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Аннотация
Введение. Результаты исследований указывают на прямую связь между зависимостью от смартфона 
и признаками психологического неблагополучия: депрессией, тревожностью, стрессом, снижением 
самооценки и самоконтроля, одиночеством, импульсивностью, нейротизмом, проблемами со сном, 
здоровьем, качеством жизни и неудовлетворенностью ею. Цель данного исследования — выявление 
возможных связей зависимости от смартфонов с экстернальностью, мотивацией избегания неудач 
и компонентами психологического пола.
Материалы и методы. Зависимость от смартфона оценивалась с помощью короткой версии опросника 
«Шкала зависимости от смартфона» (автор В. П. Шейнов), социальный пол — опросником С. Бем, 
локус контроля — модификацией шкалы I-E Дж. Роттера, мотивация достижения — опросником 
А. Мехрабиана, зависимость от социальных сетей — опросником ЗСС-15 (В. П. Шейнов). Были также 
заданы вопросы об отношениях с родителями. В исследовании приняли участие 506 испытуемых — 
студентов, преподавателей и родителей (M = 18,45 лет, SD = 2,4), в том числе 261 (51%) женщин  
и 245 (49%) мужчин. Данные получены в студенческих группах и через социальные сети. Студенты 
представляли различные специальности: экономические, химические, педагогические, культурология, 
информатика, лесохозяйственное дело, спасатели (МЧС) и др.
Результаты исследования. Зависимость от смартфона положительно связана с экстернальностью 
и мотивацией избегания неудач, с зависимостью от социальных сетей, с феминностью и «гендерной 
разностью» и отрицательно связана с маскулинностью и «гендерной суммой». Факт большей 
зависимости от смартфона женщин можно объяснить тем, что у женщин в значительно большей 
степени представлена феминность. Взаимоотношения в семье влияют на зависимость от смартфона: 
чем хуже отношения с родителями, тем сильнее зависимость от смартфона. Полученные данные 
свидетельствуют об ускорении процесса андрогинизации молодежи. Часть выявленных связей  
в целом соответствуют корреляциям, установленным в зарубежных исследованиях. Установленные 
связи зависимости от смартфона с психологическим полом являются новыми для отечественных  
и зарубежных исследований.
Заключение. Практический результат проведенного исследования — рекомендация педагогическим 
работникам в процессе их воспитательной работы со студентами и школьниками обращать их 
внимание на отрицательные психологические последствия зависимости от смартфонов, объяснять 
преимущества непосредственного общения.
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Abstract
Introduction. Numerous studies have reported a direct relationship between smartphone addiction and 
psychological distress: depression, anxiety, stress, decreased self-esteem and self-control, loneliness, impulsivity, 
neuroticism, problems with sleep, health, quality of life and life dissatisfaction. The purpose of the reported 
study is to identify links between smartphone addiction, externality, motivation to avoid failure, and components 
of gender.
Materials and Methods. Smartphone addiction was assessed using the short version of Smartphone Dependency 
Scale questionnaire (V. Sheinov), gender was assessed with S. Bem’s questionnaire, locus of control with the 
modified I-E scale (J. Rotter), achievement motivation with A. Mekhrabian’s questionnaire; dependence on 
social networks with ZSS-15 questionnaire (V. Sheinov). The respondents also answered questions about 
their relationships with parents. The study involved 506 students, teachers and parents (M=18.45 years, 
SD=2.4), 261 (51%) women and 245 (49%) men. The data were obtained in student groups and through social 
networks. The sample included students from different fields of study: economics, chemistry, pedagogy, 
cultural studies, computer science, forestry, rescue work, etc.
Results. Smartphone addiction is positively associated with externality and motivation to avoid failures, social 
media addiction, femininity and “gender difference”. It is negatively associated with masculinity and “gender 
sum”. A greater dependence on smartphone in women can be explained by the fact that women are much 
more represented by femininity. Family relationships affect smartphone addiction: the worse the relationships 
with parents, the stronger smartphone addiction. The data testify to the acceleration of androgynization  
in young people. Some links generally correspond to correlations established in foreign studies. The established 
links between smartphone addiction and psychological gender are new for domestic and foreign studies.
Conclusions. Teachers are advised to raise the awareness of school and university students about  
the benefits of direct communication and negative consequences of smartphone addiction. This makes  
the reported study practically relevant.

