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Аннотация. Социальные сети занимают все больше и больше места в повседневной 

жизни современных людей, став неотъемлемой частью нашего существования. При этом их 
роль постоянно растет вместе со стремительным увеличением количества их активных поль-
зователей. Поскольку онлайн-взаимодействие для многих стало более используемым, чем 
личное общение, социальные сети начали серьезно влиять на образ жизни, общение, интере-
сы и психологию людей. Пользование социальными сетями распространяется в геометриче-
ской прогрессии и охватило более трети населения мира, поэтому исследователи разных 
стран активно изучают социальные сети. Накоплен значительный эмпирический материал, 
требующий обобщения и осмысления, что и стало целью данного обзора. Обнаружены по-
ложительные связи зависимости от социальных сетей с депрессией, тревожностью, стрессом, 
нейротизмом, эмоциональными проблемами, низкой самооценкой, кибервиктимизацией, 
проблемами физического здоровья, психическими расстройствами, одиночеством, прокрас-
тинацией, 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, производительностью труда и привержен-
ностью организации ее работников, социальным капиталом, возрастом. Основной причиной 
зависимости от социальных сетей является потребность в общении, и женщины в целом ак-
тивнее мужчин участвуют в социальных сетях. В обзоре приведены лишь те связи зависимо-
сти от социальных сетей, которые установлены в ряде исследований, проведенных в разных 
странах. Представленные результаты получены за рубежом с помощью иноязычных опрос-
ников, определяющих зависимость от социальных сетей. Отсутствие подобного надежного и 
валидного инструмента у русскоязычных психологов стало серьезным фактором, сдержива-
ющим проведение аналогичных отечественных исследований. Автором разработан такой 
надежный и валидный опросник зависимости от социальных сетей. 

Ключевые слова: социальные сети, зависимость от социальных сетей, психоло-
гические характеристики личности, аналитический обзор исследований 
 
 

Введение 

Социальные сети занимают все больше места в повседневной жизни со-
временных людей. Поскольку онлайн-взаимодействие для многих стало более 
распространенным, чем личное общение, социальные сети начали серьезно 
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влиять на образ жизни, общение, язык, интересы и психологию людей. Исполь-
зование социальных сетей растет в геометрической прогрессии и охватило бо-
лее трети населения мира. Фактически статистика социальных сетей сообщает 
о среднем ежегодном увеличении общего числа пользователей на 10 %. Наибо-
лее сильно увлечение социальными сетями захватило молодежь. 

Все это пробудило интерес исследователей к изучению данного явле-
ния и его влияния на все аспекты жизни пользователей, в том числе психо-
логические и социальные. Кратко охарактеризуем результаты, полученные к 
настоящему времени в психологических исследованиях в русскоязычном со-
циуме. Остановимся лишь на тех исследованиях, в которых изучались пси-
хологические аспекты вовлеченности, приверженности и/или зависимости 
от социальных сетей, не затрагивая более широкие проблемы зависимости 
от интернета или компьютерных игр, анализу которых посвящены другие 
работы (Зарецкая, 2017; Кочетков, 2020; Татарко и др., 2019; Шейнов и др., 
2020; Цифровое общество.., 2019). 

Установлено, что при длительном пребывании в социальных сетях про- 
исходит, конструирование в виртуальной реальности «новой личности» и 
замещение реальной жизнедеятельности − виртуальной, что может иметь 
негативные психологические последствия, в частности при столкновении 
завсегдатаев Сети с реальностью (Дрепа, 2010). 

В частности, в социальных сетях трансформировалось понятие «друж-
ба», приобретя в виртуальном пространстве другое значение, нежели в ре-
альной жизни (Милова, 2012). «Виртуальная дружба, с точки зрения детей, 
характеризуется отсутствием, нехваткой либо негативной инверсией (из до-
верия – в недоверие, из безопасности – в небезопасность) данных компонен-
тов в виртуальной дружбе. При этом каждый второй подросток имеет вирту-
ального друга, с которым делится переживаниями по поводу отношений с ро-
дителями (35 %), друзьями и учителями (51–53 %), возлюбленными (47 %)» 
(Солдатова, Теславская, 2018. C. 12). 

Сверхактивные пользователи социальных сетей оправдывают себя 
ссылками на массовость этого явления («все сидят в Интернете»), у некото-
рых при этом формируются фантазии о собственном могуществе (Серый, 
Паршинцева, 2016).  

Ю.Д. Бабаева с соавт. выделяют ряд положительных сторон коммуни-
каций в социальных сетях. Для многих подростков важной является воз-
можность приобщиться к своей референтной группе, иногда даже скрыться 
и раствориться в ней, разделив групповые ценности и почувствовав себя бо-
лее защищенным. Такое самоутверждение в Сети можно рассматривать как 
своеобразный психологический тренинг, направленный на преодоление ком- 
муникативного дефицита и расширение круга общения, что для многих под-
ростков является проблемой (Бабаева и др., 2019).  

