирсона.

Результаты корреляционного анализа пред-
ставлены в нижеследующих таблицах.

Таблица 1. – Корреляция Кендалла зависимости от социальных сетей 
со свойствами и состояниями личности белорусов и украинцев 

Трев. Депр. Уж Самооц. Один. Экс. Нейр. Ложь
Белорусы ,258** ,210** -,132** -,072 ,202** ,271** -,010 -,037
Украинцы ,295** ,220** -,137** -,147** ,213** ,224** -,056 ,088

Обозначения в таблицах 1–4: Трев. – тревожность, Депр. – депресссия, УЖ – удовлетворенность жизнью, Са-
мооц. – самооценка, Один. – одиночество, Экс. – экстраверсия, Нейр. – нейротизм, Ложь – социально желатель-
ные ответы; ** − корреляция статистически значима при p = 0,01; * − корреляция статистически значима при 
p = 0,05; выделены п/ж статистически значимые корреляции.

Таблица 1 показывает, что корреляции Кен-
далла, фиксируют положительную связь зави-
симости белорусов и украинцев от социальных 
сетей с тревожностью, депрессией, одиноче-
ством и экстраверсией и отрицательную – 
с удовлетворенностью жизнью.

По переменной «Самооценка» у белорусов 
отсутствует связь зависимости от соци-
альных сетей с этой переменной, а у украин-
цев эта связь статистически значима. 

Для сравнения мы вычислили корреляции 
Пирсона. Оказалось, что корреляции Кендал-
ла и Пирсона, различаясь количественно, 
в целом обнаруживают одни и те же связи, при 
этом все корреляции Пирсона превосходят 
корреляции  Кендалла. Последнее свидетель-
ствует в пользу того, что установленные связи 
близки к линейным зависимостям.

Таким образом, можно уверенно утверждать, 
что чрезмерное пристрастие взрослых славян 
к времяпрепровождению в интернет-простран-
стве и онлайн в социальных сетях отражает при-
сутствие ряда личностных черт и состояний:
1) выраженной экстраверсии в реальном 

общении;
2) осознание собственного одиночества, отя-

гощенное тревожными и депрессивными 
симптомами;

3) неудовлетворенность собой, своими отно-
шениями и жизнью в целом. 
Поскольку корреляция не позволяет делать 

вывод о причинно-следственных связях, можно 
предположить, что повышение тревожности, де-
прессивная симптоматика и низкий уровень удов-
летворенности жизнью могут выступать как при-
чиной, так и следствием интернет-зависимости.
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При анализе полученных взаимосвязей об-
ращает на себя внимание значимое усиление 
негативной корреляции между уровнем зави-
симости от онлайн-сетей и показателем само-
оценки (шкала самоуважения) в украинской 
выборке. Здесь же мы наблюдаем тенденцию 
к усилению прямой взаимосвязи между пока-
зателем теста К. Янг интернет-зависимости 
и уровнем социальной желательности. Как 
видно из нижеследующих таблиц, эти законо-
мерности свойственны исключительно муж-
ской части украинской выборки, где описанные 
корреляции приобретают значимость на уров-
не р ≤ 0,01. При этом подобные связи не вы-
явлены (незначимы) как среди украинских 
женщин, так и в белорусских подвыборках не-
зависимо от пола (таблицы 2–5). 

Обнаруженные результаты позволяют сде-
лать вывод о том, что характерной отличи-
тельной особенностью проявлений интернет-
зависимости украинских мужчин является 
склонность к самоуничижению и выраженная 
социальная желательность. Подобные резуль-
таты не были описаны ранее в научной лите-
ратуре, поэтому требуют дополнительной про-
верки и уточнения. Мы предполагаем, что в ос-
нове этих связей может лежать общий 
латентный фактор созависимости и уязвимо-
сти к аддикциям. 

