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ЗАВИСИМОСТИ МОЛОДЕЖИ ОТ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
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Исследуется зависимость юношей и девушек от социальных сетей, связанная с чувством одиночества, тревож -
ностью, депрессией, стрессом, неудовлетворенностью жизнью, импульсивностью, нарциссизмом, слабой ассер-
тивностью, низким самоуважением, незащищенностью от кибербуллинга. Проверяется гипотеза о связях аддикции  
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молодежи от социальных сетей с их уверенностью в себе, эмоциональным интеллектом и стилем поведения в кон-
фликтных ситуациях. Основу эмпирического исследования составляют данные онлайн-опроса 265 респондентов 
(117  юношей и 148 девушек). Зависимость от социальных сетей измеряется опросником ЗСС-15 (В.  П.  Шейнов, 
А. С. Деви цын), уверенность в себе − методикой В. Г. Ромека, эмоциональный интеллект − тестом Томаса – Килманна, 
зависимость от смартфона − короткой версией САС-16 опросника «Шкала зависимости от смартфона» (В. П. Шейнов). 
Установлено, что среди юношей и девушек наблюдаются статистически значимые отрицательные связи аддикции от 
социальных сетей с уверенностью в себе и положительные связи зависимости от смартфона с формирующими ее фак-
торами: потерей контроля над собой, страхом лишиться смартфона и эйфорией от его использования. Сделан вывод 
о том, что именно психологические проблемы молодых людей являются главной причиной аддикции от социальных 
сетей. При наличии у юношей и девушек зависимости от социальных сетей их потребность в общении удовлетворяется 
в меньшей степени, нежели потребность в получении информации. Ни у юношей, ни у девушек не обнаружено связи 
зависимости от социальных сетей с инициативой в социальных контактах. Аддикция юношей от социальных сетей 
отрицательно коррелирует с их социальной смелостью и положительно – с реакцией на конфликт в режиме избегаю-
щего поведения. Подобные корреляции не зафиксированы у девушек. Отмечены различные корреляции аддикции от 
социальных сетей с эмоциональным интеллектом в зависимости от пола: у юношей наблюдается отрицательная связь 
с самоменеджментом, у девушек − положительная связь с распознаванием чужих эмоций. Сделан вывод о том, что 
девушки больше, чем юноши, зависят от социальных сетей. Результаты исследования являются новыми, поскольку ни 
в отечественных, ни в зарубежных публикациях не удалось обнаружить выводов о связях зависимости от социальных 
сетей с компонентами эмоционального интеллекта. 

Ключевые слова: зависимость молодежи от социальных сетей; уверенность в себе; эмоциональный интеллект; 
поведение в конфликтных ситуациях; зависимость от смартфона; факторы зависимостей; девушки; юноши.
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Addiction of boys and girls from social networks is associated with the presence of their feelings of loneliness, as well as 
anxiety, depression, stress, dissatisfaction with life, impulsivity, narcissism, weak assertiveness, low self-esteem, insecurity 
from cyberbullying. The purpose of this study is to test the hypothesis about the possible connections of the addiction of 
young people from social networks with their self-confidence, emotional intelligence and style of behaviour in conflict situa-
tions. The empirical study was based on the data of an online survey of 265 respondents, including 117 boys and 148 girls. 
Dependence on social networks was measured by the ZSS-15 questionnaire (V. P. Sheinov, A. S. Devitsyn), self-confidence – by 
the method of V. G. Romek, emotional intelligence – by the Thomas – Kilmann test, dependence on a smartphone – a short 
version of the SAS-16 of the questionnaire «Scale of dependence on a smartphone» (V. P. Sheinov). The article found that boys 
and girls have statistically significant negative associations of addiction from social networks with self-confidence and posi-
tive connections with dependence on a smartphone and with all the factors that form it (loss of control over themselves, fear 
of losing a smartphone and euphoria from its use). It is shown that it is the psychological problems of young people that are 
the main reason for the occurrence of one or another degree of addiction from social networks. At the same time, the need of 
young men and women in communication is satisfied if they have addiction to a lesser extent than the factors «psychological 
state» and «obtaining information». Neither boys nor girls have been found to link social media addiction to social contact 
initiative. The social media addiction of young men is negatively correlated with their social courage and positively correla-
ted with their reaction to conflict in avoidance mode. Such correlations in girls have not been recorded. In boys and girls, 
there are various correlations of addiction from social networks with emotional intelligence: in boys – a negative connection 
with self-management, in girls – a positive connection with the recognition of emotions of other people. In general, girls are 
more dependent than boys on social media. These results are new, as neither domestic nor foreign publications have found 
results on the links of social media addiction to components of emotional intelligence. 