Этому способствует то, что коммуникация в социальных сетях харак-
теризуется отсутствием барьеров в общении, мозаичностью и разорванно-
стью коммуникации, своеобразным этикетом в общении и собственным спе-
цифичным языком. Вероятно, многие подростки при этом переживают по-
груженность в некую активность, чувство удовольствия, теряя при этом 
ощущение времени и контроль над ситуацией (Гулевич, 2008). Однако при 
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этом дети сталкиваются с опасными материалами, участвуя, казалось бы, 
в «безобидных» сессиях в социальных сетях. Просмотр таких материалов 
(сознательный или непроизвольный) отрицательно сказывается на детской 
психике и поведении (Годик, 2011). Так, зависимость от социальных сетей 
связана с депрессией и тревогой. При этом наиболее зависимые и активные 
пользователи социальных сетей имеют склонность быстрее вырабатывать у 
себя симптомы депрессии и тревоги (Розанов, Рахимкулова, 2017).  

Российские ученые приступили к изучению зависимости от социаль-
ных сетей значительно позже своих зарубежных коллег, поэтому именно по-
следние получили больше результатов, с которыми полезно ознакомиться 
отечественным исследователям данной проблемы. 

Обратимся к этим результатам. Отметим, что приводим лишь те связи 
зависимости от социальных сетей с социально-демографическими, психоло-
гическими, социальными и другими характеристиками, которые установле-
ны в ряде исследований, проведенных авторами в разных странах. 

Зависимость от социальных сетей  
и социально#демографические характеристики 

Одни исследования показывают, что возраст и пол связан с зависимо-
стью от социальных сетей, другие – отрицают это, третьи – приходят к не-
определенным выводам. Начнем с первых. 

Регрессионный анализ, проведенный в работе S.L. Dailey, K. Howard и 
S.M.P. Roming, показал, что возраст и пол влияют на зависимость от социаль-
ных сетей (Dailey et al., 2020). C.S. Andreassen, S. Pallesen и M.D. Griffiths уточ-
нили этот вывод, утверждая, что возраст обратно пропорционален интенсивно-
сти использования социальных сетей, при этом мужчины в значительной сте-
пени тяготеют к видеоиграм, а женщины – к социальным сетям (Andreassen 
et al., 2017). I.S. Abbasi установлено, что возраст отрицательно связан с зависи-
мостью от социальных сетей (Abbasi, 2019). В представленной D. Blackwell  
с соавт. модели иерархической регрессии более молодой возраст предсказыва-
ет использование социальных сетей (Blackwell et al., 2017).  

Некоторые исследования указывают на то, что девочки-подростки и 
женщины в целом в большей степени подвержены зависимости от социальных 
сетей (Rumpf et al., 2014; Chung et al., 2019) и только у них депрессия и тревога 
опосредована проблемным использованием социальных сетей (Oberst et al., 
2017). Однако в турецкой выборке мужчины оказались значительно более 
склонны к зависимости от использования Facebook (Çam, Isbulan, 2012). 

В отличие от представленных выше исследований, предложенный  
V. Benson, C. Hand и R. Hartshorne анализ британской выборки не показыва-
ет различий зависимости от социальных сетей по возрасту или полу (Benson 
et al., 2019). Данные исследования O. Afacan и N. Ozbek, полученные ими от 
596 учащихся трех средних школ с разным уровнем академической успевае-
мости в Киршехире (Турция), привели авторов к выводу, что с точки зрения 
гендерной переменной существенной разницы зависимости от социальных 
сетей ими не обнаружено (Afacan, 2019). 

Показано, что риск зависимости от социальной сети Facebook выше, 
если человек испытывает одиночество (Al Mamun, Griffiths, 2019). Положи-
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тельная взаимосвязь между уровнем зависимости от социальных сетей и 
уровнем одиночества имеет место и у учащихся (Baltaci, 2019). Более того, 
оказалось, что одиночество (а также депрессия) являются наиболее важными 
предикторами зависимости от социальных сетей (Dalvi-Esfahani et al., 2019). 
Одиночество положительно связано как с увлечением социальными сетями, 
так и с видеоиграми (Andreassen et al., 2017). 

Компульсивное использование социальных сетей сказывается на соци-
альной, психологической, профессиональной и личной жизни их активных 
пользователей. Наличие в Интернете романтических альтернатив, замаски-
рованных под «друзей», создает благоприятную среду, которая может спо-
собствовать эмоциональному и/или сексуальному роману. Взаимодействие в 
Сети с виртуальными друзьями поглощает внимание пользователей и отвле-
кает их от проведения времени со своими близкими, что приводит к небла-
гоприятным результатам в отношениях с ними. В исследовании I.S. Abbasi 
на выборке из 365 партнеров (242 женщины, 123 мужчины) показано, что за- 
висимость от социальных сетей предсказывает поведение, связанное с не-
верностью, но возраст смягчает эти отношения (Abbasi, 2019). 

Зависимость от социальных сетей,  
здоровье и психологические проблемы 

В статье N.N.R. Masthi, S. Pruthvi и M.S. Phaneendra представлено иссле-
дование, проведенное ими в пяти частных и пяти государственных средних 
школах разных районов г. Бангалор (Индия). Испытуемыми были 1870 учени-
ков 8-х, 9-х и 10-х классов (в возрасте от 12 до 16 лет), отобранные путем про-
стой случайной выборки. Распространенность зависимости от социальных се-
тей среди респондентов составила 36,9 %, что поровну распределялось среди 
частных и государственных школ. Наиболее частыми выявленными проблема-
ми со здоровьем были напряжение и усталость глаз (38,4 %), гнев (25,5 %) и 
нарушение сна (26,1 %). Привычка к курению, алкоголю и табаку, употребле-
ние нездоровой пищи, тревога оказались значительными факторами риска за-
висимости от социальных сетей (Masthi et al., 2018).  