Keywords: smartphone addiction, gender, femininity, masculinity, androgyny, externality, failure avoidance 
motivation
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Введение

Смартфоны стали значительным явлением 
и неотъемлемой частью современной жизни.  
В особенности увлечение этими гаджетами за-
хватило молодежь. Фактически все свое сво-
бодное время молодые люди проводят со смарт-
фоном, что свидетельствует о возникшей 
зависимости от него. Поэтому весьма актуален 
вопрос об изучении зависимости от смартфонов, 

тем более, что эта зависимость оказалась свя-
занной с рядом личностных характеристик.

В частности, зависимость от смартфона по-
ложительно связана с признаками психологи-
ческого неблагополучия: переживанием чувства 
одиночества, импульсивностью, нейротизмом, 
интернет-зависимостью, активностью в соцсе-
тях, привычкой пользоваться смартфоном перед 
сном и отрицательно — с настойчивостью, са-
мообладанием, саморегуляцией (Шейнов,  
Девицын 2021a; 2021b).
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При этом проблемные пользователи смарт-
фона среди студентов составляют седьмую часть 
обследованных (Колесников и др. 2018; Маль-
цева и др. 2019). Складывающиеся естественным 
образом условия цифрового детства (Солдато-
ва и др. 2017) создают благоприятный фон для 
формирования зависимости от смартфона уже 
у младших подростков как наиболее активных 
онлайн-пользователей.

Среди опрошенных школьников каждый 
пятый ощущает себя зависимым от смартфона. 
Выявлено, что при запрете гаджетов в стенах 
учреждения образования учащиеся имеют более 
низкую утомляемость, сохраняя достаточный 
уровень работоспособности к концу школьного 
дня (p < 0,05), но при этом у них фиксируется 
снижение настроения и повышение тревож-
ности, что трактуется авторами исследования 
как симптомы формирующейся смартфон- 
зависимости (Новикова и др. 2020).

Личностные особенности индивидов, пред-
почитающих виртуальное общение реальному, 
включают застенчивость, робость и ограничен-
ный набор коммуникативных навыков (Бабаева, 
Войскунский 1998; Жичкина 1999 и др.).

При зависимости от смартфона имеют место 
проявления фаббинга — предпочтения смарт-
фона непосредственному межличностному 
взаимодействию (Крюкова, Екимчик 2019).

В зарубежных исследованиях показано, что 
«зависимость от смартфона положительно свя-
зана с депрессией, тревожностью, стрессом, 
снижением самооценки и самоконтроля, про-
блемами со сном, здоровьем, качеством жизни 
и удовлетворенностью ею, а также со снижени-
ем успеваемости учащихся и студентов» (Шей-
нов 2021a, 235).

Взаимосвязь проблемного использования смарт-
фона с плохим качеством сна, депрессией и тревогой 
показана и в систематических обзорах (Yang et al. 
2020).

Проблемное использование смартфона корре-
лирует с повышенным потреблением алкоголя, 
проблемами с психическим здоровьем, импульсив-
ностью и более низкой успеваемостью (Grant et al. 
2019). Отрицательная взаимосвязь между исполь-
зованием смартфонов и успеваемостью отмечена  
и в крупномасштабном исследовании (Lin et al. 2021). 
Чрезмерное использование мобильного телефона 
негативно влияет на качество сна, успеваемость  
и субъективное благополучие (Li et al. 2015).

Обнаружена связь между интенсивным исполь-
зованием смартфонов подростками и нарушениями 
дисциплины в школе, конфликтами с членами семьи 
и с друзьями и попытками самоубийства (Kim et al. 
2019).

В других зарубежных исследованиях уста-
новлено, что внешний локус контроля положи-
тельно связан с зависимостью от смартфона, 
однако с невысокими значениями корреляции 
Пирсона (Durak 2018; Meena et al. 2021).

