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Проблемное использование смартфона проявляется в его прямых связях с тревожностью, депрессией  
и других негативных свойств, поэтому изучение данного феномена является актуальным. В статье выявлено, 
что у белорусских мужчин и женщин проблемное использование смартфона прямо связано с их виктимизацией, 
незащищенностью от кибербуллинга, а также с зависимостью от социальных сетей и обратно – с возрастом 
и незащищенностью от манипулирования. Негативная связь с незащищенностью от манипулирования 
реализуется за счет аналогичных связей между всеми факторами, формирующими проблемное использование 
смартфона и тремя из четырех факторов незащищенности от манипулирования. Наиболее выражена связь 
факторов «Потеря контроля над собой» смартфон-аддикции и «Труд и дела» незащищенности 
от манипулирования. Результаты данного исследования можно использовать в профилактической работе 
при разъяснении опасности чрезмерного увлечения смартфоном.
Ключевые слова: проблемное использование смартфона, виктимизация, незащищенность от кибербуллинга, 
незащищенность от манипулирования, женщины, мужчины. 

Problematic smartphone use is manifested in its direct links with anxiety, depression and other negative 
properties, so the study of this phenomenon is relevant. The article reveals that in Belarusian men  
and women problematic smartphone use is directly related to their victimization, insecurity from cyberbullying, 
and dependence on social networks, and inversely – to age and insecurity from manipulation. The negative 
relationship with insecurity from manipulation is realized through similar relationships between all factors shaping 
problematic smartphone use and three of the four factors of insecurity from manipulation. The most pronounced 
relationship is between the factors “Loss of self-control” of smartphone addiction and “Labor and doing” 
of insecurity from manipulation. The results of this study can be used in prevention work when explaining 
the dangers of excessive smartphone addiction.
Keywords: problematic smartphone use, victimization, insecurity from cyberbullying, insecurity from manipulation, 
women, men. 

Введение
Проблемное использование смартфона (зави-

симость от него, смартфон-аддикция) стало самой 
массовой из немедицинских и цифровых зависи-
мостей [1, с. 165]. 

82 % подростков выходят в Интернет через 
смартфоны [2, с. 24], которые превратились в не-
отъемлемых спутников детей [2, с. 38–39]. Про-
блемное использование смартфонов включает «ги-
перподключенность к ним [2, с. 21], поэтому смарт-

фоны изменяют показатели психологических 
процессов и явлений [3, с. 20].

У проблемных пользователей смартфона на-
блюдаются признаки психологического неблагопо-
лучия [4] и имеет место отрицательное воздействие 
на психику. При этом объем получаемой информа-
ции стремительно нарастает, приводя к «интеллек-
туальной слепоте» [5, с. 22].

Связи зависимости от смартфонов со значи-
тельным числом проявлений психологического не-
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благополучия у их наиболее активных пользовате-
лей побудили ввести термин «проблемное исполь-
зование смартфонов» [6, с. 252].

К сожалению, проблемное использование этих 
гаджетов ассоциируется с немалым числом небла-
гоприятных личностных качеств. В частности, вы-
явлено, что проблемное использование смартфона 
проявляется в прямой связи с тревожностью, де-
прессией, неудовлетворенностью жизнью и т. д. [7, 
с. 235] и обратной связью – с самообладанием, на-
стойчивостью, саморегуляцией, состоянием здоро-
вья [8, с. 171]. 

В исследованиях, проведенных за рубежом, 
выявлены связи между проблемным использова-
нием смартфона и виктимизацией, кибербуллингом, 
и макиавеллизмом. 

Обнаружено, что зависимость от смартфона 
служит предиктором кибербуллинга [9]. Х. Гюль 
с соавторами, изучив 150 подростков, выяснили, 
что с кибербуллингом встречались 53,3 % респон-
дентов, а с кибервиктимизацией – 62,6 % [10]. Опрос 
2959 школьников средних школ в г. Неаполь (Италия) 
привел Г. Катоне к выводам, что подростковые ки-
бербуллинг и номофобия достаточно широко рас-
пространены, при этом номофобия положительно 
связана с увеличением количества киберпресту-
плений. Оба этих явления связаны с эмоциональ-
ными проблемами, гиперактивностью и проблема-
ми в поведении [11].

В ходе опроса 2590 учащихся корейских средних 
школ 36,3 % заявили, что подвергались кибербул-
лингу. Авторы исследования выявили несколько 
факторов, в значительной степени связанных с ки-
бербуллингом: зависимость от смартфона, исполь-
зование смартфона в выходные дни, правонару-
шения, агрессия и негативное воспитание [12].

Дж.-Дж. Ву, Э.-М. Квак и Х.-Дж. Ли по резуль-
татам исследования 328 старшеклассников уста-
новили, что кибербуллинг положительно связан 
с агрессией и чрезмерным использованием смарт-
фона [13]. В. Ву с соавторами определили, что 
смартфон-аддикция играет роль посредника 
между неучастием родителей в воспитании и вик-
тимизацией школьников в результате кибербул-
линга [14].