В исследовании M.A. Al Mamun и M.D. Griffiths изучались взаимосвя-
зи между одной конкретной формой зависимости от социальных сетей − за-
висимости от Facebook − и ее предикторами. В нем приняли участие 300 сту- 
дентов из Университета Дакки (Бангладеш). Выявлено, что риск зависимо-
сти от Facebook увеличивается, когда пользователь меньше занимается фи-
зической активностью, не соблюдает оптимальную продолжительность сна 
(больше или меньше рекомендуемых 6–8 часов), проводит значительное 
время в Facebook (≥5 часов в день) и имеет симптомы депрессии. Авторы 
делают вывод о том, что риск зависимости от Facebook является серьезной 
проблемой для студентов (Al Mamun, Griffiths, 2019). 

Постоянная переписка с кем-либо из Сети и желание дождаться ответа – 
одна из причин нарушений сна у детей и подростков − проблемы, чреватой 
нарушениями физического и психического здоровья (Dewi et al., 2018). Под-
тверждено, что зависимость от Facebook приводит к бессоннице (Shensa et 
al., 2017). Данные, собранные у активных пользователей социальных сетей, 
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работающих в известных IT-компаниях в Индии, выявили недостаток сна, 
боль в спине и напряжение глаз (Priyadarshini et al., 2020).  

В последние годы многие исследовательские усилия были сосредото-
чены на изучении потенциальной связи между социальными сетями и про-
блемами психического и психологического здоровья. 

В работе K.L. Chung с соавт. изучалась взаимосвязь между личност-
ными чертами Темной триады (психопатия, нарциссизм, макиавеллизм), им-
пульсивностью и зависимостью от социальных сетей. Корреляционный ана-
лиз показал, что с зависимостью от социальных сетей положительно связа-
ны среднее ежедневное экранное время и психопатия. Установлено, что 
женский пол, проведение большего количества времени в социальных сетях 
и более высокие баллы по шкале психопатии связаны с более высоким уров-
нем зависимости. Помимо положительной корреляции с количеством поль-
зователей приложений социальных сетей, импульсивность не была связана 
ни с одной из рассмотренных переменных (Chung et al., 2019).  

Авторы из Британии Z. Hussain и M.D. Griffiths на основании анализа 
100 исследований зависимости от социальных сетей, опубликованных с 2014 г., 
пришли к выводу, что «выглядят вполне надежными доказательства того, 
что подростки, имеющие те или иные психологические проблемы, тратят на 
социальные сети значительно больше времени, чем их сверстники, не имеющие 
психологических проблем» (Hussain, Griffiths, 2018. C. 686). 

В статье Y.J. Xuan и M.A.C. Amat проведен метаанализ статей, опубли-
кованных в период с 2010 по 2020 г. и индексированных в Scopus и Science 
Direct. После проведения оценки качества были отобраны одиннадцать ис-
следований, их результаты систематизированы и проанализированы в нарра-
тивном синтезе. Результат: зависимость от социальных сетей опосредствует 
появление проблем с психическим здоровьем (Xuan, Amat, 2020). В иссле-
довании C.S. Andreassen, S. Pallesen и M.D. Griffiths 23 533 взрослых в воз-
расте от 16 до 88 лет (средний возраст 35,8 лет) приняли участие в кросс-
секционном онлайн-опросе. Выявлены значительные положительные корре-
ляции между зависимостью от социальных сетей и симптомами психических 
расстройств. Переменные психического здоровья объяснили от 7 до 15 % 
дисперсии (Andreassen et al., 2017). B.A. Primack и соавт. оценили влияние 
количества использованных платформ социальных сетей на психическое 
здоровье. По сравнению с теми, кто использовал 0–2 платформы социальных 
сетей, участники, которые использовали платформы 7–11 социальных сетей, 
имели значительно более высокое повышение уровня депрессии и тревоги. 
Все связи были линейными (p < 0,001) и устойчивыми при всех анализах 
чувствительности (Primack et al., 2017).  

J. Brailovskaia и J. Margraf в проведенном в Германии исследовании 
обнаружили, что зависимость от Facebook коррелирует с нарушениями пси-
хического здоровья (депрессия, тревожность и симптомы стресса), а также и 
с нарциссизмом личности (Brailovskaia, Margraf, 2017). 

В исследовании L.Y. Lin с соавт. оценивалась возможная связь между 
использованием социальных сетей и депрессией в репрезентативной на на- 
циональном уровне (США) выборке 1787 респондентов в возрасте от 19 до 
32 лет. Участников выбирали путем случайного набора по адресам прожи-
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вания. Выборка включала 50,3 % женщин, 57,5 % белых. По сравнению с 
участниками из самого низкого квартиля общего времени, затрачиваемого 
на социальные сети, участники из самого высокого квартиля имели значи-
тельно повышенные шансы депрессии. По сравнению с теми, кто находится 
в самом низком квартиле, у лиц из наивысшего квартиля посещений сайтов 
социальных сетей в неделю и у лиц с более высоким глобальным показате-
лем частоты значительно увеличиваются шансы депрессии. Все связи между 
независимыми переменными и депрессией были сильными и линейными. 
Выводы: использование социальных сетей в значительной степени связано с 
усилением депрессии (Lin et al., 2016).  