Обнаружена также значимая отрицательная 
корреляция между зависимостью от смартфо-
на и мотивацией достижения (Ran 2022).

Для школьников и студентов достижения 
происходят (и регулярно фиксируются) в такой 
превалирующей у них сфере деятельности, как 
учеба. Была выявлена отрицательная корреляция 
между зависимостью от смартфонов предста-
вителей поколения Z и уровнем их академических 
достижений, поэтому авторы приходят к выво-
ду, что для повышения успеваемости учащихся 
следует избавить их от зависимости от смарт-
фонов (Samaha, Hawi 2016; Yalçin et al. 2020), тем 
более, что по мере увеличения продолжитель-
ности использования смартфона уровень за-
висимости от смартфона увеличивался (Yildirim, 
Tuncay 2020).

Главная цель метаанализа, проведенного  
О. Дж. Санди (O. J. Sunday) с соавторами, за-
ключалась в том, чтобы всесторонне обобщить 
существующие исследования для изучения 
влияния зависимости от смартфона на обучение. 
Авторы включили в анализ 44 исследования,  
в результате чего суммарный размер выборки 
составил N = 147 943 студентов колледжей  
из 16 стран. Результаты показали, что зависи-
мость от смартфонов негативно влияет на об-
учение учащихся и общую успеваемость  
(r = –0,12, p< 0,001) (Sunday et al. 2021).

Приведенные данные о связях зависимости 
от смартфона с локусом контроля и мотиваци-
ей достижения получены зарубежными иссле-
дователями. Представляется актуальным вопрос: 
имеют ли место установленные важные связи 
зависимости от смартфонов у белорусов?

Зависимость женщин от смартфонов в сред-
нем выше, чем у мужчин, и ряд связей зависи-
мости женщин от смартфонов отличаются от 
аналогичных связей у мужчин (Шейнов 2020; 
2021а; 2021b; Шейнов, Девицын 2021а; 2021c). 
Но кроме половых различий представляет ин-
терес возможная связь зависимость от смарт-
фонов с признаками социального пола —  
феминностью и маскулинностью.

В соответствии с вышесказанным, цель дан-
ного исследования состоит в том, чтобы выявить 
возможные связи зависимости от смартфонов 
их активных пользователей с экстернальностью, 
мотивацией избегания неудач и компонентами 
психологического пола.



Взаимосвязи зависимости от смартфона с социальным полом...

104 https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2022-5-1-101-113

Гипотезами исследования являются предпо-
ложения о наличии связей зависимости бело-
русских студентов от смартфонов: 1) с экстер-
нальностью и мотивацией избегания неудач;  
2) с феминностью и маскулинностью; 3) с вза-
имоотношениями с родителями.

Методика исследования
Участники исследования и сбор данных. В ис-

следовании приняли участие 506 испытуемых — 

студентов, их преподавателей и родителей 
(M = 18,45 лет, SD = 2,4), в том числе 261 (51%) 
женщин и 245 (49%) мужчин (табл. 1). Часть 
данных получена при тестировании студенческих 
групп в аудитории, другая — через социальные 
сети в разных регионах Республики Беларусь. 
Студенты представляли различные специаль-
ности: экономические, химические, педагоги-
ческие, культурология, информатика, лесохо-
зяйственное дело, спасатели (МЧС) и др.

Табл. 1. Статистики возраста групп испытуемых

Выборки Общая Девушки Юноши

Допустимо 506 261 245

Среднее значение 18,45 18,21 18,70

Медиана 18,00 18,00 18,00

Мода 18 18 18

Стандартная отклонения 2,369 0,886 3,264

Дисперсия 5,610 0,785 10,654

Асимметрия 17,143 0,369 13,393

Эксцесс 350,849 0,075 198,419

Диапазон 51 5 50

Минимум 16 16 17

Максимум 67 21 67

Table 1. Age statistics of the groups of subjects

Samples Total Female Male

Acceptable 506 261 245

Average value 18.45 18.21 18.70

Median 18.00 18.00 18.00

Fashion 18 18 18

Standard deviation 2.369 0.886 3.264

Variance 5.610 0.785 10.654

Asymmetry 17.143 0.369 13.393

Excess 350.849 0.075 198.419

Range 51 5 50

Minimum 16 16 17

Maximum 67 21 67
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Использованные методики. Зависимость 
от смартфона диагностировалась состоящей 
из 16 вопросов короткой версией «Шкалы за-
висимости от смартфона» САС-16 (Шейнов 
2021b), надежность и валидность которой до-
казаны (Шейнов 2020).

