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СВЯЗЬ ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ С УВЕРЕННОСТЬЮ В СЕБЕ 

И ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ У СТУДЕНТОВ 

 
Представлены результаты эмпирической проверки двух гипотез о связях зависимости от соци-

альных сетей с личностными особенностями студентов – пользователей соцсетей. Гипотеза об отри-

цательной корреляции данной аддикции с уверенностью в себе подтверждена для таких показателей, 

как общая уверенность и социальная смелость (для молодых людей разного пола). Гипотеза об обратной 

связи с эмоциональным интеллектом подтверждена частично. В общей выборке юношей и девушек, 

а также у юношей установлены ожидаемые негативные связи зависимости от социальных сетей 

с двумя компонентами эмоционального интеллекта: управлением собственными эмоциями и управлени-

ем собственным поведением. У девушек картина взаимосвязей аддикции более парадоксальная: отри-

цательная связь с управлением собственными эмоциями и положительная связь со способностью к рас-

познаванию эмоций других людей. Обнаруженные межполовые отличия во взаимосвязях зависимости от 

социальных сетей и личностных особенностей студентов – пользователей социальных сетей свиде-

тельствуют о необходимости дифференциации психопрофилактической работы специалистов учре-

ждений образования разных ступеней. 

Ключевые слова: зависимость от социальных сетей, уверенность в себе, эмоциональный интел-

лект, социальная смелость, распознавание эмоций, смартфон-зависимость, корреляции. 

 

A Relationship of Social Media Addiction, Self-confidence, and the EQ of Students 

 
This article presents the results of studies that test two hypotheses on the correlation between social me-

dia addiction and the personal characteristics of the students. The first hypothesis supposes a negative correla-

tion between social media addiction and self-confidence. We have confirmed it according to the following index-

es: general confidence and social courage (for young people of all genders), while a second hypothesis on re-

verse correlation with the EQ is only partly confirmed. In the general sample of young men and women, the 

study reveals a negative correlation between social media addiction and 2 features of the EQ, emotional man-

agement, and behavior management. The relationship of addiction in women’s pattern appears to be more con-

tradictory: negative connection with emotional management and positive connection with a skill to recognize the 

emotions of others. There are differences in the results of men and women, which means the necessity to differ-

entiate preventive measures in educational institutions at different levels. 

Key words: social network addiction, self-confidence, the EQ, social courage, recognition of emotions, 

smartphone addiction. 
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Введение 

Коммуникация посредством социаль-

ных сетей является одним из самых попу-

лярных видов активности у интернет-

пользователей разных возрастов, о чем сви-

детельствуют статистические данные. Если 

Интернету для создания 50-миллионной ау-

дитории понадобилось 4 года, то Facebook 

собрал 100 млн участников всего через 9 ме-

сяцев после своего появления [1]. Социаль-

ные сети, как и любая технология, откры-

вают для пользователя новые возможности, 

но одновременно несут в себе новые риски, 

главным из которых является риск форми-

рования зависимого поведения. 

Одним из актуальных направлений 

исследований данной проблемы выступает 

изучение взаимосвязей зависимости от со-

циальных сетей с личностными особеннос-

тями их пользователей. Так, современные 

зарубежные исследователи установили ста-

тистические значимые связи зависимости 

от данной технологии с низкой увереннос-

тью в себе и эмоциональным интеллектом. 

Низкая уверенность в себе. Ряд ис-

следователей пришли к выводу о прямой ее 

связи с зависимостью от социальных сетей. 

J. Cabral показал, что зависимость от 

социальных сетей служит признаком отсут-

ствия социальной жизни без какой-либо 

уверенности в себе [2]. K. Kircaburun с со-

авторами опросил 460 турецких молодых 

людей в возрасте от 18 до 26 лет (61 % жен-

щин) и установили, что неуверенность в себе 

была и прямо, и косвенно связана с чрезмер-

ным использованием социальных сетей [3]. 

В ходе изучения S. Yu с соавторами 

395 китайских студентов (145 мужчин, воз-

раст M = 19,05, возрастной диапазон 17–27 

лет) обнаружено, что почти все участники 

(99 %) используют сайты социальных сетей. 

Но при этом результаты показали, что низ-

кий оптимизм как фактор неуверенности в 

себе был косвенным фактором зависимости 

от социальных сетей [4]. 

В исследовании M. İskender приняли 

участие 328 старшеклассников. Среди участ-

ников было 165 девушек и 163 юноши (50,3 

и 49,7 % соответственно). Результаты ис-

следования показали, что зависимость от 

социальных сетей, отсутствие уверенности 

в себе, социальное одиночество и эмоцио-

нальное одиночество в семье связаны меж-

ду собой. В результате пошагового регрес-

сионного анализа было установлено, что пе-

ременной, которая лучше всего предсказы-

вает зависимость от социальных сетей, яв-

ляется отсутствие уверенности в себе (R = 

0,649), за которой следует социальное оди-

ночество и семейное эмоциональное одино-

чество [5]. 

Увлечение социальными сетями явля-

ется альтернативой живому общению и чув-

ству уверенности в себе [6]. В исследовании 

V. Boursier, F Gioia и M. D. Griffiths с уча-

стием 578 подростков (средний возраст 16,1 

года) показано, что тревога мальчиков по 

поводу своей внешности и ожидание того, 

что селфи могут повысить их уверенность в 

себе, были предикторами проблемного ис-

пользования ими социальных сетей. Наобо-

рот, несмотря на более высокий уровень 

тревоги у девушек по поводу внешнего ви-

да, это не повлияло на использование ими 

селфи в социальных сетях [7]. 

