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Зависимость от социальных сетей в значительной степени распространена среди представителей поколе-

ния Z. Выявлены статистически значимые связи зависимости для юношей и девушек от социальных сетей: отри-

цательные – с возрастом, ассертивностью, агрессивностью и настроением, и положительные – с импульсивно-

стью, проблемами со сном и зависимостью от смартфона. Только для юношей имеет место отрицательная связь 
зависимости от социальных сетей с незащищенностью от манипуляций. В процессе обучения в УВО происходит 

постепенное снижение степени зависимости от социальных сетей. Установленные отрицательная корреляция 

зависимости от социальных сетей с ассертивностью и положительная связь с импульсивностью и зависимостью 

от смартфонов подтверждают в белорусском социуме аналогичные связи, выявленные ранее в зарубежных иссле-

дованиях. Не обнаружено прямого влияния зависимости от социальных сетей на успеваемость, но имеет место 

негативное влияние на успеваемость незащищенности от манипуляций и импульсивности, связанное с зависимо-
стью от смартфона. Полученные результаты свидетельствуют о негативном воздействии зависимости от 

смартфона на психологическое состояние жертв этой зависимости. 
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Введение. В наибольшей степени зависимость от социальных сетей присуща представителям поколения Z. 
Поэтому особый интерес для исследования влияния цифровых зависимостей, к каковым относится зависимость 
от смартфона, вызывают представители именно этого поколения. 

Поколение Z (англ. Generation Z) – термин, применяемый в мире для поколения людей, родившихся при-
мерно с 1997 по 2012 гг. То, что предыдущие поколения называли «новыми технологиями» или «технологиями 
будущего», для поколения Z − уже настоящее. Это первое действительно «цифровое» поколение людей, 
родившихся после цифровой революции и привыкших получать информацию через цифровые каналы. Пред-
ставители поколения Z активно используют планшеты, VR- и 3D-реальность.  

Интернет-коммуникация поколения Z является базовой для молодого поколения: ее основу составляют 
контакты посредством смартфона, электронной почты, социальных сетей, пользование видео-хостингами, обще-
ние посредством мессенджеров и в сообществах социальных сетей, использование видеотрансляций [1, с. 307]. 

«Дети сейчас фактически рождаются с мобильным телефоном в руках, а первой игрушкой для них стано-
вится компьютер. Поколение «юзеров» – они используют все средства для общения в Сети – сутками сидят 
в социальных сетях, играют 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 личной 
встречей и обсуждению вопросов посредством электронной почты или службы мгновенных сообщений» [2, с. 24]. 

Результатом интернет-коммуникации поколения Z стало то, что «за последние 10 лет среднее время вни-

мания к одной единице информации сократилось до 8 секунд против 12 секунд» у предыдущего поколения 
[3, с. 71]. 

Действительно, «психологи утверждают, что среднее время концентрации на одном предмете у подрост-
ков сократилось до восьми секунд. Иначе они не успеют ухватить максимум из того, что проносится мимо них 

в информационном потоке. Дольше им сосредотачиваться на предмете сложно. Учителя повально стали фикси-
ровать синдром дефицита внимания едва ли не в каждом втором ребенке. А ведь это медицинский диагноз. 
Но сегодня восьмисекундная сосредоточенность уже преподносится как особенность современных подростков, 
которые начинают овладевать гаджетами едва ли не с пеленок и едва успевают за день просмотреть все новости 
в социальных сетях и перейти по всем скинутым им ссылкам» [4, с. 81]. 