При изучении взаимосвязи между зависимостью от социальных сетей 
и депрессией среди студентов университетов в Афганистане R. Haand и  
Z. Shuwang использовали стратифицированную случайную выборку, состав-
ленную из 384 студентов трех университетов. Полученные данные показали, 
что зависимость от социальных сетей имеет положительную корреляцию с 
депрессией, причем депрессия в значительной степени предсказывает зави-
симость от социальных сетей (Haand, Shuwang, 2020).  

В исследовании M.A. Al Mamun и M.D. Griffiths изучались взаимосвя-
зи между одной конкретной формой зависимости от социальных сетей − за-
висимостью от Facebook и ее предикторами. В исследовании приняли уча-
стие 300 студентов из Университета Дакки (Бангладеш). Среди прочих фак-
тов установлено, что риск зависимости от Facebook является серьезной про-
блемой для студентов, а депрессия − одним из основных сопутствующих этой 
зависимости факторов (Al Mamun, Griffiths, 2019). На основе данных, собран- 
ных у 35 респондентов, M. Dalvi-Esfahani с соавт. выявили, что депрессия, 
одиночество и открытость опыту являются наиболее важными предиктора-
ми зависимости от социальных сетей (Dalvi-Esfahani et al., 2019).  

Установлено также, что депрессия напрямую связана с ежедневным дли- 
тельным использованием Интернета (Kircaburun, 2016). Подтверждено, что 
зависимость от Facebook положительно связана с депрессией и тревогой 
(Shensa et al., 2017). Связь между использованием социальных сетей и де-
прессией может быть объяснена формирующимся неадаптивным паттерном 
использования, известным как проблемное использование социальных сетей. 
Участники исследования A. Shensa с соавт. в возрасте 19–32 лет (N = 1749) 
были случайным образом отобраны из национального репрезентативного 
обследования (США) и приглашены для участия в онлайн-опросе. Степень 
проблемного использования социальных сетей у них была измерена адапти-
рованной версией Бергенской шкалы зависимости от Facebook. В этой ре-
презентативной на национальном уровне выборке молодых людей проблем-
ное использование социальных сетей оказалось сильно (и независимо от 
других факторов) связанным с усилением депрессивных симптомов (Shensa 
et al., 2017).  

Цель исследования Ö. Baltaci − изучить, связаны ли социальная тре-
вожность и одиночество студентов университета с возможной зависимо-
стью от социальных сетей. Обследуемая группа состояла из 312 студентов, 
из них 165 женщин (53 %) и 147 мужчин (47 %), посещавших государствен-
ный университет Турции в течение 2017–2018 учебного года. Результаты 
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показали, что существует положительная взаимосвязь между уровнем зави-
симости учащихся от социальных сетей и уровнем их социальной тревожно-
сти и одиночества (Baltaci, 2019).  

Китайские психологи C. Liu и J. Ma изучали студентов университетов 
(N = 519) относительно их зависимости и выгорания от социальных сетей и 
тревоги при использовании социальных сетей. Результаты показали, что 
зависимость и тревожность в результате использования социальных сетей 
были важными предикторами выгорания. Более того, тревожность при ис-
пользовании социальных сетей опосредует связь между зависимостью от 
социальных сетей и выгоранием. В связи с таким негативным эффектом вы-
горания в социальных сетях, как депрессия, полученные результаты помо-
гают понять вред чрезмерного участия в социальных сетях для психологиче-
ского состояния их активных пользователей (Liu, Ma, 2020). 

Периодически возникающее навязчивое (компульсивное) поведение 
завсегдатаев сайтов социальных сетей, выражающееся в чрезмерном их ис-
пользовании, вызывает опасения психологов по причине разрушительности 
такого поведения. Полученные V. Apaolaza, P. Hartmann, C. D'Souza и A. Gil- 
sanz результаты показали, что подобное компульсивное использование со-
циальных сетей вызывает стресс (Apaolaza et al., 2019). Связь между частым 
использованием социальной сети и стрессом показана и в других работах 
(Atroszko et al., 2018; Pontes, 2017).  

Цель исследования C. Longobardi, M. Settanni и M.A. Fabris − изучить 
связь между популярностью в Instagram и субъективным счастьем, а также 
проверить посредническую роль кибервиктимизации и зависимости от со-
циальных сетей. Изучаемую выборку составили ученики средней школы 
(N = 345; 49 % мужчин; возраст M = 13,31 года; SD = 1,42; диапазон 11–16 лет), 
сообщившие, что у них есть активная учетная запись в Instagram. В статье 
указанных авторов показано, что по мере того, как подростки становятся бо-
лее популярными в Instagram (то есть по мере увеличения числа их подпис-
чиков), увеличивается риск развития у них поведенческой зависимости от 
использования Instagram, и это способствует киберагрессии. Которая, в свою 
очередь, может иметь негативные последствия по причине неблагоприятно-
го влияния на их психологическое благополучие. Напротив, подростки, чье 
участие в Instagram более пассивно и в меньшей степени зависит от попыток 
повышения своего статуса, менее подвержены этим негативным послед-
ствиям (Longobardi et al., 2020). 