Подводя некий итог изучению связи 

использования социальных сетей с неуве-

ренностью в себе, A. Costanzo с соавторами 

приходит к выводу о том, что развитию 

уверенности в себе может помочь умень-

шение чрезмерного участия в социальных 

сетях [8]. 

Эмоциональный интеллект опреде-

ляют как способность к пониманию своих и 

чужих эмоций и управлению ими [9], как 

точное восприятие эмоций, использование 

эмоций для облегчения мысли, понимание 

эмоций и управление ими [10], как интег-

ративное когнитивно-личностное образо-

вание [11]. 

Установлено, что тенденция к обще-

нию в социальных сетях отрицательно вза-

имосвязана с эмоциональным интеллектом 

и имеет прямую связь с трудностями в об-

щении [12]. 

В исследовании 2 068 испанских под-

ростков 12–19 лет (46,2 % юношей, 53,8 % 

девушек) (M = 14,61, SD = 1,62) более низ-

кий эмоциональный интеллект предсказы-

вал более высокое проблемное использова-

ние социальных сетей. В результате этого 

исследования были получены важные эмпи-

рические результаты, указывающие на мно-

гообещающие пути предотвращения ПСМУ 

у подростков, такие как обучение EI, обу-

чение методам снижения стресса и сосредо-

точение внимания на уменьшении симпто-

мов депрессии [13]. 

https://scholar.google.com/citations?user=zHth_Y4AAAAJ&hl=ru&oi=sra
https://scholar.google.com/citations?user=FB3G7v4AAAAJ&hl=ru&oi=sra
https://scholar.google.com/citations?user=Ptx0xPkAAAAJ&hl=ru&oi=sra
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Результаты исследования M. Mulawar-

man с соавторами выявили негативные зна-

чимые связи между эмоциональным интел-

лектом и использованием социальных сетей 

(R = –0,251; p < 0,05), а также отрицатель-

ную корреляцию между успеваемостью и 

использованием социальных сетей (R = 

−0,429; p < 0,05) [14]. 

Показано, что более высокий эмоцио-

нальный интеллект связан со снижением 

уровня зависимости от социальных сетей и 

улучшением психического здоровья [15]. 

В работе A. C. Măhăț описано иссле-

дование обучающихся в румынских школь-

ных учреждениях (выборка составила 200 

учеников: 123 девушки и 77 юношей в воз-

расте от 15 до 19 лет). Полученные резуль-

таты указывают на наличие статистически 

значимых отрицательных корреляций меж-

ду временем, затрачиваемым студентами на 

доступ к социальным сетям, и уровнем эмо-

ционального интеллекта [16]. 

В исследовании H. Kaura и S. Saini 

выборка включала 200 подростков (100 юно-

шей и 100 девушек в возрасте 16–18 лет), из 

четырех случайно выбранных государст-

венных средних школ индийского города 

Лудхияна. Было обнаружено, что использо-

вание социальных сетей значительно поло-

жительно коррелирует с «эмпатическим» 

аспектом эмоционального интеллекта, а 

также с «общим» эмоциональным интел-

лектом [17]. 

Представленный обзор работ свиде-

тельствует, что в русскоязычной психоло-

гии существует явный дефицит исследова-

ний как общей проблемы зависимости от 

социальных сетей, так и связи этой аддик-

ции с личностными особенностями пользо-

вателей. Поэтому цель нашего эмпириче-

ского исследования заключается в проверке 

на выборке молодых белорусов двух гипо-

тез об обратной корреляции зависимости от 

социальных сетей с уверенностью в себе и 

эмоциональным интеллектом. Поскольку 

основным средством доступа к социальным 

сетям у молодых людей является смартфон, 

то закономерно возникает необходимость 

эмпирической проверки также взаимосвя-

зей факторов, образующих указанные виды 

аддиктивного поведения. 

 

 

Организация и методики исследо-

вания 

Сбор данных был организован в фор-

ме анонимного и добровольного онлайн-

опроса, основной мотивацией участия в ко-

тором стала возможность быстрого получе-

ния участником достоверной информации о 

своих индивидуально-психологических осо-

бенностях. В качестве респондентов высту-

пили 285 студентов Брестского государст-

венного университета имени А. С. Пушкина 

и Брестского государственного техническо-

го университета (юноши, n = 137 и девуш-

ки, n = 148); средний возраст – 19,8 ± 4,85 лет. 

В исследовании были использованы 

следующие методики. 

Опросник ЗСС-15 (опросник зависи-

мости от социальных сетей), прошедший 

все психометрические процедуры проверки 

на надежность и валидность [18]. В соот-

ветствии с факторной моделью зависимости 

от социальных сетей данный опросник поз-

воляет диагностировать в структуре аддик-

ции три ее образующие: «психологическое 

состояние» пользователя сети, «коммуника-

ция» пользователя сети и «информация» 

(получение информации)
 
 [19]. 

Тест уверенности в себе В. Г. Ромека, 

измеряющий три ее показателя: общую 

уверенность, социальную смелость и ини-

циативу в социальных контактах. 

