
ПСІХАЛОГІЯ
Весці БДПУ. Серыя 1. 2022. № 3. С. 63–69

УДК 159.9.072.59

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЕЙ У РОССИЙСКИХ  
И УКРАИНСКИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

В. П. Шейнов, 
доктор социологических наук,  

профессор кафедры психологии  
и педагогического мастерства РИВШ;

А. С. Девицын,
старший преподаватель кафедры 
веб-технологий и компьютерного 

моделирования БГУ 
Поступила.в.редакцию.14.06.22.

UDC 159.9.072.59

ADDICTION TO SOCIAL  
NETWORKS IN RUSSIAN  
AND UKRAINIAN USERS

V. Sheynov, 
Doctor of Sociology, Professor of the Department 
of Psychology and Pedagogical Mastery, 
Republican Institute of Higher School;
A. Devitsyn, 
Senior Teacher of the Department  
of Web-Technologies and Computer 
Modeling, Belarusian State University

Received.on.14.06.22.
В статье установлено, что общими для россиян и украинцев оказались положительные связи зависимости  
от социальных сетей с импульсивностью, зависимостью от смартфона и всеми формирующими ее факторами 
(«Потеря контроля», «Страх отказа» и «Эйфория пользователя), с нарциссизмом − только у мужчин, а также 
отсутствие связи с незащищенностью от манипуляций. И для россиян, и для украинцев обоего пола самой сильной 
оказалась связь зависимости от социальных сетей с одним из формирующих ее факторов − «Психологическое 
состояние» пользователя Сети. Различие между россиянами и украинцами проявилось  
в связи зависимости от социальных сетей с ассертивностью: она отрицательна у украинцев обоего пола,  
из россиян же – только у женщин.
Полученные результаты способствует расширению научного дискурса о проблеме цифровизации общества.  
В практическом плане эти результаты показывают необходимость развития у обучающихся личностных качеств  
(в частности, ассертивности), которые помогают предупредить формирование зависимости от социальных сетей.
Ключевые слова: зависимость от социальных сетей, ассертивность, импульсивность, незащищенность  
от манипуляций, нарциссизм, зависимость от смартфона, мужчины, женщины.
The article establishes that for Russians and Ukrainians there are common positive connections of addiction to social 
networks with impulsiveness, smartphone addiction and all the factors forming it (“Loss of control”, “Fear of giving up”,  
and “User euphoria”), with narcissism – only in men, as well as connection with non-protection from manipulations. Both 
for Russians and Ukrainians of both sexes, the strongest is the connection of addiction to social networks with one of the 
factors forming it – “Psychological state” of Internet user. The difference between Russians and Ukrainians is revealed in 
the connection of addiction to social networks with assertiveness: it is negative by Ukrainians of both sexes, and by 
Russians – only in women.
The obtained results contribute to broadening of scientific discourse about the problem of society digitalization. In practical 
plane these results show the necessity of developing personal qualities in students (in particular, assertiveness) which help 
prevent forming addiction to social networks.
Keywords: addiction to social networks, assertiveness, impulsiveness, non-protection from manipulations, narcissism, 
smartphone addiction, men, women.

Введение. Социальные.сети.играют.заметную.
роль. в.современной. жизни,. причем. в.условиях.
пандемии.COVID-19.индивиды.стали.еще.больше.
времени.проводить.в.них..Увлечение.социальны
ми. сетями. наиболее. всего. захватило. моло
дежь.[1].

Цель. исследования. –. обнаружить. общее.
и.различное.в.связях.зависимости.от.социальных.
сетей. с.признаками. психологического. неблагопо
лучия. (импульсивностью,. нарциссизмом,. неас
сертивностью,. незащищенностью. от. манипуля
ций,. зависимостью. от. смартфона). у.российских.
и.украинских.мужчин.и.женщин.