Отметим, что предыдущие исследования 
В. П. Шейнова с соавторами обнаружили силь-
ную негативную взаимосвязь между уровнем 
интернет-зависимости по шкале Янг и показа-
телями самоуважения у белорусских юношей 
и девушек (студентов и учащихся), а также 
оценками самоэффективности в делах [31, 
с. 64]. Подобные результаты были обнаружены 
ранее в исследованиях украинских ученых: не-
стабильность и неадекватность самооценки 
компьютерных аддиктов; признаки спутанной 
идентичности [32, с. 168]. В выборках россий-
ских подростков и студентов оценки интернет-
зависимости коррелируют с тревожностью в си-
туациях самовыражения и оценки окружающих, 
неудовлетворенностью собственным поведени-
ем и уровнем достижений, непринятием себя 
[33, с. 8]. Среди представителей западных и вос-
точных культур уровень самоуважения и воспри-
нимаемой социальной поддержки также призна-
ны важными предикторами интернет-зависимо-
сти [34, с. 3500]. Использование Интернета 
представляется универсальным средством, «ко-
торым люди восполняют предполагаемые недо-
статки и приобретают положительную самооцен-
ку на какое-то время» [35, с. 359]. 

Полученные в данном исследовании дан-
ные позволяют распространить эту тенденцию 
с популяции детей, подростков и юношей на 
представителей старшего возраста, поскольку 
в исследовании принимали участие и такие ис-
пытуемые.

Зависимость от социальных сетей в ряде 
случаев сопровождается критическим отноше-
нием к себе и чувством неполноценности 
вследствие отсутствия социального одобрения 
в значимых для индивида сферах жизни. Это 
свидетельствует о присутствии общих механиз-
мов психологической защиты, свойственных 
незрелой личности. Скорее всего, нереализо-
ванная потребность в самоуважении и соци-
альном одобрении (как основании позитивного 
Я-образа) находит удовлетворение в онлайн-
пространстве. Чаще всего это происходит пу-
тем построения «компенсаторной» виртуаль-
ной личности с целью самопрезентации [36, 
с. 110; 37, с. 43].

Повышенная потребность представителей 
мужского пола в самоутверждении, компенси-
руемая таким способом, может частично объ-
яснить результаты украинской выборки. По 
данным Н. Л. Сунгуровой, существуют ген-
дерные отличия в стратегиях сетевого пове-
дения: юноши более склонны к самовыраже-
нию, поиску своего личностного и нравствен-
ного статуса, что является тревожным фактом 
в контексте становления социально-ролевой 
идентичности [38, с. 258]. Рассматривая пато-
логические характеристики интернет-аддик-
ции, Т. Ю. Больбот отметила среди факторов 
риска мужской пол (р < 0,001); при этом не-
адекватность самооценки, неудовлетворен-
ность собой и своими социальным положе-
нием оказались характерными симптомами 
клинически-сформированной психической за-
висимости (в отличие от группы риска) [39, 
с.136]. Следует также помнить, что опрос про-
ходил в онлайн-среде, среди активных пользо-
вателей социальных сетей, что обусловлива-
ет особенности привлеченных участников.

В целом результаты опроса показали, что 
среди взрослых белорусов и украинцев он-
лайн-общение является распространенным 
и доступным способом компенсации неудов-
летворенной потребности в общении. Кроме 
того, для части опрошенных это может быть 
инфантильный способ компенсации низкой 
самооценки и непринятия себя за счет де-
монстрации искусственно-сконструирован-
ной социально-привлекательной виртуаль-
ной личности.

Таблица 2. – Корреляция Кендалла зависимости от социальных сетей 
со свойствами и состояниями личности белорусских мужчин и женщин

Трев. Депр. УЖ Самооц. Один. Экс. Нейр. Ложь
Мужчины ,270** ,242** -,143* -,047 ,193** ,263** ,028 ,022
женщины ,254** ,208** -,143** -,082 ,201** ,269** -,035 -,059
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Таблица 2 свидетельствует о том, что 
у белорусов связи зависимости от социаль-
ных сетей с маркерами − состояниями и свой-

ствами личности учащихся, тесно связанны-
ми с зависимостью от социальных сетей, не 
зависят от пола.