Поэтому неудивительно, что «принцип получения информации современных студентов отличается от 
классического дидактического подхода, студенты предпочитают использовать поисковые системы, настроен-

ные на передачу кратких изложений учебного материала, передающего суть, но опускающих освещение много-
сторонних связей и причинно-следственных заключений развития, широты концепций изучения и объективных 
противоречий суждений поставленного вопроса. Таким образом, очевидно, что в отличие от принципа осмыс-
ления учебной информации 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 поддава-
лись бы управлению со стороны личности» [5, с. 3, 6–7]. 
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«На основании проведенного эмпирического исследования получены следующие выводы: типичный 
представитель поколения Z начал использовать компьютер в 10 лет, в этом же возрасте он зарегистрировался 
в социальных сетях и начал использовать электронную почту. Телефон с доступом в Интернет у него появился 
в 12 лет, к этому же возрасту представитель поколения Z уже активно играл в онлайн-видеоигры на компьютере 
и в офлайн-игры на других устройствах. В 14 лет начал пользоваться мессенджерами. В настоящее время чаще 
всего представители поколения Z используют социальные сети «ВКонтакте» (60,07%), Instagram (47,65%) 
и мессенджер WhatsApp (44,63%). У 80% респондентов более 100 друзей и подписчиков в социальных сетях. 
При этом активно ведут свой блог в социальных сетях 15% представителей поколения Z, которых от 700 
до 4000 «друзей»; 73,3% респондентов имеют два и более адресов электронной почты» [6, с. 288]. 

В отечественных исследованиях поколения Z «особое внимание уделяется социальному взаимодействию. 
В этом аспекте рассматриваются когнитивные способности, влияющие на отношение к совершению ими оши-
бок при выполнении функциональных обязанностей (клиповое мышление, дефицит внимания), личностные, 
обуславливающие специфику командного взаимодействия и мотивационных механизмов (высокая уверенность 
в своей уникальности, стремление к самосовершенствованию, ценность личного опыта, ориентация на настоя-
щий момент, стремление к успеху, достижение быстрого результата) и социально значимые качества, проявля-
ющиеся в противоречивой позиции деловых контактов поколения Z» [7, с. 389].  

Социальные сети играют заметную роль в современной жизни, причем в условиях пандемии Ковид-19 
индивиды стали еще больше времени проводить в социальных сетях. 

Зависимость от социальных сетей, как одна из самых массовых немедицинских зависимостей, вызвала 
большое количество исследований этого феномена. В результате изучения личностных свойств и психических 
состояний у страдающих зависимостью от социальных сетей выявлено немало неблагоприятных последствий 
этой зависимости, негативно влияющих на психологическое благополучие жертв этой зависимости. 

Так, «обнаружены положительные связи зависимости от социальных сетей с депрессией, тревожностью, 
стрессом, нейротизмом, эмоциональными проблемами, низкой самооценкой, кибервиктимизацией, проблемами 
физического здоровья, психическими расстройствами, одиночеством, прокрастинацией, зависимостью 
от смартфонов и интернета, а также с неверностью в отношениях. Выявлены отрицательные связи зависимости 
от социальных сетей с удовлетворенностью жизнью, успеваемостью школьников и студентов, производитель-
ностью труда и приверженностью организации ее работников, социальным капиталом, возрастом. Основной 
причиной зависимости от социальных сетей является потребность в общении, и женщины в целом активнее 
мужчин участвуют в социальных сетях» [8, с. 607].   

В эмпирическом исследовании на русскоязычных выборках показано, что «зависимость от социальных 
сетей положительно коррелирует с тревожностью, депрессией, одиночеством, экстраверсией и отрицательно 
связана с самооценкой, удовлетворенностью жизнью и возрастом. Зависимость от социальных сетей среди 
женщин статистически высокозначимо превосходит подобную зависимость среди мужчин» [9, с. 41].  

В число неблагоприятных последствий зависимости от социальных сетей входят (кроме представленных 
выше) импульсивность, нарциссизм и неассертивность. 

Согласно результатам исследований, импульсивность положительно связана с использованием Facebook, 
WhatsApp и Instagram [10], причем импульсивность прямо, положительно и достоверно предсказывает исполь-
зование социальных сетей [11]. Однако в одном недавнем исследовании импульсивность оказалась не связан-
ной с зависимостью от социальных сетей [12]. 