Для изучения социального пола была ис-
пользована известная методика С. Бем (Вопро-
сник Сандры Бем… 2003).

Оценка экстернальности проводилась  
с помощью тест-опросника субъективной ло-
кализации контроля, являющегося модифика-
цией шкалы I-E Дж. Роттера (Пантилеев, Столин 
1988).

Использован тест-опросник А. Мехрабиана 
на определение мотивации достижения (Гребень 
2010).

Зависимость от социальных сетей оцени-
валась с помощью надежного и валидного опрос-
ника ЗСС-15 (Шейнов, Девицын 2021c), вклю-
чающего 15 вопросов.

Испытуемым были также заданы дополни-
тельные вопросы об их отношениях с родите-
лями:

Как часто Вас в детстве хвалили/ругали?
Возможные ответы: 1 — часто, 2 — иногда, 3 — 

никогда.
Ваши отношения с отцом и с матерью.
Возможные ответы 1 — отличные, 2 — хоро-

шие, 3 — плохие.
Статистический анализ производился с по-

мощью пакета SPSS-22. Принят уровень стати-
стической значимости результатов p ≤ 0,05.

Результаты и их обсуждение
Для выбора используемых в данном иссле-

довании статистических методов — параметри-
ческих или непараметрических — все выборки 
были проверены с помощью критерия Колмо-
горова — Смирнова на их соответствие нор-
мальному распределению. Оказалось, что при 
принятом уровне значимости p = 0,05 эмпири-
ческое распределение рассматриваемых пере-
менных существенно отличается от нормаль-
ного.

Поэтому для выявления возможных связей 
между переменными вычисления корреляций 
были произведены по непараметрическому 
критерию Кендалла, а для сравнения — и по 
параметрическому критерию Пирсона.

Последнее связано с тем, что практически 
все зарубежные результаты по связям изучаемых 
нами переменных получены с посредством 
корреляций Пирсона, поэтому для сопоставле-
ния полученных результатов нам нужно иметь 

соответствующие корреляции по данному кри-
терию. Вместе с тем некоторые переменные 
имеют распределение, близкое к нормальному, 
поэтому корреляции Пирсона также дадут опре-
деленную информацию, тем более что непара-
метрические критерии показывают несколько 
заниженную силу связей, в связи с чем сопо-
ставление с корреляциями Пирсона может дать 
представление о реальной силе связей.

Результаты проведенного корреляционного 
анализа возможных связей зависимости женщин 
и мужчин от смартфона представлены в ниже- 
следующих таблицах.

Таблица 2 показывает, что: 1) корреляции 
Кендалла и Пирсона указывают на одни и те же 
связи зависимости от смартфона, фиксируя 
разную силу этих связей; 2) зависимость  
от смартфона положительно связана с эктер-
нальностью и отрицательно — с мотивацией 
достижения (то есть положительно — с моти-
вацией избегания неудач).

Наличие данных связей подтверждаются  
и у женщин, и у мужчин (табл. 3). При этом  
в женской выборке связи зависимостей выра-
жены, иначе, чем в мужской.

Положительная связь зависимости от смарт-
фона с экстернальностью представляется есте-
ственной и вполне ожидаемой. Поскольку для 
экстерналов (с их внешним локусом контроля) 
характерно приписывание ответственности  
за свои поступки влиянию других людей (при 
этом они легко заводят знакомства и зависят 
от чужого мнения), то смартфон служит желан-
ной для них находкой, позволяющей реализовать 
эти свои предпочтения. А это и приводит  
к усилению зависимости от смартфона. В данном 
случае наблюдается стремление «уйти в смарт-
фон», вместо того чтобы самостоятельно решать 
свои жизненные проблемы и самостоятельно 
добиваться чего-то в жизни.