Keywords: youth dependence on social networks; self-confidence; emotional intelligence; behaviour in conflict situa-
tions; dependence on a smartphone; addiction factors; girls; boys.
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пособие. Минск : Аверсэв, 2004.

Аддиктивное (зависимое) поведение личности 
относится к числу наиболее значимых и актуальных 
проблем современного общества, поскольку влечет 
за собой целый спектр негативных политических, 
экономических, медико-социальных и морально-
нравственных последствий для человечества.

В настоящее время исследователи не только 
пристально изучают «классические» химические 
зависимости человека (алкоголизм, наркомания, 
токсикомания), но и наблюдают активный рост но-
вых, пока недостаточно исследованных форм за-
висимого поведения, в частности технологических 
аддикций (интернет-зависимость, компьютерный 
гэмблинг, гаджет-аддикция), которые получают все 
более широкое распространение среди молодежи. 
По данным многочисленных наблюдений, именно 
молодежь относится к группе риска развития аддик-
тивного поведения, будь то химические или нехи-
мические его разновидности. Во многом этот риск 
обусловлен психологическими и биологическими 
характеристиками молодых людей (достижение со-
вершеннолетия, процесс становления идентично-
сти и формирования я-концепции, приобретение 
новых привычек, способов самореализации и т. д.). 

Тематика зависимого поведения давно нахо-
дится в фокусе пристального внимания мировой 
и отечественной науки, прежде всего психиатрии, 
клинической психологии и девиантологии. Однако 
имеется ряд нерешенных теоретических и практи-
ческих вопросов на стыке социологии и психологии, 
касающихся социально-психологических факторов 
аддиктивного поведения в молодежной когорте. На-
учно обоснованные ответы на эти вопросы позво-
лят определить механизмы и инструменты монито-
ринга, обеспечить профилактику и минимизацию  
индивидуальных и социальных рисков аддикций. 

Проблематика зависимого поведения молодежи 
раскрывается в многочисленных работах зарубеж-
ных и отечественных авторов. Среди зарубежных ис-
следователей, занимающихся изучением современ-
ных технологических зависимостей, Ж. Брюер [1], 
И. Голдберг [2], Д. Гринфельд [3], М. Гриффитс [4], 
Дж. Грохоль  [5], П. Шумахер и Дж. Мораган-Мар-
тин  [6], В.  Мурали и С.  Георг  [7], М.  Орзак  [8], 
Л. Холмс [9], К. Янг [10]. В российской науке нако-
плен определенный опыт медико-психиатрическо-
го и социального исследования феномена зависи-
мости. Он отражен в работах А. В. Гоголевой [11], 
В. Д. Менделевича [12], А. Ю. Егорова, Н. А. Кузнецо-

вой и Е. А. Петровой [13], Е. В. Змановской1, Ц. П. Ко-
роленко и Т. А. Донских [14], А. В. Котлярова [15], 
В. А. Лоскутовой2, Г. В. Старшенбаума [16].

Весомый вклад в изучение аддикций как раз-
новидности девиантного поведения внесли также 
белорусские ученые, преимущественно психиатры, 
криминологи и социологи, среди которых Н. А. Бара-
новский [17], С. В. Венидиктов3, В. Т. Кондрашенко4, 
С. А. Игумнов и А. Ю. Егоров [18], Е. А. Ярошевич [19]. 
В Республике Беларусь сформированы и успешно 
функционируют научные школы изучения девиант-
ного и аддиктивного поведения, в частности Респу-
бликанский центр наркологического мониторинга 
и превентологии на базе Института социологии На-
циональной академии наук Беларуси и Республи-
канский научно-практический центр психического 
здоровья. 

В то же время в отечественных изданиях (посо-
биях, монографиях и журнальных публикациях) ав-
торский интерес смещен в сторону «классических» 
химических аддикций и гораздо меньше внимания 
уделяется анализу технологических зависимостей 
молодежи. Самое значительное технологическое воз-
действие на человечество в последние десятилетия 
оказывают компьютерные инновации, в первую оче-
редь связанные с интернетом. Однако отечественная 
наука еще только приступает к фундаментальному 
исследованию влияния интернет-технологий на со-
знание и поведение молодых людей [20; 21]. В данной 
работе внимание сосредоточено в первую очередь на 
социально-психологических проявлениях аддикций 
молодежи, обусловленных новейшими информаци-
онными технологиями.