Выявлено также наличие взаимосвязи между зависимостью от социальных сетей и нарциссизмом [13]. 
Показано, что нарциссизм связан с более высокими показателями зависимости от социальных сетей [14] 
и в значительной степени предсказывает интенсивность использования социальной сети [15]. 

Систематический обзор эмпирических исследований по теме взаимосвязи между нарциссизмом и зави-
симостью от социальных сетей показал наличие статистически значимых положительных корреляций в преде-
лах 0,13 < r < 0,32 [16].  

В исследовании М. Шин с соавторами по данным опроса 513 студентов колледжа построена модель 
зависимости от социальных сетей, включающая в себя скрытый нарциссизм [17]. 

В лонгитюдном исследовании показано, что нарциссические подростки, ищущие внимания в социальных 
сетях в качестве способа оправиться от социального отторжения, могут иметь неприятные последствия этой 
зависимости, негативно влияющие на их психологическое благополучие [18]. 

Зависимость от социальных сетей положительно (и достаточно высоко) коррелирует с межличностными 
проблемами (r = 0,434, p < 0,001) и отрицательно коррелирует с ассертивностью (r = -0,148, p < 0,05), которая 
высоко отрицательно коррелирует с проблемами межличностного общения (r = -0,459, p < 0,001) [19]. 

«Ассертивное поведение – наиболее конструктивный способ межличностного взаимодействия, являющийся 
альтернативой деструктивным способам – манипуляции и агрессии. Основные, принципиальные положения понятий 
«ассертивность» и «ассертивное поведение» представлены в следующем определении: «Ассертивность – это спо-
собность человека уверенно и с достоинством отстаивать свои права, не попирая при этом прав других. Ассертив-
ным называется прямое, открытое поведение, не имеющее целью причинить вред другим людям» [20, с. 35]. 

Установлено, что проявления зависимости от социальных сетей у женщин и мужчин отличаются [9]. 
В связи с вышеизложенным, цель данного исследования – выявить для юношей и девушек поколения Z 

предполагаемые связи зависимости от социальных сетей с импульсивностью, неассертивностью, зависимостью 
от социальных сетей, незащищенностью от манипуляций, проблемами со сном и настроением. 
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Методика. Участники исследования и сбор данных. В исследовании приняла участие группа испытуе-
мых поколения Z, включающая 496 студентов в возрасте 17–22 лет (M = 19,2 , SD = 1,76), в т.ч. 261 девушки 
(M = 18,9, SD = 1,78) и 235 юношей (M = 19,6, SD = 1,73). Часть данных получена при тестировании студенче-
ских групп в аудитории, другая – через социальные сети студентов учреждений высшего образования из разных 
регионов республики. Специальности испытуемых – экономические, химические, культурология, печатное 
дело, информатика, медицина, спасатели (МЧС) и др.  

Использованные методики. Зависимость от смартфона диагностировалась короткой версией САС-16 
опросника «Шкала зависимости от смартфона», надежность и валидность которой доказана [21]. 

Психометрические характеристики опросника САС-16: стандартизованная Альфа Кронбаха для матрицы 
ответов 447 женщин на 16 заданий опросника равна 0,749, для 243 мужчин − 0,746, что свидетельствует 
о хорошей внутренней согласованности САС-16 для женщин и мужчин; удаление любого задания приводит 
к ухудшению внутренней согласованности опросника. Его ретестовая надежность проверена повторным тести-
рованием с интервалом в один месяц: корреляция между первым и вторым тестом равна 0,855 (p ≤ 0,001) [21]. 

Ассертивность диагностировалась опросником А26, удовлетворяющим требованиям надежности 
и валидности; психометрические характеристики А26: стандартизованная Альфа Кронбаха для матрицы отве-
тов на 26 заданий опросника равна 0,911 (p ≤ 0,001), ретестовая надежность с интервалом в один месяц 
R = 0,832, p ≤ 0,0011. 