Среди подростков стала популярна травля сверстников-изгоев путем 
анонимной рассылки друзьям жертвы порочащей, лживой информации о 
ней (Bergmann, Baier, 2018; Brighi et al., 2019; John et al., 2018; Nesi et al., 
2018; Peng et al., 2019; Sorrentino et al., 2018; Van Hee et al., 2018). В ряде ис-
следованияй отмечены такие виды кибербуллинга, как исключение из общей 
группы в социальной сети и последующее охаивание подростка (Barman et 
al., 2018; Sjurs et al., 2019; Van Hee et al., 2018), создание отдельной группой 
социальной сети «страницы ненависти», содержащей оскорбления намечен-
ной жертвы (Van Hee et al., 2018). 

Подростки, часто находящиеся в социальных сетях, практически постоян-
но сталкиваются с явной словесной, а также с реляционной агрессией, когда ра-
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нят своих жертв социальной изоляцией, сплетнями, манипуляциями. В результа-
те происходит их виктимизация (Brighi et al., 2019; Machimbarrena et al., 2018; 
Cunningham et al., 2015; Martinez-Ferrer et al., 2018). Имеют место издевательства 
в Сети по расовому, религиозному, социальному и половому признакам, а также 
на сексуальной почве (Machimbarrena et al., 2018; Myers, Cowie, 2019). В реляци-
онной агрессии, направленной на разрушение положения в обществе, девочки 
демонстрируют более высокие баллы (Martinez-Ferrer et al., 2018). 

Зависимость от социальных сетей 
и психологические особенности личности 

Исследования указывают на нейротизм и экстраверсию как на фак-
торы, объясняющие индивидуальные различия в онлайн-активности и зави-
симости от социальных сетей.  

В статье D. Marengo, I. Poletti и M. Settanni изучается гипотеза о том, 
что экстраверсия и нейротизм могут быть связаны с зависимостью от соци-
альных сетей по причине более высокой активности в Интернете. Авторы 
проверили также дополнительную гипотезу о том, что уровень положитель-
ной обратной связи, полученной в Интернете (то есть количество «лайков»), 
может играть роль в опосредовании этого эффекта посредничества. Выборка 
составила 1094 пользователя Facebook (в том числе 72 % женщин) в воз-
расте от 18 до 35 лет. Активность в социальных сетях оценивалась путем 
сбора пассивных данных Facebook, состоящих из количества обновлений 
статуса и лайков, полученных за последние 12 месяцев. Личность и зависи-
мость от социальных сетей оценивались посредством самоотчетов. Резуль-
таты показали, что нейротизм имеет прямую положительную связь с зави-
симостью от использования социальных сетей, а экстраверсия – нет. Полу-
ченные «лайки» опосредуют связь между экстраверсией и зависимостью от 
использования социальных сетей, в то время как нейротизм не проявляет 
никакого эффекта. Как для экстравертов, так и для невротиков получение 
положительных отзывов в результате повышенной активности связано с 
увеличением риска зависимости от социальных сетей (Marengo et al., 2020).  

Люди с высоким нейротизмом в большей степени испытывают нега-
тивные эмоции и социальную тревогу, поэтому они могут предпочесть он-
лайн-общение, в котором могут изобразить идеализированный образ себя 
для привлечения социальной поддержки, поиска подтверждения и улучше-
ния настроения. Эти мотивы могут привести к более широкому использова-
нию социальных сетей и увеличению зависимости.  

В исследовании I. Abbasi и M. Drouin пользователей Facebook (N = 742; 
474 женщины, 268 мужчин), которые в основном проживали в США, изуче-
на связь между нейротизмом, зависимостью от Facebook и негативными 
эмоциями. Представленная авторами модель посредничества показала ча-
стичный опосредующий эффект зависимости от Facebook в прогнозирова-
нии негативных эмоций у людей с высоким уровнем нейротизма. Теорети-
чески люди, которые используют Facebook как инструмент для улучшения 
своего настроения, на самом деле могут испытывать более негативные эмо-
ции из-за социальной перегрузки, ревности и зависти. Пользователи соци-
альной сети с высоким нейротизмом, которые уже испытывают более высо-
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кий уровень негативного аффекта, чем люди с низким уровнем нейротизма, 
могут быть особенно склонны к увеличению использования Facebook, что 
может еще больше ухудшить их настроение (Abbasi, Drouin, 2019).  

Цель статьи D. Blackwell с соавт. − выяснить, являются ли экстравер-
сия, нейротизм и страх упустить что-либо предикторами использования со-
циальных сетей и зависимости от них. Участвовали в исследовании 207 ре-
спондентов. В представленной модели иерархической регрессии предсказы-
вали использование социальных сетей более молодой возраст, нейротизм  
и страх упустить информацию, однако связи с экстраверсией не выявлено 
(Blackwell et al., 2017).  