Исследования.показали,. что. при.длительном.
пребывании.в.социальных.сетях.происходит.фор
мирование. «новой. личности». и.замещение. ре
альной. жизнедеятельности. −. виртуальной,. что.
может. иметь. негативные. психологические. по
следствия,.в.частности.при.столкновении.завсег
датаев.Сети.с.реальностью. [2],. поскольку.имеют.

место.значительные.отличия.идентичностей.в.ре
альной.жизни.и.в.электронном.общении.[3].

В. частности,. понятие. «дружба». трансформи
ровалось. в.социальных. сетях,. приобретя. другое.
значение,.нежели.в.реальной.жизни.[4]..«При.этом.
каждый.второй.подросток.имеет.виртуального.дру
га,. с.которым. делится. переживаниями. по. поводу.
отношений.с.родителями.(35.%),.друзьями.и.учите
лями.(51–53.%),.возлюбленными.(47.%)».[5].

Сверхактивные.пользователи.социальных.се
тей. оправдывают. себя. ссылками. на. массовость.
этого.явления. («все.сидят.в.Интернете»),.у.неко
торых. при. этом. формируются. фантазии. о.соб
ственном.могуществе.[6].

Установлено,. что. чрезмерное. общение. в.со
циальных. сетях. отрицательно. связано. с.эмоцио
нальным. интеллектом. и.имеет. прямую. связь.
с.трудностями.в.общении.[7].

Пользователей.социальных.сетей.привлекает.
возможность. приобщиться. к.своей. референтной.
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группе,. иногда. даже. скрыться. и.раствориться.
в..ней,.разделив.групповые.ценности.и.почувство
вав.себя.более.защищенным.[8].

Этому. способствует. то,. что. коммуникация.
в.социальных.сетях.характеризуется.отсутствием.
барьеров,.их.участники.переживают.чувство.удо
вольствия,. теряя. ощущение. времени. и.контроль.
над.ситуацией.[9].

Однако.пользователи.социальных.сетей.стал
киваются. с.опасными. материалами,. участвуя.
в,.казалось.бы,.«безобидных».сессиях.в.социаль
ных. сетях.. По. мнению. некоторых. ученых,. про
смотр. таких. материалов. (сознательный. или. не
произвольный).отрицательно.сказывается.на.дет
ской. психике. и.поведении. [10].. Наиболее.
зависимые.и.активные.пользователи.социальных.
сетей. склонны. к.проявлению. симптомов. депрес
сии.и.тревоги.[11].

.В.значительной.степени.зависимость.от.соци
альных. сетей.присуща.представителям.«поколе
ния.Z»,.к.которому.как.раз.и.относятся.нынешние.
студенты..Поэтому.особый.интерес.для.исследо
вания. влияния. цифровых. зависимостей,. к.како
вым.относится.зависимость.от.социальных.сетей,.
вызывают. представители. именно. этого. поко-
ления.

Поколение. Z. (англ.. Generation. Z). –. термин,.
применяемый. в.мире. для. людей,. родившихся.
примерно.с.1997.по.2012. годы..То,.что.предыду
щие. поколения. называли. «новыми. технология
ми». или. «технологиями. будущего»,. для. поколе
ния.Z.−.их.настоящее..Это.первое.действительно.
«цифровое».поколение.людей,.родившихся.после.
цифровой. революции. и.привыкших. получать. ин
формацию. через. цифровые. каналы.. Представи
тели.поколения.Z.активно.используют.планшеты,.
VR-.и.3D-реальность..

«Интернет-коммуникация.поколения.Z.являет
ся. базовой. для. молодого. поколения:. ее. основу.
составляют. контакты. посредством. смартфона,.
электронной.почты,.социальных.сетей,.пользова
ние.видеохостингами,.общение.посредством.мес
сенджеров. и.в. сообществах. социальных. сетей,.
использование.видеотрансляций».[12].