Незащищенность от манипуляций измерялась опросником НЗМ «Оценка степени незащищенности ин-
дивида от манипулятивных воздействий»; психометрические характеристики опросника НЗМ: стандартизован-
ная 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 находится в пределах 
0,771 ≤ R ≤ 0,923 (p ≤ 0,001)2 . 

Зависимость от социальных сетей измерялась авторским опросником ЗСС-15, надежность и валидность 
которого доказана [9, с. 41–55]. Психометрические характеристики опросника ЗСС-15: стандартизованная 
Альфа Кронбаха для матрицы ответов 514 испытуемых на 15 заданий опросника оказалась равной 0,858, что 
свидетельствует о хорошей внутренней согласованности теста. Ретестовая надежность проверена повторным 
тестированием с интервалом в один месяц: корреляция между первым и вторым тестом r = 0,811, p ≤ 0,001.  

Импульсивность оценивались с помощью «Методики диагностики потенциала коммуникативной 
импульсивности», предложенной В.А. Лосенковым [22].  

Агрессивность измерялась методикой А. Ассингера «Оценка агрессивности в отношениях» [23].  
Испытуемым были заданы дополнительные вопросы: 

− Были ли в последние несколько месяцев проблемы со сном? (Ответы: 1 – нет; 2 – есть небольшие; 
3 – есть серьезные). 

− Ваше настроение в последнее время чаще всего: 1 – плохое; 2 – скорее плохое, чем хорошее; 3 – ско-
рее хорошее, чем плохое; 4 – хорошее. 

Успеваемость оценивалась средним баллом по результатам экзаменов, а для первокурсников – по сред-
нему баллу аттестата. 

Статистический анализ осуществлялся с помощью пакета SPSS-22. Принят уровень значимости p = 0,05. 
Результаты и их обсуждение. Для решения вопроса о том, какими критериями исследовать предполага-

емые связи зависимости от социальных сетей, проверим изучаемые выборки на их соответствие нормальному 
закону распределения. 

Проверка соответствия выборок нормальному распределению, проведенная с помощью одновыборочно-
го критерия Колмогорова–Смирнова, показала, что часть выборок, представляющих изучаемые качества, рас-
пределены нормально (зависимость от смартфона, импульсивность, ассертивность, незащищенность от мани-
пуляций), но распределение других отлично от нормального (зависимость от социальных сетей, агрессивность, 
возраст, средний балл успеваемости, настроение, проблемы со сном). Поэтому для определения возможных 
связей между зависимостью от социальных сетей и свойствами личности вычисляем корреляции между ними 
по непараметрическому ранговому критерию Кендалла (таблицы 1–4). 

В таблицах 1–3 представлены результаты вычисления соответствующих корреляций в выборках − 
в общей юношей и девушек, в выборках юношей и девушек. 

Обозначения в таблицах 1–4: НЗМ – незащищенность от манипуляций, САС-16 – показатель опросника 
зависимости от смартфона. 

Приведенные в таблице 1 результаты показывают наличие статистически значимых связей зависимости 
от социальных сетей: отрицательных – с возрастом, ассертивностью, агрессивностью, незащищенностью 
от манипуляций и настроением, и положительных – с импульсивностью, проблемами со сном и зависимостью 
от смартфона.   

                                                           

1 Шейнов, В.П. Разработка теста ассертивности, удовлетворяющего требованиям надежности и валидности / В.П. Шейнов // 

Вопросы психологии. – 2014. – № 2. – С. 109–110. 
2 Шейнов, В.П. Разработка опросника для оценки степени незащищенности индивида от манипулятивных воздействий / 

В.П. Шейнов // Вопросы психологии. – 2012. – № 4. – С. 151. 
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Таблица 1. – Корреляции зависимости от социальных сетей с состояниями и свойствами личности 

(юноши и девушки, n = 496) 
 Корреляции Кенделла Знач. (2-сторон) 