Обычно пользователи, зависимые от смарт-
фона, проводят в нем ежедневно много часов, 
тем самым уменьшая свои возможности до-
стижения успеха. То есть отрицательная связь 
между зависимостью от смартфона и мотива-
цией достижения взаимна.

Отрицательная связь между зависимостью 
от смартфона и мотивацией достижения и по-
ложительная — с внешним локусом контроля 
свидетельствуют об одном и том же, тем самым 
каждая из этих связей подтверждает другую 
связь.

Наличие корреляции между переменными 
само по себе не устанавливает, какая переменная 
является предиктором для другой переменной. 
Однако в данном случае речь идет об уже  



Взаимосвязи зависимости от смартфона с социальным полом...

106 https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2022-5-1-101-113

Табл. 2. Связи зависимости от смартфона с экстернальностью и мотивацией достижения (N = 506)

Корреляция Кендалла Пирсона

Значения Коэффициент Значимость Коэффициент Значимость

Экстернальность 0,162** 0,000 0,246** 0,000

Мотивация достижений –0,263** 0,000 –0,389** 0,000

Примечание: ** — p ≤ 0,01.

Table 2. Relationship between smartphone addiction, externality and achievement motivation (N = 506)

Correlation Kendall Pearson

Values Coefficient Significance Coefficient Significance

Externality 0.162** 0.000 0.246** 0.000

Achievement motivation –0.263** 0.000 –0.389** 0.000

Note: **—p ≤ 0.01.

Табл. 3. Связи зависимости от смартфона с экстернальностью и мотивацией достижения у женщин и мужчин

Выборки  Корреляция Экстернальность Мотивация достижения

Женщины 
N = 261

R 0,192** –0,210**

p 0,000 0,000

Мужчины 
N = 245

R 0,143** –0,302**

p 0,002 0,000

Примечание: ** — p ≤ 0,01.

Table 3. Relationship between smartphone addiction, externality and achievement motivation in women and men

Samples  Correlation Externality Motivation  
of achievement

Female 
N = 261

R 0.192** –0.210**

p 0.000 0.000

Male 
N = 245

R 0.143** –0.302**

p 0.002 0.000

Note: **—p ≤ 0.01.

сформировавшихся свойствах личности —  
внешнем локусе контроля и мотивации достиже-
ния — и о приобретенном в последнее время — 
зависимости от смартфона. Понятно, что первые 
два являются предикторами зависимости  
от смартфона, а не наоборот.

Выявленные связи зависимости от смартфо-
на (положительные — с экстернальностью  
и отрицательные — с мотивацией к достижени-
ям) взаимно «поддерживают» друг друга,  

свидетельствуя о существенности установлен-
ных связей.

Кроме того, эти связи соответствуют зару-
бежным результатам о положительной связи 
зависимости от смартфона с внешним локусом 
контроля, причем также с невысокими значе-
ниями корреляции (Durak 2018; Meena et al. 2021) 
и наличии значимой отрицательная корреляция 
между зависимостью от смартфона и мотива-
цией достижения (Ran 2022).
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Отметим, что отрицательная корреляция 
между зависимостью от смартфона и мотива-
цией достижения означает ее положительную 
связь с мотивацией избегания неудачи.

Таким образом, первая гипотеза исследова-
ния полностью подтвердилась.

Из таблицы 4 следует, что: 1) корреляции 
Кендалла и Пирсона указывают на одни и те же 
связи зависимости от смартфона, фиксируя 
лишь разную силу этих связей; 2) зависимость 
от смартфона положительно связана с зависи-
мостью от социальных сетей, с феминностью  
и «гендерной разностью» (феминность минус 
маскулинность) и отрицательно связана с ма-
скулинностью и «гендерной суммой» (сумма 
показателей маскулинности и феминности). 
Гендерная разность тем больше, чем больше 
феминность, поэтому их связи с зависимостью 
от смартфона одинаково направлены. Анало-
гичная ситуация у маскулинности и гендерной 
суммы.