В ходе предыдущих исследований авторами дан-
ной статьи установлена положительная корреляция 
зависимости молодежи от социальных сетей с тре-
вожностью, депрессией, одиночеством, экстравер-
сией, а также отрицательная связь с самооценкой, 
удовлетворенностью жизнью и возрастом [22, с. 41]. 
Выявлены статистически значимые связи зависи-
мости молодежи от социальных сетей: положитель-
ные – с импульсив ностью и нарциссизмом, отрица-
тельные – с ассертивностью [23].

В зарубежных исследованиях выявлены положи-
тельные связи зависимости от социальных сетей со 
стрессом, тревожностью, депрессией, нейротизмом, 
низкими самоэффективностью и самооценкой, ки-
бервиктимизацией. Установлены отрицательные 
связи зависимости от социальных сетей с успе-
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ваемостью школьников и студентов, производитель-
ностью труда и приверженностью организации ее 
работников, а также с социальным капиталом [24]. 
К настоящему времени определены статистически 
значимые связи зависимости от социальных сетей 
с эмоциональным интеллектом, низкой уверен-
ностью в себе, конфликтами и стрессами. 

Эмоциональный интеллект трактуется как способ-
ность к пониманию своих и чужих эмоций и управ-
лению ими [25] или как точное восприятие и ис-
пользование эмоций для облегчения мысли, а также 
управление ими [26]. Установлено, что тенденция 
к общению в социальных сетях отрицательно взаи-
мосвязана с эмоциональным интеллектом и имеет 
прямую связь с трудностями в общении [27]. В ис-
следовании с участием 2068 испанских подростков 
(46,2 % юношей и 53,8 % девушек) в возрасте 12–19 лет 
(M = 14,61; SD = 1,62) низкий эмоциональный интел-
лект предсказывал более высокий риск проблемно-
го использования социальных сетей [28]. Результа- 
ты исследования [29] выявили негативные значимые 
связи между эмоциональным интеллектом и обще-
нием в социальных сетях (R = – 0,251; p < 0,05), а также 
отрицательную корреляцию между успеваемостью 
и использованием социальных сетей (R = –0,429; 
p < 0,05). Показано, что более высокий эмоциональ-
ный интеллект связан со снижением зависимости 
от социальных сетей и улучшением психического 
здоровья [30]. В исследовании [31] выборка включала 
200 учеников (77 юношей и 123 девушки) в возрас-
те 15–19 лет, обучающихся в румынских школьных 
учреждениях. Результаты указывают на наличие 
статистически значимых отрицательных корреляций 
между временем, затрачиваемым студентами на 
доступ к социальным сетям, и уровнем их эмоцио-
нального интеллекта [31]. 

В исследовании [32] выборка охватывала 200 под-
ростков (100 юношей и 100 девушек) в возрасте 
16–18 лет из четырех случайно выбранных госу-
дарственных школ индийского города Лудхия на. 
Обнаружено, что использование социальных сетей 
в значительной степени положительно коррелиру-
ет с эмпатическим компонентом эмоционального 
интеллекта, а также с общим эмоциональным ин-
теллектом [32].

Ряд экспертов пришли к выводу о прямой связи 
низкой уверенности в себе с зависимостью от соци-
альных сетей. Дж. Кабрал показал, что такого рода 
зависимость служит признаком отсутствия социаль-
ной жизни, а также уверенности в себе [33]. В ходе 
исследования [34] были опрошены 460 турецких мо-
лодых людей (39 % юношей и 61 % девушек) в воз-
расте 18–26 лет. Установлено, что неуверенность 
в себе прямо и косвенно связана с чрезмерным ис-
пользованием социальных сетей [34]. Китайскими 
учеными были опрошены 395 студентов (145 юно-
шей и 250 девушек) в возрасте 17–27 лет. Обнару-

жено, что почти все из них (99 %) используют соци-
альные сети, при этом результаты анализа показали, 
что низкий оптимизм, обусловливающий неуверен-
ность в себе, выступает косвенным фактором зави-
симости молодежи от социальных сетей [35].