Показано значительное влияние смартфон-
аддикции на виктимизацию вследствие киберпре-
ступности [15]. Основываясь на трехлетних дан-
ных 716 пользователей смартфонов из нацио-
нальной репрезентативной выборки, А. Уруэнья 
установил, что увеличение социальной поддерж-
ки и уменьшение смартфон-аддикции снижает 
вероятность виктимизации в результате кибер-
мошенничества [16]. Показано, что виктимизация 
положительно коррелирует со смартфон-аддик-
цией, и связь эта более выражена у девочек, не-
жели у мальчиков [17].

Не менее интересными являются результаты 
изучения взаимосвязи проблемного использования 
смартфона с макиавеллизмом. Под макиавеллиз-
мом понимается установка человека на манипу-
лирование окружающими [18, с. 71]. К. Дж. Мехия-
Суасо с соавторами, опросив 450 взрослых жите-
лей Гондураса, из которых 55,33 % составляли 
женщины и 44,67 % мужчины, установили, что 
макиавеллизм положительно коррелирует с кон-

фликтами, связанными с использованием смарт-
фонов [19].

В опросе С. Идальго-Фуэнтес 202 испытуемых 
18–58 лет было выявлено, что проблемное ис-
пользование смартфонов положительно корре-
лирует с нарциссизмом, макиавеллизмом и пси-
хопатией [20].

Важность установленных связей актуализи-
рует вопрос, справедливы ли подобные связи 
в белорусском социуме. В соответствии с выше-
сказанным, целью исследования является про-
верка предположения о наличии у русскоязычных 
белорусских пользователей смартфонами связей 
их проблемного использования с незащищенно-
стью индивидов от кибербуллинга, виктимизации 
и манипуляций.

Процедура и методы 
В работе использованы результаты онлайн-

тестирования 607 испытуемых из Беларуси, вклю-
чая 385 женщин и 220 мужчин, при этом двое ис-
пытуемых не ответили на вопрос о своей половой 
принадлежности.

Проблемное использование смартфона диа-
гностировалась короткой версией САС-16 [21], сте-
пень виктимизации – соответствующей методикой 
для взрослых [22], зависимость от социальных 
сетей – опросником ЗСС-15 [8], использовались 
опросники незащищенности от манипулирования 
[18] и от кибербуллинга» [23].

Доказательства валидности и надежности ис-
пользованных в исследовании опросников приве-
дены в названных выше статьях.

В работе использованы результаты фактор-
ного анализа: 1) факторы «Труд и дела», «Совет 
и помощь», «Запрет», «Послушность» – конструк-
та «незащищенность от манипулирования» [18, 
с. 70]; 2) интегративное значение виктимизации 
и составляющие его склонности к пяти виктими-
зирующим стилями поведения [22, с. 69]; 3) фак-
торы проблемного использования смартфона – 
«Страх отказа», «Потеря контроля», «Эйфория» 
[24, с. 174].

Результаты и их обсуждение
Полученные данные тестирования были под-

вергнуты проверерке на их соответствие закону 
нормального распределения. Выявлено, что раз-
деления всех существенно расходятся с нормаль-
ным распределением. Вследствие этого возмож-
ные связи между переменными будем отыскивать 
посредством непараметрического критерия  
Кендалла. 

Таблица 1 свидетельствует о том, что на об-
щей выборке мужчин и женщин (N = 607) между 
проблемным использованием смартфона, с одной 
стороны, и виктимизацией, незащищенностью от 
кибербуллинга и зависимостью от социальных 
сетей имеет место положительная связь, но при 
этом отрицательная связана с возрастом и неза-
щищенностью от манипулирования – с другой 
стороны.

Связи, которые выявлены на объединенной 
выборке, могут не существовать (или возникнуть 
новые) на выборках женщин и мужчин, составивших 
объединенную выборку. В связи с этим необходимо 
проверить выявленные связи отдельно для каждой 
из выборок мужчин и женщин.
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Таблица 1 – Корреляции между проблемным использованием смартфона  
и личностными показателями его пользователей (N = 607)

Возраст Зависимость 
от соцсетей

Незащищенность 
от кибербуллинга Виктимизация Незащищенность 

от манипулирования
Коэффициент -,331** ,613** ,403** ,153** -,193**
Значимость ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Примечание: Во всех таблицах * – р ≤ 0.05; ** – р ≤ 0.01 (уровни значимости двухсторонние). 

Таблица 2 – Корреляции между проблемным использованием смартфона  
и личностными показателями его пользователей (женщины, N = 385)

Возраст Зависимость 
от соцсетей

Незащищенность 
от кибербуллинга Виктимизация Незащищенность 

от манипулирования
Коэффициент -,272** ,586** ,350** ,165** -,117**
Значимость ,000 ,000 ,000 ,000 ,002

Таблица 3 – Корреляции между проблемным использованием смартфона  
и личностными показателями его пользователей (мужчины, N = 220)

Возраст Зависимость 
от соцсетей

Незащищенность 
от кибербуллинга Виктимизация Незащищенность 

от манипулирования
Коэффициент -,307** ,612** ,418** ,147** -,175**
Значимость ,000 ,000 ,000 ,004 ,001

Из таблиц 2 и 3 следует, что на выборке женщин 
и выборке мужчин связи проблемного использова-
ния смартфона повторяют те, что установлены на 
общей выборке мужчин и женщин.