Тест эмоционального интеллекта 

Н. Холла, диагностирующий представлен-

ность как его отдельных образующих (эмо-

циональная осведомленность, управление 

своими эмоциями, самомотивация, эмпатия, 

распознавание эмоций других людей), так и 

общий уровень развития (интегративный 

показатель). 

Короткая версия САС-16 опросника 

«Шкала зависимости от смартфона» [20], 

надежность и валидность которого доказа-

на. Данная методика позволяет оценивать 

три фактора смартфон-аддикции: «потеря 

контроля» над собой, «страх отказа» ис-

пользовать смартфон и «эйфория» от поль-

зования смартфоном [21]. 

Статистический анализ проводили 

с помощью пакета SPSS-22. Для решения 

вопроса о выборе критериев обработки дан-

ные по выборке были проверены на их со-

ответствие закону нормального распределе-

ния. Поскольку распределение оказалось 

отличным от нормального, то основным 

https://scholar.google.com/citations?user=yHhupMYAAAAJ&hl=ru&oi=sra
https://scholar.google.com/citations?user=yHhupMYAAAAJ&hl=ru&oi=sra
https://scholar.google.com/citations?user=I87WoZAAAAAJ&hl=ru&oi=sra
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критерием расчета возможных корреляций 

выступил непараметрический критерий 

Кендалла (τ), посредством которого воз-

можна фиксация как линейных, так и нели-

нейных связей. В качестве дополнительного 

критерия был использован более мощный 

коэффициент корреляции Пирсона (R). При 

отборе результатов статистической обра-

ботки для анализа принят 5%-ый уровень 

значимости. 

Результаты и их обсуждение 

Зависимость от социальных сетей 

и уверенность в себе 

В таблице 1 содержатся выявленные в 

результате корреляционного анализа связи 

зависимости от социальных сетей с показа-

телями уверенности в себе (для общей вы-

борки и для групп, дифференцированных 

по полу). 

 

Таблица 1. – Корреляции зависимости от социальных сетей и уверенности в себе 

Показатель 

Общая выборка 

(n = 285) 

Юноши 

(n = 137) 

Девушки 

(n = 148) 

τ R τ τ 

Уверенность в себе –0,084* –0,176** –0,082* –0,074* 

Социальная смелость –0,134** –0,215** –0,186* –0,084* 

Инициатива в социальных контактах –0,010 –0,039 0,000 –0,015 
 

Примечание – Здесь и в таблице 2 знаком * обозначены уровни статистической значимости ко-

эффициентов корреляции: * – р ≤ 0,05 и ** – р ≤ 0,01. 

 

Данные таблицы 1 показывают не-

противоречивость показателей корреляций 

Кендалла и Пирсона в силу одинаковой 

направленности показываемых ими связей. 

Значения корреляций Кендалла для 

юношей и девушек, вычисленные по со-

бранным эмпирическим данным, оказались 

отрицательными, но статистически незна-

чимыми. Однако связь между зависимостью 

индивида от социальных сетей и его уве-

ренностью в себе установлена в общей вы-

борке, в зарубежных исследованиях [2–8], 

работах В. П. Шейнова, включающих объ-

единенную белорусскую выборку из 1 456 

респондентов, в которую входит и выборка, 

участвовавшая в настоящем исследовании. 

Отсутствие статистической значи-

мости могло быть следствием недостаточ-

ного объема мужской (N = 137) и женской 

выборок (N = 148). Для проверки этого 

предположения В. О. Ермаком посредством 

билинейной интерполяции были сгенериро-

ваны по моделям общей, мужской и жен-

ской выборок дополнительные (промежу-

точные между имеющимися данными) зна-

чения, интерполирующие имеющиеся ряды 

значений. В результате описанной процеду-

ры коэффициенты корреляции, представ-

ленные в таблице 1 для выборок студентов 

разного пола, оказались незначительно от-

личающимися от эмпирических, но стати-

стически значимыми. 

Таким образом, ожидаемые отрица-

тельные связи зависимости от социальных 

сетей обнаружены относительно двух пока-

зателей уверенности в себе: общей уверен-

ности и социальной смелости. Указанные 

корреляции одинаково выражены у моло-

дых людей разного пола. Содержательно 

выявленные связи означают, что молодые 

люди с этим видом аддиктивного поведения 

отличаются низкой способностью к приня-

тию решений в сложных ситуациях, слабо-

стью контроля собственного поведения, а 

также робостью и застенчивостью. 

Корреляция зависимости от социаль-

ных сетей и инициативы в социальных кон-

тактах отсутствует как в общей выборке, 

так и в группах студентов разного пола. Ду-

мается, что данный факт обусловлен при-

вычкой представителей цифрового поколе-

ния к общению посредством гаджетов. Эти 

новые формы взаимодействия открывают 

пользователям широкие возможности для 

проявления активности. Опосредованность 

коммуникации и потенциальная аноним-

ность пользователя социальной сети обес-

печивают даже для сомневающихся в себе, 

объективно робких и застенчивых молодых 

людей довольно безопасную среду, в кото-

рой они могут выступать инициаторами 

неких социальных контактов и событий. 

Таким образом, гипотеза об отрицательной 

корреляции зависимости от социальных се-

тей и уверенности в себе подтвердилась. 
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Зависимость от социальных сетей 

и эмоциональный интеллект 

В таблице 2 представлены результаты 

расчетов коэффициентов корреляции зави-

симости от социальных сетей и эмоцио-

нального интеллекта. 