В работе [36] представлены результаты исследо-
вания с участием 328 старшеклассников. Среди них 
было 163 (49,7 %) юноши и 165 (50,3 %) девушек. 
Результаты показали, что зависимость от социальных  
сетей, неуверенность в себе связаны с социаль- 
ным одиночеством, а также с эмоциональным одино-
чеством в семье. В результате пошагового регресси-
онного анализа было установлено, что переменной, 
которая лучше всего предсказывает зависимость от 
социальных сетей, является отсутствие уверенности 
в себе (R = 0,649), далее следуют социальное одино-
чество и семейное эмоциональное одиночество [36]. 

Увлечение социальными сетями выступает аль-
тернативой живому общению и чувству уверен-
ности в себе [37]. В исследовании [38] с участием 
578 подростков (средний возраст –16,1 года) показа-
но, что тревога юношей по поводу своей внешности 
и ожидание того, что селфи могут повысить их уве-
ренность в себе, стали предикторами проблемного 
использования социальных сетей. При этом более 
высокий уровень тревоги по поводу внешнего вида 
среди девушек не повлиял на их активность в со-
циальных сетях. В работе [39] сделан вывод о том, 
что развить уверенность в себе позволит снижение 
активности интернет-общения.

О. Билгин и И. Тас изучали влияние восприни-
маемой социальной поддержки и психологической 
устойчивости на зависимость студентов универ-
ситетов от социальных сетей. Исследуемая груп-
па состояла из 503 студентов (163 (32,4 %) юноши 
и 340 (67,6 %) девушек). Их возраст варьировался 
от 17 до 31 года. Отрицательная связь наблюдалась 
между воспринимаемой социальной поддержкой, 
психологической устойчивостью и зависимостью 
от социальных сетей. Было обнаружено, что пси-
хологическая неустойчивость являлась значитель-
ным предиктором зависимости от социальных се-
тей [40].

В статье [41] на выборке из 219 студентов пока-
зано, что только стратегия избегания опосредует 
влияние патологии на зависимость от социальных 
сетей. В исследовании [42] корреляционный анализ 
ответов 230 респондентов показал, что стратегия 
выживания, ориентированная на эмоции, и страте-
гия преодоления, ориентированная на избегание, 
положительно предсказывают зависимость моло-
дежи от социальных сетей.

В работе [43] на выборке из 210 участников по-
казано, что более высокая устойчивость к сетевой 
аддикции связана со стратегиями выживания, ори-
ентированными на проблемы и эмоции, по срав-
нению с избегающими стратегиями преодоления. 
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Те испытуемые, которые столкнулись с более высо-
ким уровнем депрессии, были менее устойчивыми 
и использовали более избегающие стратегии пре-
одоления, в то время как участники исследования, 
которые применяли стратегии преодоления, более 
сфокусированные на проблеме, отмечали более низ-
кий уровень депрессии. Испытуемые, зависимые от 
социальных сетей, характеризовались более высо-
ким уровнем подавленности [43]. 

Указанные результаты отражены в зарубежных 
исследованиях. Закономерен вопрос о том, будут ли 

подобные социально-психологические корреляции 
наблюдаться в отношении белорусской молодежи. 
Важность выявления этих связей в процессе лич-
ностного становления молодых людей определяет 
актуальность изучения данной сферы.

Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы по-
пытаться обнаружить корреляционные связи между, 
с одной стороны, зависимостью от социальных се-
тей, а с другой стороны, эмоциональным интеллек-
том, уверенностью в себе юношей и девушек, а так-
же их стратегиями преодоления конфликтов.

Методология исследования

Описание выборки. В онлайн-опросе приняли 
участие 265 респондентов (117 юношей и 148 де-
вушек) – студентов и молодых преподавателей 
учреждений высшего образования технического 

и экономического профиля. Средний возраст ис-
пытуемых составил 21,3 года (SD = 4,6). Показатели 
статистики возраста испытуемых представлены 
в табл. 1. 

