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Аннотация. Увлечение социальными сетями переместило значительную часть межличностного 

общения из реального мира в киберпространство. Это зачастую приводит к попаданию в зависимость 

от них, что создает их пользователям многочисленные проблемы (депрессия, тревожность, 

одиночество и т.п.), поэтому данная зависимость вместе с этими проблемами породили термин 

«проблемное использование социальных сетей». Целью данного исследования является поиск связей 

такого использования социальных сетей с незащищенностью от кибербуллинга, виктимизацией и 

незащищенностью от манипуляций. Данные для исследования были собраны посредством онлайн-

опроса 697 русскоязычных испытуемых (показатели возраста М=22,4, SD=9,1) в Беларуси, России и 

Армении; в их числе 490 женщин (М=21,5, SD=8,6) и 202 мужчины (М=24,6, SD=9,6), при этом 5 

респондентов не сообщили о своей половой принадлежности. Установлено, что проблемное 

использование социальных сетей женщинами и мужчинами положительно связано с их 

незащищенностью от кибербуллинга, виктимизацией и зависимостью от смартфона и отрицательно – 

с незащищенностью от манипуляций. Положительная связь проблемного использования социальных 

сетей с виктимизацией реализуется за счет взаимных положительных связей между большинством 

факторов, формирующих эти сложные конструкты. Связь проблемного использования социальных 

сетей с незащищенностью от манипуляций изучается впервые. Полученная отрицательная связь в 

отличие от положительной связи с незащищенностью от кибербуллинга свидетельствует о 

принципиальном различии этих неблагоприятных воздействий. Объясняется это тем, что 

кибербуллинг – открытая агрессии относительно адресата воздействия, а манипуляция – скрытое 

неблагожелательное управление им, часто маскируемое показным дружелюбием. 

Ключевые слова: социальные сети, проблемное использование, незащищенность от кибербуллинга, 

виктимизация, незащищенность от манипуляций, зависимость от смартфона, факторы, женщины, 

мужчины. 
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Социальные сети – неотъемлемая часть современной жизни. Особенно 

заметно возросло участие молодежи в онлайн-контактах. Увлечение 

социальными сетями переместило значительную часть межличностного 

общения из физического мира в киберпространство. Это обстоятельство 

привлекло внимание исследователей, которые установили, что чрезмерное 

увлечение социальными сетями приводит к зависимости от них и что 

зависимость от соцсетей связана со многими проблемами. Так, в 

аналитическом обзоре зарубежных исследований показаны «положительные 

связи зависимости от социальных сетей с депрессией, тревожностью, стрессом, 

нейротизмом, эмоциональными проблемами, низкой самооценкой, 

кибервиктимизацией, проблемами физического здоровья, психическими 

расстройствами, одиночеством, прокрастинацией» (Шейнов, 2021а, с. 607). 

В русскоязычной среде также «установлено, что зависимость от 

социальных сетей положительно коррелирует с интернет-зависимостью, 

стрессом, прокрастинацией, низким самоконтролем и отрицательно связана с 

самоуважением» (Шейнов, Девицын, 2021в, с. 566). 

Выявлены статистически значимые связи зависимости женщин и мужчин 

от социальных сетей: отрицательные – с ассертивностью и положительные – с 

импульсивностью, нарциссизмом, зависимостью от смартфона» (Шейнов, 

Девицын, 2022, с. 83). 

Установленные связи зависимости от социальных сетей с рядом 

неблагоприятных свойств личности побудили ввести термин «проблемное 

использование социальных сетей» (problematic use of social media – PUSM). 

«Проблемное использование социальных сетей может быть концептуализовано как 

расстройство, не связанное с употреблением психоактивных веществ, но 

приводящее к озабоченности и потребности чрезмерно участвовать в социальных 

сетях, несмотря на негативные последствия этого» (Bányai et al., 2017). 
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Сходная ситуация сложилась и с зависимостью от смартфонов. В 

специальном исследовании, в котором изучался вопрос, является ли 

расстройством зависимость от смартфонов, удовлетворяет ли оно в 

достаточной мере принятым критериям зависимости, был сделан вывод, что 

предпочтительнее все же использовать понятие «проблемное использование 

смартфонов», поскольку поведение людей «зависимых от смартфонов» не 

сопоставимо с химическими и другими медицинскими зависимостями. Люди 

становятся зависимыми не от смартфонов, а от предоставляемых смартфоном 

возможностей: участия в социальных сетях, азартных игр, просмотра порно и 

т.д. (Panova, Carbonell, 2018). Аналогично этому можно сказать, что и 

пользователи социальных сетей зависят не от них самих, а от предоставляемых 

ими возможностей. 