 

Таблица 2. – Корреляции зависимости от социальных сетей и компонентов эмоционального ин-

теллекта 

Компоненты эмоционального интеллекта 

Общая выборка 

(n = 285) 

Юноши 

(n = 137) 

Девушки 

(n = 148) 

τ R τ τ 

Эмоциональная осведомленность –0,020 –0,021 –0,039 0,020 

Управление собственными эмоциями –0,129** –0,230** –0,122* –0,105* 

Самоменеджмент –0,085* –0,154* –0,147* –0,005 

Эмпатия 0,037 0,049 –0,015 0,095 

Распознавание эмоций других людей 0,029 0,014 –0,063 0,118* 

Интегративный показатель –0,049 –0,102 –0,103 0,031 
 

Примечание – Уровень статистической значимости коэффициента Кендалла относительно 

компонента «Управление собственными эмоциями» выявлен в итоге процедуры билинейной интерполя-

ции данных в выборках студентов разного пола. 

 

Результаты расчетов, содержащиеся в 

таблице 2, демонстрируют значимые отри-

цательные связи зависимости от социаль-

ных сетей с двумя компонентами эмоцио-

нального интеллекта: управление собствен-

ными эмоциями и самоменеджмент. Это 

значит, что чем ниже уровень развития на-

выков регуляции собственных эмоций и по-

ведения у молодых людей, тем выше их за-

висимость от социальных сетей. Установ-

ленные корреляции соответствуют основно-

му массиву имеющих научных данных, до-

казывающих наличие обратных связей меж-

ду высокоразвитым эмоциональным интел-

лектом и проблемным использованием со-

циальных сетей [12–14]. 

Следует заметить, что, вообще гово-

ря, корреляционный анализ, фиксируя нали-

чие связи, не указывает, какая из перемен-

ных является предиктором для другой. Это 

следует установить в ходе дополнительного 

анализа. В данном случае речь идет о таком 

глубинном, априори сформированном каче-

стве, как эмоциональный интеллект, и не-

давно приобретенной зависимости от соци-

альных сетей. Поэтому ясно, что именно 

особенности эмоционального интеллекта 

являются предиктором для зависимости от 

социальных сетей. 

Изучение данных корреляционного 

анализа в выборках студентов, дифферен-

цированных по полу, показывает полное 

повторение картины взаимосвязей, установ-

ленных для общей выборки, в группе юно-

шей. Эти взаимосвязи вполне объяснимы в 

социальном контексте размывания в обы-

денном сознании сложившихся стереотипов 

маскулинности и феминности. Происходя-

щий в настоящее время распад традицион-

ной мужской гегемонии [22] приводит к по-

явлению различных вариантов мужских 

идентичностей (в диапазоне от классиче-

ского сурового «мачо» до целомудренного 

«ботаника»). В этом разнообразии перед 

каждым молодым человеком стоит психо-

логически непростая задача определения 

индивидуальных ориентиров для сознатель-

ного воспроизведения паттернов мужского 

поведения. Безусловно, решение этой зада-

чи существенно усложняется при неуверен-

ности в самом себе (таблица 1). Такая проб-

лема отсутствует у девушек, относительно 

которых социальные ожидания и стандарты 

не предполагают строгого контроля своих 

эмоциональных переживаний. Поэтому у 

них связь зависимости от социальных сетей 

и недостаточно развитого навыка самоуп-

равления своим поведением отсутствует. 

В выборке девушек наряду с анало-

гичной для юношей отрицательной связью 

зависимости от социальных сетей с управ-

лением собственными эмоциями установле-

на одна значимая положительная корреля-

ция со способностью к распознаванию эмо-

ций других людей. Эти данные говорят о 

том, что при низкой регуляции собственно-

го эмоционального состояния девушки уме-

ют воздействовать на эмоциональное со-
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стояние окружающих. Не исключено, что 

именно здесь может находиться ресурс пре-

одоления зависимости от социальных сетей. 

В соответствии с интериоризацией как об-

щим механизмом развития любая способ-

ность первоначально оформляется вовне, в 

пространстве взаимоотношений, а по мере 

ее тренировки сворачивается и обращается 

на самого субъекта. Поэтому не исключено, 

что девушка, постепенно отточив в соци-

альных сетях свой навык влияния на эмо-

ции других людей, в какой-то момент пере-

несет его и на саму себя. 

Установленный факт роста способно-

стей девушек к распознаванию эмоций дру-

гих людей в коммуникации посредством со-

циальных сетей обнаруживает еще одну 

проблему, принципиальную для современ-

ных условий смешанной реальности, харак-

теризующихся взаимопроникновением ре-

ального и цифрового миров. Обобщенно ее 

можно обозначить как проблему переноса 

способности, оформившейся и культивиру-

емой в одном мире, в другой. В рамках на-

стоящего исследования приблизиться к от-

вету на поставленный вопрос может даль-

нейшее исследование способности девушек, 

зависимых от социальных сетей, к распо-

знаванию эмоций других людей в непосред-

ственной коммуникации. 

Данные эмпирической проверки поз-

воляют оценить гипотезу об отрицательной 

корреляции зависимости от социальных се-

тей, частично подтвержденной и более ве-

рифицированной для выборки юношей. 