«Дети. сейчас. фактически. рождаются. с.мо
бильным. 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,.игра
ют. в.онлайновые. игры,. постоянно. рассказывают.
о.своей. жизни. в.блогах. и.общаются. по. ICQ. или.
в.Skypе.. Общению. в.виртуальном. пространстве.
часто.отдается.приоритет.при.выборе.между.лич
ной. встречей. и.обсуждением. вопросов. посред
ством.электронной.почты.или.службы.мгновенных.
сообщений».[13].

Результатом. интернет-коммуникация. поколе
ния.Z.стало.то,.что.«за.последние.10.лет.среднее.
время. внимания. к.одной. единице. информации.
сократилось.до.8.секунд.против.12.секунд».у.пре
дыдущего.поколения.[14].

Действительно,. «психологи. утверждают,. что.
среднее.время.концентрации.на.одном.предмете.

у.подростков.сократилось.до.восьми.секунд..Ина
че.они.не.успеют.ухватить.максимум.из.того,.что.
проносится.мимо.них.в.информационном.потоке..
Дольше.им.сосредотачиваться.на.предмете.слож
но..Учителя.повально.стали.фиксировать.синдром.
дефицита. внимания.едва.ли. не. в.каждом.втором.
ребенке..А.ведь.это.медицинский.диагноз».[15].

Поэтому.неудивительно,. что.«принцип.полу
чения. информации. современных. студентов. от
личается. от. классического. дидактического. под
хода,. студенты. предпочитают. использовать. по
исковые. системы,. настроенные. на. передачу.
кратких.изложений.учебного.материала,.переда
ющего. суть,. но. опускающих. освещение. много
сторонних. связей. и.причинно-следственных. за
ключений.развития,.широты.концепций.изучения.
и.объективных. противоречий. суждений. постав
ленного. вопроса..Таким.образом,.очевидно,. что.
в.отличие.от.принципа.осмысления.учебной.ин
формации. студентами. предыдущих. поколений,.
у. студентов. «Z-поколения». отмечается. тенден
ция.так.называемого.«клипового.мышления»,.не.
формирующего. причинно-следственной. логики,.
при. которой. процессы. и.явления. окружающей.
действительности.воспринимались.бы.не.только.
как.данность,. но. и.поддавались.бы. управлению.
со.стороны.личности».[16].

Приобщение.к.социальным.сетям.начинается.
со.школьного.возраста..По.данным.ВЦИОМ,.зна
чительное.число.подростков.проводят.в.социаль
ных. сетях. и.видеоиграх. 7. и.более. часов. в. день,.
затраты. времени. непосредственно. на. социаль
ные. сети. составляют. до. 4. –. часов. в.день,. 89.%.
опрошенных.школьников.пользуются.социальны
ми.сетями.почти.каждый.день.[17].

«В.настоящее.время.чаще.всего.представите
ли. поколения. Z. используют. социальные. сети.
«ВКонтакте».(60,07.%),.Instagram.(47,65.%).и.мес
сенджер.WhatsApp.(44,63.%)..У.80.%.респонден
тов. более. 100. друзей. и.подписчиков. в.социаль
ных.сетях».[18].

Такие.социальные.сети.как.«Вконтакте».в.Рос
сии.ежемесячно.посещает.более.38.млн.активных.
пользователей,.«Instagram».–.около.30.млн.поль
зователей.в.месяц,.«Одноклассники».–.с.23,4.млн.
«ВКонтакте». и.«Instagram». наиболее. популярны.
у. аудитории. 16–24. года.. Средний. пользователь.
проводит.в.интернете.183.минуты.в.день.[19].

В.российских.исследованиях.поколения.Z.так
же. рассматриваются. когнитивные. способности,.
влияющие.на.отношение.к.совершению.ими.оши
бок. при. выполнении. функциональных. обязанно
стей. (клиповое. мышление,. дефицит. внима
ния).[20].