Таблица 3. – Корреляция Кендалла зависимости от социальных сетей 
со свойствами и состояниями личности украинских мужчин и женщин 

Трев. Депр. УЖ Самооц. Один. Экс. Нейр. Ложь
Мужчины ,272** ,260** -,094 -,241** ,305** ,179* -,019 ,344**
женщины ,286** ,195** -,158** -,088 ,155** ,234** -,048 -,006

Таблица 3 показывает, что у украинцев-
мужчин в отличие от украинок имеется от-
рицательная связь зависимости от социаль-

ных сетей с самооценкой и положительная – 
с социально желаемыми ответами.

Таблица 4. – Корреляция Кендалла зависимости от социальных сетей 
со свойствами и состояниями личности белорусских и украинских мужчин 

Трев. Депр. УЖ Самооц. Один. Экс. Нейр. Ложь
Белорусы ,270** ,242** -,143* -,047 ,193** ,263** ,028 ,022
Украинцы ,272** ,260** -,094 -,241** ,305** ,179* -,019 ,344**

Таблица 4 свидетельствует о том, что у бе-
лорусских мужчин в отличие от украинцев-
мужчин отсутствует связь зависимости от со-

циальных сетей с самооценкой и с социально 
желаемыми ответами. Этот факт сближает бе-
лорусских мужчин с украинскими женщинами. 

Таблица 5. – Корреляция Кендалла зависимости от социальных сетей 
со свойствами и состояниями личности белорусских и украинских женщин

Трев. Депр. УЖ Самооц. Один. Экс. Нейр. Ложь
Белоруски ,254** ,208** -,143** -,082 ,201** ,269** -,035 -,059
Украинки ,286** ,195** -,158** -,088 ,155** ,234** -,048 -,006

Таблица 5 показывает, что у белорусок 
и украинок идентичны связи зависимости от 
социальных сетей с маркерами − состояниями 
и свойствами личности, тесно связанными 
с зависимостью от социальных сетей.

Установленные нами для белорусов и укра-
инцев связи зависимости от социальных сетей 
подтверждают полученные в зарубежных ис-
следованиях и в работе [2] положительные свя-
зи этой зависимости с тревожностью и де-
прессией [2–9], с одиночеством [2; 6; 8; 9; 14], 
с экстраверсией [2; 11] и отрицательную связь 
с удовлетворенностью жизнью [2; 12–16].

Ранее в зарубежных исследованиях и в ра-
боте [2] на обширной выборке (из более 900) 
русскоговорящих жителей России, Беларуси, 
Украины, Прибалтики установлено, что при-
надлежность к женскому полу способствует 
более высокой зависимости от социальных се-
тей [2; 14; 19; 20]. Подобная связь получена 
в данном исследовании только у украинцев: 
корреляция зависимости от социальных се-
тей с женским полом R = 0,106, p = 0,041 яв-
ляется положительной и статистически 
значимой, в то время как у белорусов она ока-
залась статистически незначимой.

Это соответствует выводу из таблицы 3 о том, 
что у белорусов связи зависимости от социаль-

ных сетей с состояниями и свойствами личности 
испытуемых, тесно связанными с зависимостью 
от социальных сетей, не зависят от пола.

Данные выводы подтвердились сравнением 
средних значений показателя зависимости от 
социальных сетей мужчин и женщин. Ввиду 
того, что большинство изучаемых переменных 
имеет распределение, отличное от нормально-
го, сравнение средних значений необходимо 
производить по непараметрическому критерию. 
Наиболее мощная (чувствительная) непараме-
трическая альтернатива t-критерию для незави-
симых выборок − U-критерий Манна-Уитни; 
в некоторых случаях он фактически имеет даже 
большую мощность, чем t-критерий.

Расчеты, проведенные с помощью соответ-
ствующей программы пакета SPSS-22, показа-
ли, что среднее значение зависимости от соци-
альных сетей украинок (равное 34,11) превос-
ходит аналогичный показатель украинцев- 
мужчин (равный 31,86) статистически значимо 
(p = 0,041). Расхождение средних значений 
у белорусок (31,10) и белорусов-мужчин (29,88) 
статистически незначимо (p = 0,192), поскольку 
значительно превышает принятый в настоящем 
исследовании уровень значимости  p = 0,05.