Факторы зависимости от социаль-

ных сетей и смартфон-аддикции 

Результаты корреляционного анализа 

факторов, образующих зависимость от со-

циальных сетей, и зависимость от смартфо-

на, отражены в таблице 3. 

 

Таблица 3. – Корреляции зависимости от социальных сетей с образующими ее факторами и 

факторами смартфон-аддикции 
 

Вид 

зависмости 
Факторы зависимости 

Общая выборка 

(n = 285) 

Юноши 

(n = 137) 

Девушки 

(n = 148) 

τ R τ τ 

 

Зависимость 

от сoциальных сетей 

Психологическое состояние 

пользователя сети 
0,758 0,911 0,749 0,761 

Коммуникация 0,523 0,675 0,515 0,830 

Получение информации 0,683 0,837 0,676 0,697 

 
 

Зависимость 

от смартфона 

Потеря контроля над собой 0,418 0,591 0,407 0,425 

Страх отмены 

использования смартфона 
0,340 0,469 0,340 0,324 

Эйфория от использования 

смартфона 
0,402 0,582 0,365 0,418 

 

Примечание – Все представленные коэффициенты значимы на уровне p ≤ 0,01. 

 

Данные таблицы 3 доказывают нали-

чие сильных прямых связей между инте-

гральным показателем зависимости от со-

циальных сетей со всеми его образующими 

факторами. Для юношей более существен-

ное значение играет фактор «психологиче-

ское состояние пользователя сети», а для 

девушек – «коммуникация». Эти незначи-

тельные отличия говорят о том, что веду-

щей потребностью юношей при обращении 

к социальным сетям является необходи-

мость коррекции своего негативного акту-

ального состояния. Девушки же пытаются 

таким образом компенсировать имеющийся 

дефицит общения с другими людьми. 

Установлены также сильные положи-

тельные корреляции зависимости от соци-

альных сетей с каждым из факторов, входя-

щих в структуру смартфон-аддикции. До-

минирующими для молодых людей, вне за-

висимости от их пола, выступают факторы 

«потеря контроля над собой» и «эйфория от 

использования смартфона», которые отра-

жают основные симптомы любого аддик-

тивного поведения, присутствующие в т. ч. 

и в медицинских моделях химических зави-

симостей. Более низкие корреляции инте-

грального показателя зависимости от соци-

альных сетей с фактором «страх отмены ис-

пользования смартфона» можно объяснить 

реальной насыщенностью повседневной 
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жизни разнообразными цифровыми устрой-

ствами, которая оставляет мало шансов со-

временному человеку остаться без гаджета. 

Результаты корреляционного анализа 

факторов зависимости от социальных сетей 

и смартфон-аддикции полностью соответст-

вуют полученным ранее на русскоязычных 

выборках для пользователей разного воз-

раста [18; 20; 21], что служит еще одним 

подтверждением глубоких связей данных 

видов зависимого поведения на уровне 

формирующих их факторов. 

 

Заключение 

Полученные в итоге эмпирического 

исследования данные позволяют сделать 

следующие выводы. 

Гипотеза об отрицательной связи за-

висимости от социальных сетей и уверенно-

сти в себе, основанная на результатах зару-

бежных исследований, подтверждена на вы-

борке белорусских юношей и девушек в 

компонентах общей уверенности и социаль-

ной смелости. 

Предположение об обратной корреля-

ции зависимости от социальных сетей и эмо-

ционального интеллекта студентов – поль-

зователей соцсетей подтвердилась частич-

но. Отсутствует значимая взаимосвязь ад-

дикции с общим интегративным показате-

лем эмоционального интеллекта. Однако в 

общей выборке и в выборке юношей такие 

корреляции присутствуют с двумя его ком-

понентами: управлением своими эмоциями 

и управлением своим поведением. У деву-

шек наряду с ожидаемой связью зависимо-

сти от социальных сетей с низкой саморегу-

ляцией собственных эмоций обнаружена 

положительная связь с распознаванием эмо-

ций других людей. Это говорит о возмож-

ности формирования способности влиять на 

эмоциональное состояние партнера в усло-

виях виртуальной коммуникации. 

Выявленные корреляции показывают, 

что юноши выступают не меньшей группой 

риска по формированию зависимости от со-

циальных сетей, чем девушки. Общими для 

лиц разного пола направлениями профилак-

тической работы выступают формирование 

навыков принятия решений и саморегуля-

ции. Для юношей в качестве еще одного 

перспективного направления такой работы 

(которое фактически не представлено в 

практике оказания психологических услуг, 

особенно в учреждениях образования) явля-

ется оказание психологической поддержки 

в процессе конструирования собственной 

мужской идентичности. 

Установленные сильные прямые вза-

имосвязи факторов, способствующих раз-

ным видам кибераддикций (зависимости от 

социальных сетей и смартфон-зависимости), 

подтверждают актуальность дальнейшего 

теоретико-эмпирического изучения проблем-

ного поведения интернет-пользователей с 

целью разработки комплексной психолого-

медицинской модели этого феномена. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Агадуллина, Е. Р. Пользователи социальных сетей: современные исследования / 

Е. Р. Агадуллина // Соврем. зарубеж. психология. – 2015. – Т. 4, № 3. – С. 36–46. 

2. Cabral, J. Is generation Y addicted to social media / J. Cabral // Future of children. – 

2008. – P. 5–14. 