Таким образом, приведенные исследования установили прямую связь 
нейротизма с зависимостью от социальных сетей, но не выявили прямой 
связи с экстраверсией. 

Особенно важным и спорным остается связь между использованием Face- 
book, чувством собственного достоинства и удовлетворенности жизнью.  

C.S. Andreassen, S. Pallesen и M.D. Griffiths на выборке из 381 пользователя 
Facebook проверили наличие и силу возможных связей. С помощью кластерного 
анализа k-средних они разделили выборку на 3 группы: обычные, активные и 
зависимые пользователи Facebook. Результаты этого исследования показывают, 
что обычные пользователи Facebook статистически достоверно отличаются по 
самооценке и удовлетворенности жизнью как от зависимых, так и от активных 
пользователей. Зависимость от Facebook связана с более низкой самооценкой и 
отрицательно влияет на удовлетворенность жизнью. Эти результаты согласуются 
с ранее опубликованными выводами других авторов в области психологии соци-
альных сетей (Błachnio et al., 2016; Andreassen et al., 2017). 

Ö.B. Köse и A. Doğan обнаружили умеренную отрицательную корреля-
цию между уровнем самооценки и зависимостью от социальных сетей. Ко-
эффициент корреляции больше у пользователей с более чем 500 подписчи-
ками (Köse, Doğan, 2019).  

Результаты исследования N.S. Hawi и M. Samaha показали, что чрез-
мерное использование социальных сетей отрицательно влияет на самооцен-
ку, а последняя − на удовлетворенность жизнью. Дополнительный анализ 
выявил, что самооценка опосредует влияние зависимости от социальных се-
тей на удовлетворенность жизнью (Hawi, Samaha, 2017).  

В исследовании K. Kircaburun, проведенное с участием 1130 учащихся в 
возрасте от 12 до 18 лет, установлено, что ежедневное использование Интер-
нета напрямую связано с низкой самооценкой и депрессией (Kircaburun, 2016).  

C. Sahin привлечено для исследования 612 студентов университетов 
(380 женщин, 232 мужчин). Выявлено наличие отрицательной умеренной 
корреляции между удовлетворенностью жизнью и зависимостью от соци-
альных сетей (Sahin, 2017). Подтверждено, что зависимость от Facebook от-
рицательно связана с субъективным благополучием и удовлетворенностью 
жизнью (Shensa et al., 2017). 

Обнаружена одна работа, в которой связь между удовлетворенностью 
жизнью и использованием социальных сетей оказалась статистически не-
значимой. В этом исследовании A. Guven приняли участие 188 студентов 
университета Алабамы (США) (Guven, 2019).  
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Участниками исследования I.H. Acar с соавт. был 221 подросток (49,3 % 
девочек) в возрасте от 13 до 17 лет (M = 15,86, SD = 0,91). Результаты ре-
грессионного анализа показали, что более высокий уровень зависимости от 
социальных сетей связан с более низким уровнем самооценки. Кроме того, 
пристрастие к социальным сетям опосредует связь между эмоциональными 
проблемами и самооценкой, указывая на то, что подростки с более высоким 
уровнем эмоциональных проблем, как правило, сообщают о более высоком 
уровне зависимости от социальных сетей, и, в свою очередь, эта тенденция 
связана с более низким уровнем самооценки (Acar et al., 2020).  

Как было показано ранее, симптомы зависимости от использования соци-
альных сетей могут быть связаны с ухудшением самочувствия. Однако меха-
низмы, которые осуществляют эту связь, не были полностью изучены, несмот-
ря на их значимость для эффективного лечения лиц с симптомами зависимости 
от социальных сетей. В проведенном O. Turel, N. Poppa и O. Gil-Or исследова-
нии этой проблемы данные для соответствующего анализа собраны с помощью 
перекрестного опроса 215 израильских студентов колледжей, использующих 
социальные сети. Результаты подтверждают предполагаемую отрицательную 
связь между симптомами зависимости от СНС и ощущаемым благополучи-
ем (а также потенциальную подверженность риску плохого настроения/легкой 
депрессии), и идеи о том, что: 1) эта связь усиливается нейротизмом; 2) это уве-
личение у женщин сильнее, чем у мужчин (Turel et al., 2018).  

В статье F. Bányai с соавт. показано, что группа испытуемых с самой 
высокой зависимостью от смартфона отличалась самой низкой самооценкой и 
самым высоким уровнем симптомов депрессии (Bányai et al., 2017). В ряде 
опубликованных статей (Oberst et al., 2017; Buglass et al., 2017) сообщается, 
что более высокая активность в Facebook связана с ухудшением настроения, 
психологического благополучия и удовлетворенности жизнью.  

Целью исследования H. Ekşi, T. Turgut, E. Sevim явилось изучение опосре-
дующей роли поведения, связанного с прокрастинацией, во взаимосвязи само-
контроля и зависимости от социальных сетей. Исследуемая выборка включала 
394 турецких студента, которые были отобраны методом многоэтапной выборки 
из числа обучающихся на педагогическом факультете Университета Ататюрка. 
Анализ показал, что самоконтроль оказывает значительное прямое влияние на 
зависимость от социальных сетей, а люди с низким самоконтролем имеют тен-
денцию демонстрировать прокрастинацию (Ekşi et al., 2019).  