Возраст -,175** ,000 

НЗМ -,085** ,006 

Импульсивность ,202** ,000 

САС-16 ,491** ,000 

Ассертивность -,178** ,000 

Агрессия -,145** ,000 

Сон ,184** ,000 

Настроение -,127** ,000 

Ср. балл ,002 ,948 

 

При объединении выборок девушек и юношей в единую выборку может случиться так, что связи, имею-
щие место в выборках, «растворятся» в общей выборке (например, если они разнонаправлены в них). Поэтому 

вычислим корреляции отдельно для выборок девушек и юношей. 

Показываемые таблицей 2 результаты свидетельствуют о наличии статистически значимых связей зави-

симости девушек от социальных сетей: отрицательных – с возрастом, ассертивностью, агрессивностью 

и настроением, и положительных – с импульсивностью, проблемами со сном и зависимостью от смартфона.  

 

Таблица 2. – Корреляции зависимости от социальных сетей с состояниями и свойствами личности 

(девушки, n = 262) 
 Корреляции Кенделла Знач. (2-сторон) 

Возраст -,130** ,005 

НЗМ ,044 ,306 

Импульсивность ,138** ,000 

САС-16 ,515** ,000 

Ассертивность -,130** ,000 

Агрессия -,103* ,019 

Сон ,156** ,002 

Настроение -,103* ,033 

Ср. балл ,001 ,990 

 
Представленные в таблице 3 результаты показывают наличие статистически значимых связей зависимо-

сти юношей от социальных сетей: отрицательных – с возрастом, ассертивностью, агрессивностью, незащищен-
ностью от манипуляций и настроением, и положительных – с импульсивностью, проблемами со сном и зави-
симостью от смартфона.  
 
Таблица 3. – Корреляции зависимости от социальных сетей с состояниями и свойствами личности 
(юноши, n = 235) 

 Корреляции Кенделла Знач. (2-сторон) 

Возраст -,107* ,026 

НЗМ -,115* ,012 

Импульсивность ,172** ,002 

САС-16 ,361** ,000 

Ассертивность -,160** ,002 

Агрессия -,107* ,021 

Сон ,191** ,000 

Настроение -,096* ,048 

Ср. балл -,083 ,090 

 

Таким образом, для юношей и девушек установлены статистически значимые связи зависимости от соци-
альных сетей: отрицательные – с возрастом, ассертивностью, агрессивностью и настроением, и положитель-

ные – с импульсивностью, проблемами со сном и зависимостью от смартфона.   
Отрицательная связь зависимости от социальных сетей с незащищенностью от манипуляций выявлена 

только для юношей. 
Установленная отрицательная корреляция зависимости от социальных сетей с ассертивностью под-

тверждает в русскоязычном социуме выявленную ранее за рубежом аналогичную связь [19]. Подобная связь 
показывает, что ассертивные люди не стремятся в мир виртуального общения в качестве альтернативы обще-
нию реальному. 

Полученная положительная связь зависимости от социальных сетей с зависимостью от смартфонов 
аналогична зарубежному результату [24]. Эта связь свидетельствует о том, что студенты для выхода в социаль-
ные сети чаще используют смартфон. 
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Положительная связь зависимости от социальных сетей с импульсивностью соотносится с тем, что им-
пульсивность «прямо, положительно и достоверно предсказывает использование социальных сетей» [11], 
а положительная корреляция с нарциссизмом – с аналогичной связью, полученной в зарубежных исследова-
ниях [13–18]. 

Обнаруженное зарубежными коллегами «снижение успеваемости учащихся и студентов» как следствие 
зависимости от социальных сетей в данном исследовании не нашло своего подтверждения.  

В то же время данные таблицы 4 показывают, что имеет место влияние на успеваемость факторов, свя-
занных с зависимостью от социальных сетей. В частности, выявлена положительная связь с возрастом и отри-
цательная – с импульсивностью, а также с незащищенностью от манипуляций.  
 