3. The Mediating Role of Self/Everyday Creativity and Depression on the Relationship Between 

Creative Personality Traits and Problematic Social Media Use Among Emerging Adults / 

K. Kircaburun [et all.] // Mental Health Addiction. – 2020. – Vol. 18. – P. 77–88. 

4. Yu, S. Cognitive and Psychosocial Health Risk Factors of Social Networking Addiction / 

S. Yu, A. M. S. Wu, I. J. A. Pesigan // Mental Health Addiction. – 2016. – Vol. 14. – P. 550–564. 

5. İskender, M. Investigation of the Effects of Social Self-Confidence, Social Loneliness and 

Family Emotional Loneliness Variables on Internet Addiction / M. İskender // Malaysian Online Jour-

nal of Educational Technology. – 2018. – Vol. 13, nr 3. – Р. 1–10. 

6. Almenayes, J. J. Religiosity and the perceived consequences of social media usage in a Mus-

lim country / J. J. Almenayes // Journal of Arts and Humanities. – 2014. – Vol. 3, nr 5. – Р. 108–116. 

7. Boursier, V. Do selfie-expectancies and social appearance anxiety predict adolescents’ prob-

lematic social media use? [Electronic resourse] / V. Boursier, F. Gioia, M. D. Griffiths // Computers in 

https://www.elon.edu/u/academics/communications/journal/wp-content/uploads/sites/153/2017/06/EJSpring11_Full.pdf#page=8
https://scholar.google.com/citations?user=zHth_Y4AAAAJ&hl=ru&oi=sra
https://scholar.google.com/citations?user=zHth_Y4AAAAJ&hl=ru&oi=sra
https://scholar.google.com/citations?user=9qVMWLYAAAAJ&hl=ru&oi=sra
https://theartsjournal.org/index.php/site/article/view/439
https://theartsjournal.org/index.php/site/article/view/439
file:///C:/Users/Wvp60/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Vol.%203,%20№%205
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563220301485
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563220301485


ПСІХАЛОГІЯ 143 

Human Behavior. – 2020. – Vol. 110. – Mode of access: https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106395. –

Date of access: 14.10.2021. 

8. Attached to virtual dreams: The mediating role of maladaptive daydreaming in the relation-

ship between attachment styles and problematic social media use / A. Costanzo [et all.] // The Journal 

of Nervous and Mental Disease. – 2021. – Vol. 209, nr 9. – Р. 656–664. 

9. Люсин, Д. В. Современные представления об эмоциональном интеллекте / Д. В. Лю-

син // Социальный интеллект: теория, измерения, исследования : сб. ст. / под ред. Д. В. Люсина, 

Д. В. Ушакова. – М. : Ин-т психологии РАН, 2004. – С. 129–140. 

10. Mayer, J. D. Human abilities: Emotional intelligence / J. D. Mayer, R. D. Roberts, S. G. Ba-

rasade // Annual Review of Psychology. – 2008. – Vol. 59. – P. 507–536. 

11. Андреева, И. Н. Эмоциональный интеллект и эмоциональная креативность: специфи-

ка и взаимодействие / И. Н. Андреева. – Новополоцк : Полоц. гос. ун-т, 2020. – 356 с. 

12. Гроголева, О. Ю. Типология личности подростков, склонных к общению в социаль-

ных сетях / О. Ю. Гроголева, А. А. Дронова // Активность и ответственность личности в кон-

тексте жизнедеятельности : материалы II Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, по-

свящ. 300-летию г. Омска, Омск, 6–7 окт. 2016 г. – Омск : Омск. гос. ун-т, 2016. – С. 56–60. 

13. Arrivillaga, C. A mediated path from emotional intelligence to problematic social media use 

in adolescents: The serial mediation of perceived stress and depressive symptoms [Electronic resourse] / 

C. Arrivillaga, L. Rey, N. Extremera // Addictive Behaviors. – 2022. – Vol. 124. – Mode of access: 

https://doi.org/10.1016/j.addbeh. 2021.107095. – Date of access: 10.05.2022. 

14. The Correlation Between Emotional Intelligence, Academic Achievement, and the Use of 

Social Media in Senior High School Students / M. Mulawarman [et all.] // International Journal of In-

novation. Creativity and Change. – 2020. – Vol. 11, nr 3. – P. 325–335. 

15. Sundvik, L. M. S. Social media stress and mental health: A brief report on the protective 

role of emotional intelligence [Electronic resourse] / L. M. S. Sundvik, S. K. Davis // Current Psycho-

logy. – 2022. – Mode of access: https://doi.org/10.1007/s12144-022-03035-9. – Date of access: 

15.06.2022. 

16. Măhăț, A. C. The impact of the Time Spent on Social Networks on Emotional Intelligence 

in Adolescents / A. C. Măhăț // Educația Plus. – 2020. – Vol. 1. – P. 239–246. 

17. Kaura H. Cervical Proprioception and Dinamic Balance in Computer users / H. Kaura, 

S. Saini // Indian Journal of Health & Wellbeing, 2020. – Vol. 11, nr 10–12. – Р. 581–584. 

18. Шейнов, В. П. Разработка надежного и валидного опросника зависимости от социальных 

сетей / В. П. Шейнов, А. C. Девицын // Систем. психология и социология. – 2021. – № 2 (38). – 

С. 41–55. 

19. Шейнов, В. П. Трехфакторная модель зависимости от социальных сетей / В. П. Шей-

нов, А. С. Девицын // Рос. психол. журн. – 2021. – № 3. – С. 145–158. 