Та б л и ц а  1

Статистика возраста испытуемых в зависимости от пола

Ta b l e  1

Statistic of the age of the subjects depending on gender

Пол Среднее 
значение

Стандартная  
ошибка 

среднего 
значения

Медиана Мода Дисперсия Асимметрия Эксцесс Диапазон Минимум Максимум

Юноши 20,846 2 0,307 25 20,000 0 19,00 11,045 2,938 12,116 23,00 17,00 40,00

Девушки 21,574 3 0,434 33 21,000 0 19,00 27,920 3,246 11,617 36,00 15,00 51,00

Всего 21,252 8 0,278 34 20,000 0 19,00 20,531 3,452 14,359 36,00 15,00 51,00

Методики. Зависимость молодежи от социаль-
ных сетей диагностировалась с помощью опрос-
ника ЗСС-15 (В. П. Шейнов, А. С. Девицын), зависи-
мость от смартфона – короткой версией САС-16 [44] 
опросника «Шкала зависимости от смартфона» [45]. 
Уверенность в себе измерялась методикой В. Г. Ро-
мека [46]. Она исследует такие показатели, как об-
щая уверенность, инициатива в социальных контак-
тах и социальная смелость. 

Диагностика эмоционального интеллекта осу-
ществлялась по методике Н. Холла [47]. Методика 
охватывает пять субшкал: 1) эмоциональная ос-
ведомленность; 2) управление своими эмоциями; 
3) самомотивация; 4) эмпатия; 5) распознавание чу-
жих эмоций. Сумма показателей пяти шкал опрос-
ника дает интегративный показатель эмоциональ-
ного интеллекта. 

Оценка стиля поведения в конфликтных ситуаци-
ях производилась тестом Томаса – Килманна, адапти-
рованным для русскоязычного социума Н. В. Гриши-
ной [48, с. 381–388]. Изучались также стили поведения 
в конфликте: соревнование, приспособление, ком-
промисс, избегание и сотрудничество.

В исследовании использовалась статистически со- 
стоятельная факторная модель зависимости от соци-
альных сетей, включающая такие факторы, как психо-
логическое состояние пользователя сети, получение 
информации и коммуникация [49, с. 145], а также 
факторная модель зависимости от смартфона, пред-
ставленная такими факторами, как потеря контроля 
над собой, эйфория от использования смартфона, 
страх отказа от него [50, с. 174]. Для статистического 
анализа применялся пакет SPSS-22. Выводы ориен-
тированы на уровень значимости p = 0,05.

Результаты и их обсуждение

Изучаемые выборки проверены на соответствие 
нормальному закону распределения. Это позволило 
выбрать критерии для выявления связей зависимо-
сти молодежи от социальных сетей.

Оказалось, что эмпирическое распределение всех 
выборок, представляющих изучаемые качества, от-
личается от нормального. Поэтому для установления 
и сравнения связей зависимости от социальных сетей 
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со свойствами личности были вычислены корре-
ляции по непараметрическому критерию Кендал-
ла, а также по параметрическому критерию Пир-
сона. Выбор корреляций по Кендаллу удобен тем, 

что он фиксирует как линейные, так и нелинейные  
связи. 

В табл. 2–9 представлены результаты корреляции 
в женской, мужской и общих выборках испытуемых.

Та б л и ц а  2 

Корреляции между зависимостью от социальных сетей и уверенностью,  
эмоциональным интеллектом и стилем поведения в конфликте  

(общая выборка, n = 265)

Ta b l e  2 

Correlations between social media addiction and confidence,  
emotional intelligence, and conflict style (total sample, n = 265)

Показатели
Корреляция по Кендаллу Корреляция по Пирсону

Коэффициент Значимость Коэффициент Значимость

Зависимость от смартфона 0,458** 0,000 0,686** 0,000

Уверенность в себе –,094* 0,047 – 0,170** 0,006

Эмоциональный интеллект – 0,049 0,250 – 0,102 0,099

Сопротивление – 0,059 0,181 – 0,095 0,123

Сотрудничество 0,028 0,539 0,012 0,842

Компромисс 0,021 0,648 0,036 0,560

Избегание 0,036 0,423 0,055 0,369

Приспособление 0,001 0,985 0,040 0,512

Возраст – 0,097* 0,048 – 0,154* 0,012

П р и м е ч а н и е. *p ≤ 0,05; **p ≤ 0,01.

В табл. 2 показано, что одни и те же связи обна-
руживаются и корреляциями по Кендаллу, и корре-
ляциями по Пирсону. Отрицательные статистически 
значимые связи зависимости от социальных сетей 
коррелируют с уверенностью в себе и возрастом, 

положительные – с зависимостью от смартфона. 
Связей аддикции от социальных сетей со стилями 
поведения в конфликте не обнаружено. Связи, уста-
новленные по общей выборке, могут не наблюдать-
ся отдельно в мужской и женской выборках.