Таблица 4. – Связи успеваемости студентов с импульсивностью, незащищенностью от манипуляций 
и возрастом 

Корреляция Возраст НЗМ Импульсивность 

Кендалла ,154** -,101** -,082* 

Значимость ,000 ,003 ,016 
 

Положительная связь успеваемости студентов с возрастом и отрицательная – с импульсивностью 
и незащищенностью от манипуляций отражает вполне объяснимые факты: защищенность от манипуляций 
и меньшая импульсивность способствуют более высокой успеваемости, а последняя у студентов действительно 
возрастает при переходе на старшие курсы. 

Проверка по t-критерию равенства средних показала, что зависимость девушек от социальных сетей 
(М = 35,6) высоко статистически значимо (p = 0,000) превосходит зависимость юношей от социальных сетей 
М = 29,1). Этот результат вполне ожидаем, поскольку ранее установлено, что «зависимость от смартфона 
у женщин статистически значимо превосходит такую зависимость у мужчин» [9, с. 41]. 

В процессе обучения в целом происходит снижение уровня зависимости от социальных сетей, причем 
у юношей оно более выражено. Если у девушек 17–18 лет среднее значение зависимости, равное 37,15, умень-
шается (p ≤ 0,042) к старшим курсам (20–22 года) до 34,12, то у юношей соответственно – с 31,60 до 27,88 
(p ≤ 0, 004). 

Заключение. Для юношей и девушек выявлены статистически значимые связи зависимости от социаль-
ных сетей: отрицательные – с возрастом, ассертивностью, агрессивностью и настроением, и положительные – 
с импульсивностью, проблемами со сном и зависимостью от смартфона.   

Только для юношей имеет место отрицательная связь зависимости от социальных сетей с незащищенно-
стью от манипуляций. 

Зависимость девушек от социальных сетей высоко статистически значимо превосходит зависимость 
юношей. Но в процессе обучения в учебном заведении происходит снижение степени зависимости от социаль-
ных сетей, причем у юношей – более выраженное. 

Установленные отрицательная корреляция зависимости от социальных сетей с ассертивностью и поло-
жительная связь с импульсивностью и зависимостью от смартфонов подтверждают в белорусском социуме 
аналогичные связи, выявленные ранее в зарубежных исследованиях. 

Не обнаружено прямого влияния зависимости от социальных сетей на успеваемость, но имеет место 
негативное влияние на успеваемость незащищенности от манипуляций и импульсивности, связанными с зави-
симостью от смартфона. 

Полученные результаты свидетельствуют о негативном воздействии зависимости от социальных сетей 
на психологическое состояние жертв этой зависимости. 
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DEPENDENCE ON SOCIAL NETWORKS AND THE PSYCHOLOGICAL STATE 

OF BELARUSIAN YOUNG MANS AND GIRLS OF GENERATION Z 
 

V. SHEINOV, V. KARPIYEVICH 
 

 Social media addiction is highly prevalent among Generation Z members. For young mans and girls, sta-

tistically significant relationships were found for dependence on social networks: negative – with age, assertive-

ness, aggressiveness and mood, and positive – with impulsivity, sleep problems and dependence on a smartphone. 

In the process of studying at a university, there is a gradual decrease in the degree of dependence on social net-

works. The established negative correlation of dependence on social networks with assertiveness and a positive 
correlation with impulsiveness and dependence on smartphones confirm in the Belarusian society similar connec-

tions previously identified in foreign studies. No direct impact of social media addiction on academic performance 

was found, but exposure to manipulation and impulsivity associated with smartphone addiction was negatively 

impacted on academic performance. The results obtained indicate the negative impact of smartphone addiction on 

the psychological state of the victims of this addiction. 
 

Keywords: addiction to social networks, generation Z, psychological state, impulsiveness, assertiveness, expo-

sure to manipulation, dependence on a smartphone. 