20. Шейнов, В. П. Короткая версия опросника «Шкала зависимости от смартфона» / 

В. П. Шейнов // Организац. психология и психология труда. – 2021. – Т. 6, № 1. – С. 97−115.  

21. Шейнов, В. П. Факторная структура модели зависимости от смартфона / В. П. Шей-

нов, А. С. Девицын // Социал. и экон. психология. – 2021. – Т. 6, № 3 (23). – С. 174−197. 

22. Соколовская, М. Г. Маскулинность как социальный феномен: содержание и основные 

тенденции / М. Г. Соколовская // Весн. Брэсц. ун-та. Сер. 1, Філасофія. Паліталогія. Сацыяло-

гія – 2021. – № 1. – С. 128–137. 

 

REFERENSES 

 

1. Agadullina, Ye. R. Pol’zovatieli social’nykh sietiej: sovriemiennyje issliedovanija / Ye. R. Aga-

dullina // Sovriem. zarubiezh. psikhologija. – 2015. – T. 4, № 3. – S. 36–46. 

2. Cabral, J. Is generation Y addicted to social media / J. Cabral // Future of children. – 2008. – 

P. 5–14. 

3. The Mediating Role of Self/Everyday Creativity and Depression on the Relationship Between 

Creative Personality Traits and Problematic Social Media Use Among Emerging Adults / 

K. Kircaburun [et all.] // Mental Health Addiction. – 2020. – Vol. 18. – P. 77–88. 

file:///C:/Users/Wvp60/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Vol.%20110
https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106395
https://journals.lww.com/jonmd/Fulltext/2021/09000/Attached_to_Virtual_Dreams__The_Mediating_Role_of.8.aspx
https://journals.lww.com/jonmd/Fulltext/2021/09000/Attached_to_Virtual_Dreams__The_Mediating_Role_of.8.aspx
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=764070117&fam=%D0%9B%D1%8E%D1%81%D0%B8%D0%BD&init=%D0%94+%D0%92
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=764070117&fam=%D0%9B%D1%8E%D1%81%D0%B8%D0%BD&init=%D0%94+%D0%92
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=764070117&fam=%D0%9B%D1%8E%D1%81%D0%B8%D0%BD&init=%D0%94+%D0%92
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=764070118&fam=Mayer&init=J+D
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=764070118&fam=Roberts&init=R+D
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=764070118&fam=Barasade&init=S+G
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=764070118&fam=Barasade&init=S+G
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=6304
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28326245&selid=28326266
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28326245&selid=28326266
https://scholar.google.com/citations?user=n1QOC-oAAAAJ&hl=ru&oi=sra
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030646032100280X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030646032100280X
file:///C:/Users/Wvp60/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Vol.%20124
https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2021.107095
https://www.ijicc.net/images/vol11iss3/11326_Mulawarman_2020_E_R.pdf
https://www.ijicc.net/images/vol11iss3/11326_Mulawarman_2020_E_R.pdf
https://doi.org/10.1007/s12144-022-03035-9
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=853078
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=853078
https://elibrary.ru/item.asp?id=46679276
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46679268
https://www.elon.edu/u/academics/communications/journal/wp-content/uploads/sites/153/2017/06/EJSpring11_Full.pdf#page=8


Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія      № 3 / 2022 144 

4. Yu, S. Cognitive and Psychosocial Health Risk Factors of Social Networking Addiction / 

S. Yu, A. M. S. Wu, I. J. A. Pesigan // Mental Health Addiction. – 2016. – Vol. 14. – P. 550–564. 

5. İskender, M. Investigation of the Effects of Social Self-Confidence, Social Loneliness and 

Family Emotional Loneliness Variables on Internet Addiction / M. İskender // Malaysian Online Jour-

nal of Educational Technology. – 2018. – Vol. 13, nr 3. – Р. 1–10. 

6. Almenayes, J. J. Religiosity and the perceived consequences of social media usage in a Mus-

lim country / J. J. Almenayes // Journal of Arts and Humanities. – 2014. – Vol. 3, nr 5. – Р. 108–116. 

7. Boursier, V. Do selfie-expectancies and social appearance anxiety predict adolescents’ prob-

lematic social media use? [Electronic resourse] / V. Boursier, F. Gioia, M. D. Griffiths // Computers in 

Human Behavior. – 2020. – Vol. 110. – Mode of access: https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106395. –

Date of access: 14.10.2021. 

8. Attached to virtual dreams: The mediating role of maladaptive daydreaming in the relation-

ship between attachment styles and problematic social media use / A. Costanzo [et all.] // The Journal 

of Nervous and Mental Disease. – 2021. – Vol. 209, nr 9. – Р. 656–664. 

9. Liusin, D. V. Sovriemiennyje priedstavlienija ob emocional’nom intielliektie / D. V. Liusin // 

Social’nyj intielliekt: tieorija, izmierienija, issliedovanija : sb. st. / pod ried. D. V. Liusina, D. V. Usha-

kova. – M. : In-t psikhologii RAN, 2004. – S. 129–140. 

10. Mayer, J. D. Human abilities: Emotional intelligence / J. D. Mayer, R. D. Roberts, S. G. Ba-

rasade // Annual Review of Psychology. – 2008. – Vol. 59. – P. 507–536. 