Та б л и ц а  3

Корреляции между зависимостью от социальных сетей и уверенностью,  
эмоциональным интеллектом и стратегиями поведения  

в конфликте в мужской и женской выборках (по Кендаллу)

Ta b l e  3

Kendall’s correlations between social media addiction and confidence,  
emotional intelligence, and conflict behaviour strategies  

in male and female samples

Корреляции 
по Кендаллу 

Зависимость 
от смартфона

Уверенность 
в себе

Эмоцио-
нальный 

интеллект

Сопро-
тивление

Сотрудни-
чество Компромисс Избегание Приспо-

собление Возраст

Юноши

τ 0,455** – 0,082* – 0,103 – 0,063 0,000 – 0,049 0,125* – 0,003 – 0,073

p 0,000 0,040 0,106 0,345 0,994 0,472 0,044 0,962 0,280

Девушки

τ 0,450** – 0,074* 0,031 – 0,046 0,051 0,066 – 0,040 – 0,002 – 0,104*

p 0,000 0,026 0,587 0,436 0,399 0,276 0,506 0,973 0,045

П р и м е ч а н и е. τ − значение корреляции Кендалла; p – двусторонний уровень ее значимости; *p ≤ 0,05; **p ≤ 0,01.
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Из табл. 3 следует, что и среди юношей, и сре-
ди девушек присутствуют выявленные в общей 
выборке статистически значимые корреляции ад-
дикции от социальных сетей: отрицательные свя-
зи − с уверен ностью в себе, положительные – с за-
висимостью от смартфона.

Зависимость от социальных сетей у юношей по-
ложительно связана с избегающим стилем поведе-
ния в конфликте, у девушек – отрицательно связана 
с возрастом.

Отрицательная связь зависимости от социальных 
сетей с уверенностью в себе подтверждает ранее вы-
явленные в зарубежных работах результаты. Однако 
статистически не значимой оказалась отрицатель-
ная связь зависимости от смартфона с интегратив-
ным показателем эмоционального интеллекта, ко-
торая установлена в ряде российских и зарубежных 
исследований. Представленная в табл. 3 отрицатель-
ная корреляция с возрастом зависимости девушек 
от социальных сетей подтверждает ранее получен-
ные результаты.

Значения корреляций по Кендаллу между зависи-
мостью индивида от социальных сетей и его уверен-

ностью в себе для юношей и девушек, вычисленные 
по эмпирическим данным, оказались отрицательны-
ми, но статистически не значимыми. Связь между за- 
висимостью индивида от социальных сетей и его 
уверенностью в себе установлена в общей выборке. 
Она зафиксирована и в многочисленных зарубежных 
исследованиях, а также в работах В. П. Шейнова, 
включающих белорусскую выборку из 1456 респон-
дентов, в которую входит и выборка, использованная 
в данной работе.

Отсутствие статистической значимости может 
быть следствием недостаточного объема мужской 
(n = 117) и женской (n = 148) выборок. Для проверки 
этого предположения по моделям общей, мужской 
и женской выборок В. О. Ермаком были сгенериро-
ваны недостающие значения, интерполирующие 
имеющиеся данные. При этом коэффициенты кор-
реляции незначительно отличаются от эмпириче-
ских значений, но являются статистически значимы-
ми. Таким образом, подтвердилось предположение 
о том, что вследствие недостаточного объема муж-
ской и женской выборок статистическая значимость 
не зафиксирована. 

Та б л и ц а  4 

Корреляции между зависимостью от социальных сетей  
и факторами зависимости от смартфона и от социальных сетей  

и социальными навыками (общая выборка, n = 265)

Ta b l e  4 

Correlations between social media dependence and smartphone  
and social media addiction factors and social skills (total sample, n = 265)

Показатели
Корреляция по Кендаллу Корреляция по Пирсону

Коэффициент Значимость Коэффициент Значимость

Психологическое состояние 
пользователя 0,758** 0,000 0,911** 0,000

Коммуникация 0,523** 0,000 0,675** 0,000

Получение информации 0,683** 0,000 0,837** 0,000

Потеря контроля над собой 0,418** 0,000 0,591** 0,000

Страх 0,340** 0,000 0,469** 0,000

Эйфория от использования  
смартфона 0,402** 0,000 0,582** 0,000

Социальная смелость – 0,134** 0,002 – 0,215** 0,000

Инициатива в социальных  
контактах – 0,010 0,815 – 0,039 0,525

П р и м е ч а н и е. **p ≥ 0,05.