Таким образом, проблемное использование 
мужчинами и женщинами смартфона положитель-
но коррелирует с зависимостью от социальных 
сетей, незащищенностью от кибербуллинга, викти-
мизацией и отрицательно связано с незащищенно-
стью от манипулирования и возрастом.

Сформированные в настоящем исследовании 
корреляции с виктимизацией повторяют получен-
ные за рубежом результаты [15–17], а корреляция 
с незащищенностью от кибербуллинга – с теми 
из них, которые зафиксировали связь с кибербул-
лингом [9–14].

Связь с зависимостью от социальных сетей 
поддерживает полученные ранее результаты 
[8; 21].

Связь между проблемным использованием 
смартфона и незащищенностью от манипулирова-
ния является новым результатом.

Наличие факторных моделей изучаемых лич-
ностных характеристик позволяет более глубоко 
исследовать ряд установленных связей. Таблица 4 
отражает результат изучения связи факторов про-
блемного использования смартфона с компонен-
тами виктимизации его пользователей.

Таблица 4 показывает, что прямая связь между 
проблемным использованием смартфона и викти-
мизацией осуществляется и на уровне соответству-
ющих положительных связей между формирующи-
ми их факторами. Наиболее выражено это посред-
ством корреляций (в порядке возрастания) со 
склонностью к агрессивному, зависимому и некри-
тичному поведенческим стилям. Что вполне объ-
яснимо, ведь такие стили поведения действитель-
но способствуют виктимизации индивидов. 

Таблица 4 – Корреляции факторов проблемного использования смартфона  
со стилями виктимизирующего поведения

Стили виктимизирующего поведения Общая
виктимизацияагрессивное саморазрушающее зависимое некритичное рискованное 

Потеря контроля ,109** ,014 ,115** ,173** ,018 ,144**
Страх ,111** -,026 ,136** ,187** ,042 ,143**
Эйфория ,084** -,009 ,141** ,163** ,043 ,127**
Проблемное использование 
смартфона ,109** ,003 ,143** ,195** ,033 ,153**

Таблица 5 – Корреляции Кендалла проблемного использования смартфона  
с незащищенностью от манипулирования и их факторами 

Советы 
и помощь 

Труд 
и дела Послушность Запреты Незащищенность 

от манипулирования
Незащищенность 
от кибербуллинга

Потеря контроля -,049 -,176** -,153** -,148** -,196** ,387**
Страх -,040 -,144** -,111** -,105** -,160** ,275**
Эйфория -,045 -,120** -,115** -,138** -,149** ,348**
Проблемное использование 
смартфона -,059 -,167** -,150** -,147** -,193** ,403**
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Таблица 5 показывает, что негативная связь 
между проблемным использованием смартфона 
и незащищенностью от манипулирования осущест-
вляется за счет аналогичных связей между всеми 
факторами, формирующими проблемное исполь-
зование смартфона и тремя из четырех факторов 
незащищенности от манипулирования. 

Значительнее всего это реализуется наиболее 
выраженной связью (R = -0,176) между «Потерей 
контроля» при проблемном использовании смарт-
фона и фактором «Труд и дела» незащищенности 
от манипулирования. Это вполне объяснимо: бес-
контрольное использование смартфоном отнимает 
время от труда, учебы и прочих необходимых дел. 

Положительная связь проблемного использо-
вания смартфона с кибербуллингом осуществля-
ется посредством прямых связей последнего со 
всеми факторами зависимости от смартфона.

Противоположно направленные связи проблем-
ного использования смартфона с незащищенностью 
от манипуляций и с кибербуллингом объясняются 
тем, что эти два конструкта принципиально отли-
чаются друг от друга: манипуляции – это скрытое 
воздействие, а кибербуллинг – открытое. 

Выводы
Гипотеза исследования полностью подтверди-

лась: проблемное использование смартфона бело-

русскими женщинами и мужчинами напрямую свя-
зано с их виктимизацией, незащищенностью от 
кибербуллинга, зависимостью от социальных сетей 
и негативно – с незащищенностью от манипулиро-
вания и возрастом.

Прямая связь между проблемным использова-
нием смартфона и виктимизацией реализуется по-
средством положительных корреляций большинства 
факторов этих сложных конструктов. Наиболее 
выражено это в самых сильных связях (в порядке 
возрастания): со склонностью к агрессивному, за-
висимому и некритичному поведенческим стилям. 

Негативная связь между проблемным исполь-
зованием смартфона и незащищенностью от ма-
нипулирования осуществляется посредством ана-
логичных связей между всеми факторами, форми-
рующими проблемное использование смартфона 
и тремя из четырех факторов незащищенности от 
манипулирования. Значительнее всего это реали-
зуется наиболее выраженной связью между «По-
терей контроля» при проблемном использовании 
смартфона и фактором «Труд и дела» незащищен-
ности от манипулирования. 

Результаты настоящего исследования можно 
использовать в профилактической работе при 
разъяснении опасности чрезмерного увлечения 
смартфоном.
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