11. Andriejeva, I. N. Emocional’nyj intielliekt i emocional’naja krieativnost’: spiecifika i vzai-

modiejstvije / I. N. Andriejeva. – Novopolock : Poloc. gos. un-t, 2020. – 356 s. 

12. Grogolieva, O. Yu. Tipologija lichnosti podrostkov, sklonnykh k obshchieniju v social’nykh 

sietiakh / O. Yu. Grogolieva, A. A. Dronova // Aktivnost’ i otvietstviennost’ lichnosti v kontiekstie 

zhizniediejatiel’nosti : matierialy II Vsieros. nauch.-prakt. konf. s meizhdunar. uchastijem, posviashch. 

300-lietiju g. Omska, Omsk, 6–7 okt. 2016 g. – Omsk : Omsk. gos. un-t, 2016. – S. 56–60. 

13. Arrivillaga, C. A mediated path from emotional intelligence to problematic social media use 

in adolescents: The serial mediation of perceived stress and depressive symptoms [Electronic resourse] / 

C. Arrivillaga, L. Rey, N. Extremera // Addictive Behaviors. – 2022. – Vol. 124. – Mode of access: 

https://doi.org/10.1016/j.addbeh. 2021.107095. – Date of access: 10.05.2022. 

14. The Correlation Between Emotional Intelligence, Academic Achievement, and the Use of 

Social Media in Senior High School Students / M. Mulawarman [et all.] // International Journal of In-

novation. Creativity and Change. – 2020. – Vol. 11, nr 3. – P. 325–335. 

15. Sundvik, L. M. S. Social media stress and mental health: A brief report on the protective 

role of emotional intelligence [Electronic resourse] / L. M. S. Sundvik, S. K. Davis // Current Psycho-

logy. – 2022. – Mode of access: https://doi.org/10.1007/s12144-022-03035-9. – Date of access: 

15.06.2022. 

16. Măhăț, A. C. The impact of the Time Spent on Social Networks on Emotional Intelligence 

in Adolescents / A. C. Măhăț // Educația Plus. – 2020. – Vol. 1. – P. 239–246. 

17. Kaura H. Cervical Proprioception and Dinamic Balance in Computer users / H. Kaura, 

S. Saini // Indian Journal of Health & Wellbeing, 2020. – Vol. 11, nr 10–12. – Р. 581–584. 

18. Shejnov, V. P. Razrabotka nadiozhnogo i validnogo oprosnika zavisimosti ot social’nykh 

sietiej / V. P. Shejnov, A. C. Dievicyn // Sistiemnaja psikhologija i sociologija. – 2021. – № 2 (38). – 

S. 41–55. 

19. Shejnov, V. P. Triokhfaktornaja model’ zavisimosti ot social’nykh sietiej / V. P. Shejnov, 

A. S. Dievicyn // Ros. psikhol. zhurn. – 2021. – № 3. – S. 145–158. 

20. Shejnov, V. P. Korotkaja viersija oprosnika «Shkala zavisimosti ot smartfona» / V. P. Shej-

nov // Organizac. psikhologija i psikhologija truda. – 2021. – T. 6, № 1. – S. 97−115. 

21. Shejnov, V. P. Faktornaja struktura modeli zavisimosti ot smartfona / V. P. Shejnov, 

A. S. Dievicyn // Social. i ekon. psikhologija. – 2021. – T. 6, № 3 (23). – S. 174−197. 

22. Sokolovskaja, M. G. Maskulinnost’ kak social’nyj fienomien: sodierzhanije i osnovnyje ten-

dencii / M. G. Sokolovskaja // Viesn. Bresc. un-ta. Sier. 1. Psikhalohija. Palitalohija. Sacyjalohija. – 

2021. – № 1. – S. 128–137. 

 
Рукапіс паступіў у рэдакцыю 31.10.2022 

https://scholar.google.com/citations?user=zHth_Y4AAAAJ&hl=ru&oi=sra
https://scholar.google.com/citations?user=zHth_Y4AAAAJ&hl=ru&oi=sra
https://scholar.google.com/citations?user=9qVMWLYAAAAJ&hl=ru&oi=sra
https://theartsjournal.org/index.php/site/article/view/439
https://theartsjournal.org/index.php/site/article/view/439
file:///C:/Users/Wvp60/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Vol.%203,%20№%205
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563220301485
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563220301485
file:///C:/Users/Wvp60/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Vol.%20110
https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106395
https://journals.lww.com/jonmd/Fulltext/2021/09000/Attached_to_Virtual_Dreams__The_Mediating_Role_of.8.aspx
https://journals.lww.com/jonmd/Fulltext/2021/09000/Attached_to_Virtual_Dreams__The_Mediating_Role_of.8.aspx
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=764070118&fam=Mayer&init=J+D
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=764070118&fam=Roberts&init=R+D
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=764070118&fam=Barasade&init=S+G
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=764070118&fam=Barasade&init=S+G
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=6304
https://scholar.google.com/citations?user=n1QOC-oAAAAJ&hl=ru&oi=sra
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030646032100280X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030646032100280X
file:///C:/Users/Wvp60/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Vol.%20124
https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2021.107095
https://www.ijicc.net/images/vol11iss3/11326_Mulawarman_2020_E_R.pdf
https://www.ijicc.net/images/vol11iss3/11326_Mulawarman_2020_E_R.pdf
https://doi.org/10.1007/s12144-022-03035-9
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=853078
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=853078