Для установления того, какая переменная  
из связанных друг с другом переменных явля-
ется предиктором для другой, отметим, что  
в данном случае речь идет с одной стороны  
о глубинном свойстве личности — о социальном 
поле, с другой — о приобретенном в последнее 
время — зависимости от смартфона. Понятно, 
что социальный пол является предиктором  
зависимости от смартфона, а не наоборот.

Поэтому можно утверждать, что результаты 
таблицы 4 свидетельствуют, что у пользователей 
смартфона, у которых в структуре социального 
пола более выражены феминность и «гендерная 
разность», может сильнее проявляться зависи-
мость от смартфона. В то же время пользовате-
ли, у которых сильнее выражены маскулинность 
и «гендерная сумма», более устойчивы к зави-
симости от смартфона.

Таким образом, известный факт большей 
зависимости от смартфона женщин можно  

Табл. 4. Связи зависимости от смартфона с зависимостью от социальных сетей и социальным полом (N = 506)

Корреляция Кендалла Пирсона

Значения Коэффициент Значимость Коэффициент Значимость

Зависимость 
 от социальных сетей 0,493** 0,000 0,659** 0,000

Феминность 0,064* 0,043 0,099* 0,027

Маскулинность –0,141** 0,000 –0,213** 0,000

«Гендерная сумма» –0,074* 0,018 –0,101* 0,023

«Гендерная разность» 0,138** 0,000 0,222** 0,000

Примечание: * — p ≤ 0,05, ** — p ≤ 0,01.

Table 4. Relationship between smartphone addiction, social media addiction and social gender (N =506)

Correlation Kendall Pearson

Values Coefficient Significance Coefficient Significance

Dependence on social 
networks 0.493** 0.000 0.659** 0.000

Femininity 0.064* 0.043 0.099* 0.027

Masculinity –0.141** 0.000 –0.213** 0.000

“Gender Sum” –0.074* 0.018 –0.101* 0.023

“Gender difference” 0.138** 0.000 0.222** 0.000

Note: *—p ≤ 0.05, **—p ≤ 0.01.
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объяснить тем, что у женщин в значительно 
большей степени представлена феминность.

Переменная «гендерная сумма», показыва-
ющая общее количество маскулинных и фемин-
ных качеств, была введена ранее (Шейнов 2016), 
причем было установлено, что «гендерная сум-
ма» примерно в равной степени с маскулинно-
стью оказывает положительное влияние на все 
компоненты уверенности — уверенность в себе, 
инициативу в социальных контактах, социальную 
смелость.

Таблица 4 показывает, что «гендерная сумма» 
также проявляет связь с зависимостью от смарт-
фона, аналогичную маскулинности.

Таким образом, вторая гипотеза исследова-
ния также нашла свое подтверждение.

Отметим, что зависимость от смартфона  
у женщин выше, чем у мужчин (при уровне зна-
чимости различия p = 0,000). Средние значение 
зависимости от смартфона у мужчин равно 15,92, 
в то время как у женщин — 19,30. Этот факт 
соответствует результатам проведенных ранее 
исследований (Шейнов 2020; 2021a; 2021b).

Связи зависимости от смартфона с зависи-
мостью от социальных сетей также подтверж-

дают полученные ранее результаты (Шейнов 
2020; 2021а; 2021b), а выявленные связи зависи-
мости от смартфона с психологическим полом 
являются новыми для отечественных и зару-
бежных исследований.

Анализ полученных в процессе настоящего 
исследования данных о компонентах социаль-
ного пола юношей и девушек приводит к любо-
пытным выводам. Изучение социального пола 
проведено нами с помощью формулы, предло-
женной С. Бэм: IS = (F/20 – М/20) * 2,322, где  
IS — индекс социального пола, F — показатель 
по шкале феминности, М — показатель по шка-
ле маскулинности. В результате индивидуаль-
ного расчета каждый испытуемый, согласно 
формуле С. Бэм, он может быть отнесен к одной  
из 5 категорий. Показатель IS от –1 до +1 вклю-
чительно свидетельствует об андрогинности,  
IS меньшие –1 — о маскулинности, IS большие  
+1 — о феминности. Значения IS, меньшие –2,025 
(большие +2,025) указывают, соответственно,  
на ярко выраженную маскулинность (феминность).