Зависимость. от. социальных. сетей,. как. одна.
из.самых.массовых.немедицинских.зависимостей,.
вызвала. большое. количество. ее. исследований..
В..результате.изучения.личностных.свойств.и.пси
хических. состояний. у.страдающих. зависимостью.
от. социальных. сетей. выявлено. немало. неблаго
приятных. последствий. этой. зависимости,. нега
тивно. влияющих. на. психологическое. благополу
чие.жертв.этой.зависимости.
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В.эмпирическом.исследовании.россиян,.укра
инцев.и.белорусов.показано,.что.«зависимость.от.
социальных. сетей. положительно. коррелирует.
с..тревожностью,.депрессией,.одиночеством,.экс
траверсией. и.отрицательно. связана. с.самооцен
кой,. удовлетворенностью. жизнью. и.возрастом..
Зависимость.от.социальных.сетей.среди.женщин.
статистически. высокозначимо. превосходит. по
добную.зависимость.среди.мужчин».[21,.с..41].

При. этом. «обнаружены. положительные. связи.
зависимости. от. социальных. сетей. с.депрессией,.
тревожностью,. стрессом,. нейротизмом,. эмоцио
нальными.проблемами,.низкой.самооценкой,.кибер
виктимизацией,.проблемами.физического.здоровья,.
психическими.расстройствами,.одиночеством,.про
крастинацией,. зависимостью. от. смартфонов. и.ин
тернета,.а.также.с.неверностью.в.отношениях..Вы
явлены.отрицательные.связи.зависимости.от.соци
альных. сетей. с.удовлетворенностью. жизнью,.
успеваемостью. школьников. и.студентов,. произво
дительностью. труда. и.приверженностью. организа
ции.ее.работников,.социальным.капиталом,.возрас
том..Основной. причиной. зависимости. от. социаль
ных. сетей. является. потребность. в.общении,.
и. женщины. в.целом. активнее. мужчин. участвуют.
в.социальных.сетях».[22,.с..607].

В. число. неблагоприятных. последствий. зави
симости. от. социальных. сетей,. входят. (кроме.
представленных. выше). такие. показатели. психо
логического.неблагополучия,.как.импульсивность.
и.нарциссизм.

Импульсивность –.это.черта.личности,.про
тивоположная. волевым. качествам. целеустрем
ленности. и.настойчивости.. Высокий. уровень.
импульсивности. характеризует. человека. с.не
достаточным. самоконтролем. в.общении. и.дея
тельности..

Согласно.результатам.исследований,.импуль
сивность. положительно. связана. с.использовани
ем. Facebook,.WhatsApp. и.Instagram. [23],. причем.
импульсивность. прямо,. положительно. и.досто
верно.предсказывает.использование.социальных.
сетей. [24]..Однако.в.одном.недавнем.исследова
нии.импульсивность.оказалась.не.связанной.с.за
висимостью.от.социальных.сетей.[25].

Выявлено.также.наличие.взаимосвязи.между.
зависимостью.от.социальных.сетей.и.нарциссиз-
мом.. [26]..Показано,.что.нарциссизм.связан.с.бо
лее.высокими.показателями.зависимости.от.соци
альных.сетей.[27],.и.что.нарциссизм.в.значитель
ной. степени. предсказывает. интенсивность.
использования.социальной.сети.[28].

Систематический. обзор. 14. эмпирических. ис
следований. по. теме. взаимосвязи. между. нарцис
сизмом.и.зависимостью.от.социальных.сетей.пока
зал.наличие.статистически.значимых.положитель
ных.корреляций.в.пределах.0,13.<.r.<.0,32.[29].

В. исследовании.М..Шин. с.соавторами. (2016).
по. данным. опроса. 513. студентов. колледжа. по
строена. модель. зависимости. от. социальных. се
тей,.включающая.в.себя.скрытый.нарциссизм.[30].

В. лонгитюдном. исследовании. показано,. что.
нарциссические. подростки,. ищущие. внимания.

в.социальных.сетях.в.качестве.способа.оправить
ся. от. социального. отторжения,. могут. иметь. не
приятные. последствия. этой. зависимости,. нега
тивно.влияющие.на.их.психологическое.благопо
лучие.[31].