В табл. 4 показано, что одни и те же статисти-
чески значимые связи зависимости от социальных 
сетей обнаруживаются и корреляциями по Кендаллу, 
и корреляциями по Пирсону. Положительные связи 
наблюдаются со всеми факторами зависимости от 
смартфона (потеря контроля над собой, страх ли-

шиться смартфона и эйфория от его использования) 
и от социальных сетей (психологическое состояние 
их пользователя, коммуникация, получение инфор-
мации), отрицательные – с социальной смелостью. 
Связь зависимости от социальных сетей с инициа-
тивой в социальных контактах не зафиксирована. 
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Та б л и ц а  5

Корреляции между зависимостью от социальных сетей  
и факторами зависимости от смартфона и от социальных сетей  

и социальными навыками среди юношей (n = 117)

Ta b l e  5 

Correlations between social media dependence and smartphone and social media  
dependency factors and social skills among boys (n = 117)

Показатели
Корреляция по Кендаллу

Коэффициент Значимость

Психологическое состояние пользователя 0,749** 0,000

Коммуникация 0,515** 0,000

Получение информации 0,676** 0,000

Потеря контроля над собой 0,407** 0,000

Страх 0,340** 0,000

Эйфория от использования смартфона 0,365** 0,000

Социальная смелость –0,186** 0,005

Инициатива в социальных контактах 0,000 0,998

П р и м е ч а н и е. **p ≥ 0,05.

Из табл. 4 и 5 следует, что среди юношей зави-
симость от социальных сетей в точности повторя-
ет характер связей, показанных в общей выборке. 

В частности, подтверждается отрицательная корре-
ляция между сетевой аддикцией, с одной стороны, 
и социальной смелостью, с другой.

Та б л и ц а  6 

Корреляции между зависимостью от социальных сетей  
и факторами зависимости от смартфона и от социальных сетей  

и социальными навыками среди девушек (n = 148)

Ta b l e  6 

Correlations between social media addiction and smartphone  
and social media addiction factors and social skills among girls (n = 148)

Показатели
Корреляция по Кендаллу

Коэффициент Значимость

Психологическое состояние пользователя 0,761** 0,000

Коммуникация 0,530** 0,000

Получение информации 0,697** 0,000

Потеря контроля над собой 0,425** 0,000

Страх 0,324** 0,000

Эйфория от использования смартфона 0,418** 0,000

Социальная смелость –0,084 0,150

Инициатива в социальных контактах –0,015 0,793

П р и м е ч а н и е. **p ≥ 0,05.
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Данные табл. 6 показывают, что зависимость де-
вушек от социальных сетей отличается от таковой 
у юношей отсутствием отрицательной связи с со-
циальной смелостью. Таким образом, среди юношей 
и девушек наблюдаются статистически значимые 
положительные связи зависимости от социальных 
сетей со всеми факторами зависимости от смарт-
фона (потеря контроля над собой, страх лишиться 
смартфона и эйфория от его использования) и со 
всеми факторами зависимости от социальных сетей 

(психологическое состояние их пользователя, ком-
муникация, получение информации).

Данные табл. 8 свидетельствуют о том, что корре-
ляции по Кендаллу и по Пирсону показывают сход-
ные результаты: отрицательные связи зависимости 
от социальных сетей с управлением собственными 
эмоциями и самоменеджментом.

Из табл. 9 следует, что у юношей зависимость от 
социальных сетей повторяет лишь показанную в об-
щей выборке связь с самоменеджментом.

Та б л и ц а  7 

Корреляции между зависимостью от социальных сетей  
и компонентами эмоционального интеллекта (общая выборка, n = 265)

Ta b l e  7 

Correlations between social media dependence and components  
of emotional intelligence (total sample, n = 265)

Показатели
Корреляция по Кендаллу Корреляция по Пирсону

Коэффициент Значимость Коэффициент Значимость

Эмоциональная осведомленность –0,002 0,920 –0,021 0,739

Управление собственными  
эмоциями –0,154** 0,000 –0,230** 0,000

Самоменеджмент –0,094** 0,000 –0,154* 0,012

Эмпатия 0,029 0,115 0,049 0,424

Распознавание чужих эмоций –0,004 0,826 0,014 0,823

П р и м е ч а н и е. *p ≤ 0,05; **p ≥ 0,05.