Зависимость от социальных сетей и социальное поведение 

Показано, что чрезмерное использование социальной сети связано со 
снижением успеваемости школьников и студентов (Lau, 2017). Аналогично 
исследование J.J. Al-Menayes выявило, что количество времени, которое уча-
щийся проводит в социальных сетях, отрицательно коррелирует с его успе-
ваемостью (Al-Menayes, 2015). В выборке студентов из Ирана также была 
выявлена отрицательная значимая связь между склонностью молодых людей 
излишне использовать социальные сети и их успеваемостью (Seyyed, et al., 
2019). Посредническую роль между зависимостью от социальных сетей, 
снижением успеваемости и психическим здоровьем может играть самооцен-
ка (Hou et al., 2019).  
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S. Zivnuska с соавт. исследовали взаимосвязь социальных сетей с пове-
дением на рабочем месте, уделяя особое внимание влиянию зависимости 
сотрудников от социальных сетей на производительность труда, балансу 
времени между работой и семьей и возможному эмоциональному выгора-
нию. Гипотеза исследования основана на теории сохранения ресурсов, кото-
рая предполагает, что привязанность к социальным сетям и эмоциональные 
реакции на сообщения в них истощают энергетические и конструктивные 
ресурсы сотрудников, затрудняя достижение баланса между работой и семь-
ей и повышая вероятность возникновения выгорания на работе, что в конеч-
ном итоге снизит производительность труда.  

На основе анализа выборки из 326 штатных сотрудников конкретной 
организации авторы выявили отрицательную связь между зависимостью от 
социальных сетей и балансом работы и семьи, а также положительную связь 
между активностью в социальных сетях и выгоранием на работе. Нарушение 
баланса и выгорание опосредуют влияние социальных сетей на производи-
тельностью труда, так что зависимость от социальных сетей отрицательно 
связана с производительностью труда, а активность в социальных сетях от-
рицательно связана с производительностью через выгорание и конфликт меж-
ду работой и семьей (Zivnuska et al., 2019).  

Цель статьи C. Priyadarshini, R.K., Dubey и Y.L.N. Kumar – изучить опыт 
работников в отношении использования ими социальных сетей и послед-
ствия чрезмерного использования социальных сетей на рабочем месте. Было 
проведено четырнадцать полуструктурированных интервью, записанных на 
аудио, расшифрованных и проанализированных. Данные были собраны у со- 
трудников, работающих в известных IT-компаниях в Индии. Выявлены на- 
рушения сроков исполнения работы, ухудшение ее качества и отвлечения от 
работы (Priyadarshini et al., 2020).  

Исследование Y. Choi базировалось на данных 285 сотрудников корей-
ских компаний, полученных посредством их опроса. Показано, что зависи-
мость от социальных сетей снижает все факторы удовлетворенности рабо-
той и приверженности организации (Choi, 2018). 

В статье C.S. Andreassen, T. Torsheim и S. Pallesen на основании изуче-
ния 10 018 сотрудников корпораций и учреждений, был сделан вывод, что 
использование сайтов социальных сетей в личных целях в рабочее время 
ухудшает показатели работы (Andreassen et al., 2014). О более низкой произ-
водительности труда людей, имеющих предрасположенность к чрезмерному 
использованию социальных сетей сообщается и в других публикациях (Çam, 
Isbulan, 2012; Koc, Gulyagci, 2013).  

M. Nouqani, Z.M. Charkh методом анкетного опроса 156 студентов Уни- 
верситета Фирдоуси показали, что использование Facebook снижает соци-
альный капитал молодежи (Nouqani, Charkh, 2014).  

Комплексные исследования  
причин и предикторов зависимости от социальных сетей 

S.L. Dailey с соавт. выявили предикторы зависимости от социальных 
сетей четырех самых популярных платформ: Facebook, Twitter, Snapchat и 
Instagram. Проведенный авторами регрессионный анализ продемонстрировал, 
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что на биологические (возраст), социальные (включая пол, интенсивность 
использования, потребность в социальных сетях и социальное сравнение) и 
психологические факторы (в частности, депрессия, стресс, эмпатия и созна-
тельность) приходится более 50 % объясненной дисперсии зависимости от 
социальных сетей (Dailey et al., 2020).  

Целью исследования M.E. Aksoy было определение причин зависимо-
сти от социальных сетей у людей, которые считают себя зависимыми от них. 
Основной причиной зависимости от социальных сетей является потребность 
в общении, в то время как участники мужского пола были больше заинтере-
сованы в приобретении новых друзей, участники женского пола были более 
заинтересованы в общении со своими реальными друзьями (Aksoy, 2018). 

В исследовании M. Shin, J. Lee, Y.J. Chyung, P.W. Kim и S.Y. Jung по 
данным опроса 513 студентов колледжа построена модель, включающая в 
себя скрытый нарциссизм, одиночество, социальную тревогу, социальную 
самоэффективность, предпочтение социальных взаимодействий в Интернете 
и межличностные мотивы использования социальных сетей в качестве пре-
дикторов склонности к зависимости от социальных сетей. Модель показала 
соответствие экспериментальным данным (Shin et al., 2016).  