К. неблагоприятным. последствиям. зависимо
сти. от. социальных. сетей,. относится. также. такой.
показатель.психологического.неблагополучия,.как.
слабая.ассертивность (а.тем.более.–.ее.отсут
ствие).у.жертв.этой.зависимости.

Действительно,. установлено,. что. «зависи
мость.от. социальных. сетей.отрицательно. корре
лирует. с.ассертивностью. (r. =. -. 0,148,. p. <. 0,05)».
[32,.с..180]..Результаты.еще.одного.исследования.
также.показывают,.что.существует.слабая.отрица
тельная. связь. между. ассертивным. поведением.
и.зависимостью.от.социальных.сетей.[33].

Ассертивное.поведение.–.наиболее.конструк
тивный. способ.межличностного. взаимодействия,.
являющийся. альтернативой. деструктивным. спо
собам. –. манипуляции. и.агрессии.. Основные,.
принципиальные. положения. понятий. «ассертив
ность».и.«ассертивное.поведение».представлены.
в.следующем. определении:. ассертивность. –. это.
способность.человека.уверенно.и.с.достоинством.
отстаивать.свои.права,.не.попирая.при.этом.прав.
других;. ассертивным. называется. прямое,. откры
тое. поведение,. не. имеющее. целью. причинить.
вред.другим.людям.[34].

Отмеченная.выше.связь.зависимости.от.соци
альных. сетей. с.кибервиктимизацией. [22,. с.. 607].
ставит.вопрос.о.возможной.связи.зависимости.от.
социальных.сетей.с.незащищенностью от мани-
пуляций.

Результаты. подтверждают. отрицательную.
связь. между. симптомами. зависимости. от. соци
альных. сетей. и.психологическим благополучием 
(а. также. потенциальную. подверженность. риску.
плохого.настроения./.легкой.депрессии.[35;.36].

Исследования. показывают,. что. курение. чле
нов. социальных. сетей. является. важным. факто
ром,.приводящим.к.более.раннему.возрасту.нача
ла.курения.других.членов.сетей.[37].

.Установлено,.что.проявления.зависимости.от.
социальных. сетей. у.женщин.и.мужчин.отличают
ся.[21;.22].

Цель. эмпирического. исследования. –. обнару
жить.общее.и.различное.в.связях.зависимости.от.
социальных.сетей.с.признаками.психологического.
неблагополучия. (импульсивностью,. нарциссиз
мом,. неассертивностью,. незащищенностью. от.
манипуляций,. зависимостью. от. социальных. се
тей).у.российских.и.украинских.мужчин.и.женщин.

Организация и методы исследования
Организация исследования. Объект иссле

дования. –. зависимость. от. социальных. сетей,.
предмет исследования.–.предполагаемые.связи.
зависимости.от.социальных.сетей.с.личностными.
качествами. и.свойствами. российских. и.украин
ских.мужчин.и.женщин.

Исследовательской гипотезой является. пред
положение,. что. в.основном. связи. будут. сходными.
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(в. частности,. относительно. импульсивности. и.зави
симости. от. смартфона),. но. будут. и.определенные.
различия.(преимущественно.–.за.счет.фактора.пола).

Задачи исследования:. 1). обнаружить. общее.
в.связях.зависимости.от.социальных.сетей.росси
ян;.2).обнаружить.общее.в.связях.зависимости.от.
социальных. сетей. украинцев;. 3). обнаружить. об
щее.в.. связях. зависимости.от. социальных. сетей.
россиян. и.украинцев;. 4). обнаружить. различное.
в.связях.зависимости.от.социальных.сетей.росси
ян.и.укра.инцев.1.

Описание выборки. В.онлайн-опросе,.прове
денном. в.январе. 2022. года,. приняли. участие.
663. респондента,. в.том. числе. 412. жителей. Рос
сии.и.251.житель.Украины..Среди.них.405.женщин.
(268. россиянок. и.137. украинок). и.258. мужчин.
(144.россиянина.и.114.–.украинца)..Средний.воз
раст.испытуемых.–.21,1.лет.(SD.=.5,1).