Та б л и ц а  8 

Корреляции между зависимостью от социальных сетей и компонентами  
эмоционального интеллекта среди юношей (n = 117)

Ta b l e  8 

Correlations between social media addiction and emotional intelligence  
components among boys (n = 117)

Корреляция по Кендаллу Коэффициент Значимость

Эмоциональная осведомленность – 0,039 0,553

Управление собственными эмоциями – 0,122 0,060

Самоменеджмент – 0,147* 0,024

Эмпатия – 0,015 0,815

Распознавание чужих эмоций – 0,063 0,332

П р и м е ч а н и е. *p ≤ 0,05.

Данные табл. 9 показывают, что для девушек ха-
рактерна положительная связь зависимости от со-
циальных сетей с таким компонентом эмоциональ-
ного интеллекта, как распознавание чужих эмоций.

Таким образом, связь зависимости от социальных 
сетей с компонентами эмоционального интеллек-
та у юношей и девушек отличается: среди юношей 

наблюдается отрицательная связь с самоменедж-
ментом, среди девушек − положительная связь с рас-
познаванием чужих эмоций. Эти результаты явля-
ются новыми, поскольку ни в отечественных, ни 
в зарубежных публикациях не удалось обнаружить 
выводов о связях зависимости от социальных сетей 
с компонентами эмоционального интеллекта.
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Та б л и ц а  9 

Корреляции между зависимостью от социальных сетей  
и компонентами эмоционального интеллекта среди девушек (n = 148)

Ta b l e  9 

Correlations between social media addiction and emotional  
intelligence components among girls (n = 148)

Корреляция по Кендаллу Коэффициент Значимость

Эмоциональная осведомленность 0,020 0,727

Управление собственными эмоциями – 0,105 0,068

Самоменеджмент – 0,005 0,936

Эмпатия 0,095 0,100

Распознавание чужих эмоций 0,118* 0,040

П р и м е ч а н и е. *p ≤ 0,05.

Следует отметить, что t-критерий Стьюдента при 
сравнении средних значений для независимых вы-
борок показал, что среднее значение зависимости 
девушек от социальных сетей (31,8) является стати-

стически значимым (p = 0,046) и превосходит этот 
же показатель среди юношей (29,8). Подобное со-
отношение установлено и в других исследованиях 
авторов данной статьи [22, с. 41; 49, с. 145].

Заключение

Среди юношей и девушек наблюдаются статисти-
чески значимые отрицательные связи зависимости 
от социальных сетей с уверенностью в себе и по-
ложительные связи с зависимостью от смартфона 
со всеми ее факторами (потеря контроля над собой, 
страх лишиться смартфона и эйфория от его исполь-
зования). При этом факторы аддикции молодежи от 
социальных сетей в разной степени связаны с этой 
зависимостью. Наиболее сильная корреляция на-
блюдается с таким фактором, как психологическое 
состоя ние пользователя сети, наиболее слабая – с та-
ким фактором, как коммуникация. Это свидетель-
ствует о том, что именно психологические проблемы 
юношей и девушек являются главной причиной их 
зависимости от социальных сетей. При наличии 
у юношей и девушек зависимости от социальных 
сетей их потребность в общении удовлетворяется 
в меньшей степени, нежели потребность в получении 
информации. 

Ни среди юношей, ни среди девушек не обнаруже-
на связь зависимости от социальных сетей с инициа-
тивой в социальных контактах. Зависимость юношей 
от социальных сетей отрицательно связана с соци-
альной смелостью и положительно – с избегающим 
стилем поведения. Эти данные можно интерпретиро-
вать так: застенчивые юноши предпочитают общение 
в менее конфликтогенном виртуальном пространстве. 

Отмечены различные типы корреляции зависимо-
сти молодежи от социальных сетей с компонентами 
эмоционального интеллекта. У юношей зафиксирована 
отрицательная связь с самоменедж ментом, у девушек − 
положительная корреляция с распознаванием чужих 
эмоций. Девушки больше, чем юноши, зависят от со-
циальных сетей. Результаты исследования являются 
новыми, поскольку ни в отечественных, ни в зарубеж-
ных научных публикациях не удалось обнаружить до-
стоверных данных о связях аддикции от социальных 
сетей с компонентами эмоционального интеллекта. 
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