Результаты анализа наличия маскулинности 
и феминности у юношей и девушек представ-
лены в таблицах 5 и 6.

Табл. 5. Средние значения показателей маскулинности и феминности у юношей и девушек

Выборка Маскулинность Феминнность

Мужчины 13,9 12,1

Женщины 12,99 14,65

Table 5. Average values of masculinity and femininity in men and women

Sample Masculinity Femininity

Men 13.9 12.1

Women 12.99 14.65

Табл. 6. Доля маскулинных, феминных и андрогинных студентов, %

Выборка Маскулинные
Ярко 

выраженная 
маскулинность

Феминные
Ярко 

выраженная 
феминность

Андрогинные

Мужчины 7,8 0,4 2 2 87,8

Женщины 1,5 0,4 5 2,7 90,4

Table 6. Share of masculine, feminine and androgynous students, %

Sample Masculine Pronounced 
masculinity Feminine Pronounced 

femininity Androgynous

Men 7.8 0.4 2 2 87.8

Women 1.5 0.4 5 2.7 90.4
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Из таблицы 5 видно, что среднее значение 
показателя маскулинности выше у юношей,  
а феминости — выше у девушек. В то же время 
средний показатель феминости у девушек выше, 
чем показатель маскулинности у юношей,  
а средний показатель маскулинности у девушек 
выше, чем средний показатель феминности  
у юношей. Это может свидетельствовать о том, 
что наблюдается некоторый рост феминности 
среди молодежи. То есть продолжается тенден-
ция, отмеченная в исследовании, проведенном 
в 2016 году (Шейнов 2017).

Сопоставление полученных данных, полу-
ченных в 2016 г., с представленными в таблице 6 
свидетельствует о том, что в последние годы  
у представителей обоих полов наблюдается 
снижение маскулинности и феминности и вслед-
ствие этого рост среди современных юношей  
и девушек количества андрогинных личностей. 
При этом последние представляют подавляющее 
большинство — 87,7% юношей и 90,4% девушек.

Доля маскулинных юношей (7,8%) в 5 раз 
больше доли маскулинных девушек (1,5%). Доля 
же феминных юношей (2%) лишь в 2,5 раза 
меньше доли феминных девушек (5%). Доля ярко 
выраженной маскулинности у обеих полов оди-
наковая, феминности 1,3 раза выше у девушек. 
В то же время доля андрогинности практически 
одинакова как в выборке среди юношей, так  

и девушек. Представленные результаты под-
держивают и развивают полученные нами ранее 
(Шейнов 2017) выводы.

Андрогинизация юношей и девушек прояв-
ляется также и в том, что доля андрогинных 
юношей в 10 раз превышает сумму доли маску-
линных юношей, а андрогинных девушек сумму 
доли феминных почти в 12 раз.

По сравнению с аналогичным исследованием, 
проведенным в 2016 г. (Шейнов 2017), количество 
маскулинных юношей среди студентов за по-
следние 6 лет уменьшилось почти в 4 раза (31,2% 
в 2016 г. и 8,2% в 2022 г.). Количество феминных 
девушек уменьшилось в 8 раз (с 63,7% до 7,7%). 
Количество андрогинных юношей выросло  
в 2 раза (с 39,1% до 87,7%), девушек в 3 раза  
(с 28,3% до 90,4%).

Таким образом, можно сделать вывод, что 
процесс андрогинизации в наши дни ускоряет-
ся. Причем не только за счет сокращения ма-
скулинности юношей и феминности девушек, 
но также и за счет снижения феминности  
у юношей и маскулинности у девушек. Таблица 6 
показывает, что доля ярко выраженной маску-
линности у юношей и ярко выраженной феми-
ности у девушек крайне мала.