При этом среднее значение зависимости 
от социальных сетей украинцев (в целом) пре-
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восходит аналогичный показатель белору-
сов (в целом) и высоко статистически значимо 
(p = 0,004) ввиду того, что значительно ниже 
принятого в настоящем исследовании уровня 
значимости p = 0,05.

Таким образом, в целом украинцы более 
белорусов, а украинки более украинцев-муж-
чин зависимы от социальных сетей.

Полученные данные о большей, чем у ук-
раинских мужчин, зависимости украинских 
женщин от социальных сетей стали неожидан-
ностью, так как фактором риска долгое время 
считался мужской пол. Они могут отражать на-
циональную специфику выборки, однако нуж-
даются в дополнительном уточнении (по воз-
расту, роду занятий и т. д.). Ранее Е. И. Горош-
ко отмечала гендерные особенности 
интернет-коммуникации: для женщин более 
актуальны карьерные и коммуникативные мо-
тивы пользования сетью, для мужчин – инфор-
мационно-познавательные [40, с. 15]. Однако 
на гендерные особенности сильно влияет си-
туационный фактор, в частности развитие тех-
нологий и разнообразных онлайн-сервисов.

Практическое приложение полученных 
результатов. Положительная связь зависи-
мости от социальных сетей белорусов и укра-
инцев с такими негативными факторами, как 
тревожность, депрессия, одиночество, сниже-
ние самооценки и неудовлетворенность жиз-
нью показывает, что в процессе воспитатель-
ной работы с учащимися и студентами 
необходимо разъяснять им опасности увле-
чения социальными сетями.

Сложность проблемы состоит в том, что 
тревожность, депрессия, одиночество и неудов-
летворенность жизнью являются (как показано 
предыдущими зарубежными исследованиями) 
предикторами зависимости от социальных се-
тей – индивиды часто обращаются к социаль-
ным сетям именно для того, чтобы уйти от этих 
проблем. Но вместо их разрешения попадают 
в порочный круг, когда активное участие в со-
циальных сетях только усиливает указанные 
негативные состояния. Это усугубляет пробле-

му, одновременно являясь дополнительным 
стимулом к тому, чтобы заниматься ею.

Практическая значимость проведенного 
исследования включает также  формулирова-
ние теоретических гипотез, а также целей и ис-
следовательских гипотез для эмпирических 
исследований. 

Большинство пользователей социальных 
сетей входят в них через смартфон, то есть за-
висимость от социальных сетей должна по-
рождать зависимость от смартфона (теоре-
тическая гипотеза № 1). Будет ли факторная 
модель зависимости от смартфона воспроиз-
водить факторную модель зависимости от со-
циальных сетей? Предварительные результа-
ты подсказывают, что это будет принципиаль-
но другая модель. Это теоретическая 
гипотеза № 2. Обе эти гипотезы определяют 
цели и исследовательские гипотезы для соот-
ветствующих эмпирических исследований. 

Заключение. Проведенное исследование 
позволяет сделать следующие выводы. Имеет 
место положительная связь зависимости от 
социальных сетей белорусов и украинцев 
с тревожностью, депрессией, одиночеством, 
снижением самооценки и экстраверсией и от-
рицательная – с удовлетворенностью жизнью. 
В целом украинцы более белорусов, а украин-
ки более украинцев-мужчин зависимы от соци-
альных сетей.

Выявленные в исследовании связи зависи-
мости от социальных сетей белорусов и укра-
инцев соответствуют полученным в зарубеж-
ных исследованиях положительным связям 
этой зависимости с тревожностью, депресси-
ей, одиночеством, снижением самооценки, 
экстраверсией и отрицательной ее связи 
с удовлетворенностью жизнью 

Установленные в исследовании связи за-
висимости от социальных сетей белорусов 
и украинцев с указанными негативными фак-
торами показывают, что в процессе воспита-
тельной работы с учащимися и студентами не-
обходимо разъяснять им опасности увлечения 
социальными сетями.
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