Использованные методики.. Зависимость 
от социальных сетей измерялась. авторским.
опросником.ЗСС-15,.надежность.и.валидность.ко
торого.доказана. [21]..Психометрические.характе-
ристики. опросника. ЗСС-15:. стандартизованная.
Альфа.Кронбаха.для.матрицы.ответов.514.испы
туемых.на.15.заданий.опросника.оказалась.рав
ной. 0,858,. что. свидетельствует. о.хорошей. вну
тренней. согласованности. опросника.. Ретестовая.
надежность.проверена.повторным.тестированием.
с.интервалом. в.один. месяц:. корреляция. между.
первым.и.вторым.тестом.r.=.0,811,.p.≤.0,001.[21].

Зависимость от смартфона.диагностирова
лась. авторским. опросником. −. короткой. версией.
САС-16. [38]. опросника. «Шкала. зависимости. от.
смартфона». [39],. надежность.и.валидность. кото
рого.доказаны.в.указанной.статье..Психометриче
ские.характеристики.опросника.САС-16:.стандар
тизованная. Альфа. Кронбаха. для. матрицы. отве
тов.447.женщин.на.16. заданий.опросника.равна.
0,749,. для. 243. мужчин. −. 0,746,. что. свидетель-
ствует. о.хорошей. внутренней. согласованности.
САС-16.для.женщин.и.мужчин;. удаление.любого.
задания.приводит.к.ухудшению.внутренней.согла
сованности. опросника.. Его. ретестовая. надеж

ность.проверена.повторным.тестированием.с.ин
тервалом. в.один. месяц:. корреляция. между. пер
вым.и.вторым.тестом.равна.0,855.(p.≤.0,001).[38].

Ассертивность. диагностировалась. автор
ским. опросником. А23,. удовлетворяющим. требо
ваниям. надежности. и.валидности. [40].. Психоме
трические. характеристики. А26:. стандартизован
ная. Альфа. Кронбаха. для. матрицы. ответов. на.
26.заданий.опросника.равна.0,911.(p.≤.0.001),.ре
тестовая.надежность.с.интервалом.в.один.месяц.
r.=.0,832,.p.≤.0,001.[40].

Незащищенность от манипуляций измеря
лась.авторским.опросником.НЗМ.−.«Оценка.степе
ни.незащищенности.индивида.от.манипулятивных.
воздействий». [41].. 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.интервалом.в.4–8.недель.находит
ся.в.пределах.0,771.≤.r.≤.0,923.(p.≤.0,001)..[41].

Импульсивность оценивались. с.помощью.
«Методики. диагностики. потенциала. коммуника
тивной.импульсивности»,.предложенной.В..А..Ло
сенковым. [42].. Оценка. уровня. нарциссизма. осу
ществлялась.опросником.Е..Кот.[43].

. В. настоящем. исследовании. используется.
«факторная. модель. зависимости. от. социальных.
сетей. (показатель. надежности. модели. =. 0,828,.
p-value.<.0,001),.включающая.3.фактора:.«Психо
логическое.состояние»,.«Коммуникация»,.«Полу
чение.информации».−.они.являются.подшкалами 
опросника зависимости.от.социальных.сетей.[44].

В. данном. исследовании. использована. также.
статистически.состоятельная.«трехфакторная.мо
дель. зависимости. от. смартфона,. включающая.
факторы:. «Потеря. контроля». над. собой,. «Страх.
отказа». использовать. смартфон,. «Эйфория». от.
пользования. смартфоном». [45].. Эти. факторы.
представляют. собой. подшкалы опросника. зави
симости.от.смартфона..

Статистический анализ осуществлялся.
с.помощью.пакета.SPSS-22..Принят.уровень.зна
чимости.p.=.0,05.2..
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