Таблица 7 показывает связи зависимости  
от смартфона с взаимоотношениями в семье.

Табл. 7. Связи зависимости от смартфона с взаимоотношениями в семье (N = 506)

Корреляция Кендалла Пирсона

Значения Коэффициент Значимость Коэффициент Значимость

Хвалили 0,042 0,251 0,038 0,399

Ругали –0,078* 0,029 –0,094* 0,035

Отношения с отцом 0,083* 0,023 0,065 0,145

Отношения с матерью 0,120** 0,001 0,141** 0,002

Примечание: * — p ≤ 0,05, ** — p ≤ 0,01.

Table 7. Relationship between smartphone addiction and family relationships (N = 506)

Correlation Kendall Pearson

Values Coefficient Significance Values Coefficient

Praised 0.042 0.251 0.038 0.399

Scolded –0.078* 0.029 –0.094* 0.035

Relationship with father 0.083* 0.023 0.065 0.145

Relationship with mother 0.120** 0.001 0.141** 0.002

Note: *—p ≤ 0.05, **—p ≤ 0.01.
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Как видим из таблицы 7, зависимость  
от смартфона положительно связана с отноше-
ниями с отцом и матерью и отрицательно —  
с тем, как часто ругали респондента в детстве. 
В то же время статистически незначима связь 
зависимости молодежи от смартфона с тем, как 
часто их в детстве хвалили.

Связь отношения с отцом мы признаем ста-
тистически значимой, поскольку она значима 
по непараметрическому критерию Кендалла, 
что является ключевым фактом ввиду несоот-
ветствия распределения этой переменной нор-
мальному закону распределения.

Отрицательная связь зависимости от смарт-
фона у молодых людей с тем, как часто их  
в детстве ругали, означает, что чем меньше ро-
дители ругали будущих пользователей смарт-
фонов в их детстве, тем меньшая у них впоследствии 
возникала зависимость от смартфона. То есть 
подобный метод воспитания в части предотвра-
щения зависимости от смартфона дал положи-
тельный результат.

Выявленная положительная связь зависимо-
сти от смартфона у молодежи с отношением  
с отцом и матерью может свидетельствовать  
о том, что отношения в семье могут повлиять  
на зависимость от смартфона. В силу градации 
возможных ответов испытуемых (1 — отличные, 
2 — хорошие, 3 — плохие), положительная связь 
указывает на то, что чем хуже отношения с роди-
телями, тем сильнее зависимость от смартфона.

Таким образом, и третья гипотеза исследования 
полностью подтвердилась.

Выводы
Зависимость от смартфона положительно 

связана с эктернальностью и мотивацией из-
бегания неудач. Эти связи соответствуют ана-
логичным зарубежным результатам.

Зависимость от смартфона положительно 
связана с зависимостью от социальных сетей,  
с феминностью и гендерной разностью и от-
рицательно связана с маскулинностью и «ген-
дерной суммой».

У пользователей смартфона, у которых  
в структуре социального пола выражены фемин-
ность и «гендерная разность», может сильнее 
проявляться зависимость от смартфона, а поль-
зователи, у которых сильнее выражены маску-
линность и «гендерная сумма», более устойчи-
вы к зависимости от смартфона. Факт большей 
зависимости от смартфона женщин можно 
объяснить тем, что у женщин в значительно 
большей степени представлена феминность.

Установленные связи зависимости от смарт-
фона с психологическим полом являются новыми 
для отечественных и зарубежных исследований.

Взаимоотношения в семье влияют на зависи-
мость от смартфона: чем хуже отношения с роди-
телями, тем сильнее зависимость от смартфона.

Полученные данные свидетельствуют об уско-
рении процесса андрогинизации молодежи.

Практическим результатом проведенного ис-
следования является рекомендация для педагоги-
ческих работников в процессе их воспитательной 
деятельности с обучаемыми обращать их внимание 
на серьезные отрицательные последствия зависи-
мости от смартфонов, объяснять преимущества 
непосредственного общения.
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