M. Dalvi-Esfahani с соавт. выявили, что депрессия, одиночество и от-
крытость опыту являются наиболее важными предикторами зависимости от 
социальных сетей (Dalvi-Esfahani et al., 2019).  

В исследовании A. Tunc-Aksan и S.E. Akbay изучаемая выборка состо-
яла из 296 старшеклассников (136 девушек и 160 юношей), обучающихся в 
средних школах и профессионально-технических училищах в турецком го-
роде Мерсине в течение 2017–2018 учебного года. Согласно пошаговому 
регрессионному анализу, зависимость от смартфонов (β = 0,34) предсказы-
вает уровень зависимости от социальных сетей у старшеклассников (Tunc-
Aksan, Akbay, 2019). Обнаружена значительная взаимосвязь между средним 
ежедневным временем использования Интернета старшеклассниками и за-
висимостью от социальных сетей (Afacan, 2019). 

Сравнение чрезмерного использования Интернета и социальных сетей 
для лучшего понимания этих глобальных явлений было предметом исследо-
вания N. Hawi и M. Samaha, проведенного на выборке из 512 студентов ба-
калавриата. Результаты показали, что интернет-зависимость и зависимость 
от социальных сетей имеют как немало общего, так и различия. Доброжела-
тельность, добросовестность, открытость опыту, эмоциональная стабиль-
ность, чувство собственного достоинства и использование Интернета были 
предикторами как интернет-зависимости, так и зависимости от социальных 
сетей. Возраст, удовлетворенность жизнью и самооценка не предсказывали 
интернет-зависимость и зависимость от социальных сетей, в то время как 
экстраверсия предсказывали только интернет-зависимость, а женский пол, 
публикация обновлений и количество друзей – только зависимость от соци-
альных сетей (Hawi, Samaha, 2019).  
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Заключение 

Результаты многочисленных исследований приводят к однозначному вы-
воду о том, что зависимость от социальных сетей создает ее жертвам множество 
проблем: имеют место положительные связи этой зависимости со многими 
негативными факторами и отрицательные связи с рядом позитивных факторов. 

Обнаружены положительные связи зависимости от социальных сетей  
с депрессией, тревожностью стрессом, нейротизмом, эмоциональными про-
блемами, низкой самооценкой, кибервиктимизацией, проблемами физического 
здоровья, психическими расстройствами, одиночеством, прокрастинацией, 
зависимостью от смартфонов и Интернета, неверностью в отношениях.  

Выявлены отрицательные связи зависимости от социальных сетей с 
удовлетворенностью жизнью, успеваемостью школьников и студентов, про-
изводительностью труда, приверженностью организации ее работников и их 
социальным капиталом. 

Исследователи в разных странах согласны с тем, что одной из основ-
ных причин зависимости от социальных сетей является потребность в обще-
нии, при этом женщины в целом активнее мужчин участвуют в социальных 
сетях, так же как и более молодые пользователи активнее более взрослых. 
Наиболее значимыми предикторами зависимости от социальных сетей яв-
ляются депрессия и одиночество. 

Установленные в статье многочисленные негативными последствия 
зависимости от социальных сетей показывают целесообразность и своевре-
менность разъяснения (особенно молодым людям) опасности увлечения со-
циальными сетями.  

Представленные результаты зарубежных исследователей получены с по- 
мощью опросников, определяющих зависимость от социальных сетей. От-
сутствие аналогичного надежного и валидного опросника у русскоязычных 
психологов стало серьезным фактором, сдерживающим проведение отече-
ственных исследований зависимости от социальных сетей. Нами разработан 
такой опросник, его валидизация и доказательство надежности представле-
ны в статье В.П. Шейнова и А.В. Девицына (2021).  
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Abstract. Social networks are taking up more and more place in the daily life of modern 

people, becoming an integral part of our existence. At the same time, the role of social networks is 
constantly growing along with the rapid growth in the number of their active users. As online in-
teraction for many has become more used than face-to-face communication, social networks have 
begun to seriously affect the way of life, communication, interests and psychology of people. The 
use of social networks is growing exponentially and has covered more than a third of the world’s 
population; therefore, researchers from different countries are actively studying social networks. 
Considerable empirical data has been accumulated that requires generalization and understanding, 
which is the purpose of this review. We found positive links between social media addiction and 
depression, anxiety, stress, neuroticism, emotional problems, low self-esteem, cyber-victimization, 
physical health problems, mental disorders, loneliness, procrastination, smartphone and internet 
addiction, and infidelity in relationships. Negative links were revealed between social media ad-
diction and life satisfaction, academic performance of schoolchildren and students, labor produc-
tivity and commitment to the organization of its employees, social capital, and age. The main rea-
son for social media addiction is the need for communication, and women are generally more ac-
tive in social networks than men. This review provides only those links of social media addiction 
that have been established in a number of studies conducted in different countries. The presented 
results were obtained abroad using foreign language questionnaires that determine social media 
addiction. The lack of such a reliable and valid tool among Russian-speaking psychologists has 
become a serious factor hindering the conduct of similar domestic research. With this in view, the 
author developed a specially designed social media addiction questionnaire. 

Key words: social networks, social media addiction, personality, an analytical review 
of research 
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