Обзор исследований проблемного использования социальных сетей, 

проведенных за последние несколько лет, показывает, что в результате 

чрезмерного их использования часто возникают негативные последствия: 

физические (дефицит сна, неправильное питание), социальные (одиночество, 

враждебность) и психологические (тревога, депрессия). Обнаружено, что 

проблемное использование социальных сетей имеет отрицательную связь с 

академической успеваемостью и положительную с когнитивными 

нарушениями, симптомами рассеянности, прокрастинации и синдрома 

дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Чрезмерное использование 

сайтов социальных сетей (SNS) как в подростковом, так и в более старшем 

возрасте может привести к симптомам, традиционно связанным с 

зависимостями от психоактивных веществ, и поведенческими зависимостями, 

такими как зависимость от компьютерных игр. Проблемное использование 

социальных сетей связано с нейротизмом, со страхом упустить что-то и 

зависимостью от смартфона. Исследования показывают, что молодые 
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поколения (и особенно подростки) могут быть более подвержены риску 

развития симптомов зависимости в результате использования ими социальных 

сетей (Griffiths et al., 2018). 

Интенсивное использование социальных сетей может перерасти в 

опасную для здоровья зависимость, но даже при меньшем использовании могут 

возникнуть неблагоприятные последствия для здоровья. Среди финских 

подростков 11, 13 и 15 лет (N=3408) проблемное использование социальных 

сетей было наиболее распространено среди старших возрастных групп (9,4%), а 

также среди лиц со средней/низкой успеваемостью в школе, низкой 

грамотностью в вопросах здоровья и низким уровнем родительского контроля. 

Принадлежность к группе умеренного риска (33,5%) наиболее часто 

встречалась среди девочек, а также среди подростков с низким или средним 

родительским контролем и грамотностью в вопросах здоровья. Все негативные 

показатели здоровья систематически увеличивались, если респондент 

относился к группе умеренного риска или к группе проблемного использования 

социальных сетей (Paakkari et al., 2021). 

В метаанализе Х. Шеннон с соавторами были проанализированы 

результаты 18 исследований проблемного использования социальных сетей с 

9269 их участниками. Метарегрессия показала статистически значимую 

корреляцию между проблемным использованием социальных сетей и 

депрессией (r=0,273, p≤0,001), тревогой (r=0,348, p≤0,001) и стрессом (r=0,313, 

p≤0,001) (Shannon et al., 2022). 

Отечественные исследования показали, что социальные сети стали «более 

привлекательным информационным ресурсом по сравнению со СМИ, причем 

общественные настроения во время самоизоляции в период пандемии Ковид-19 

изменилось в сторону их поляризации (Ковалева, Журавлев, 2020). 

Пользователи социальных сетей образуют сетевые сообщества как большие 
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социальные группы, в них «выделены четыре типа субъектности, 

различающиеся поведением их в интернете и в отношении к нему: связанный, 

пассивный, активной саморефлексии и активного самовоспроизводства» 

(Ковалева, 2020). Не исключено, что представители выделенных типов 

субъектности могут по-разному соотносится с проблемным использованием 

социальных сетей. Принадлежность пользователя социальных сетей к 

определенному типу субъектности может отразиться на межличностных 

отношениях людей с разным уровнем интернет-зависимости (Левина, 2019) и 

на психологическом благополучии сотрудников организаций в процессе 

цифровых трансформаций последних (Антонова, 2022). Изменения, которые 

цифровая сеть вызывает в человеке, происходят на нескольких уровнях: 

эмоциональном, интеллектуальном, физическом, ценностном и т.д., порождая 

новые психологические черты личности, включая девиантное поведения в 

цифровой сети (Зыков, Абдалина, 2022). 

Согласно имеющимся (приведенным выше и далее) исследованиям, к 

последним относятся проявления кибербуллинга, приводящие к виктимизации 

его жертв. Это имеет место, в частности, у «проблемных пользователей 

социальных сетей», то есть лиц, зависящих от социальных сетей (Шейнов, 

2021а, с. 607). Доступность социальных сетей и их повсеместное использование 

привели к появлению новых возможностей для онлайн-агрессии, приводящей к 

негативным последствиям для здоровья пользователей сетей. В результате 

такой значительное число пользователей социальных сетей в разных странах 

подвергаются кибербуллингу и виктимизации от него. Действительно, гнев, 

ненависть и издевательства со стороны отдельных пользователей сегодня часто 

встречаются на платформах социальных сетей (Craig et al., 2017). 

Кибербуллинг принимает разные формы: от агрессивного и угрожающего 

поведения до социального остракизма. Это влечет неблагоприятные 
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последствия для общего самочувствия, которые могут быть еще более 

серьезными для людей, ориентированных на связи в социальных сетях 

(Шейнов, 2021а). Кибербуллинг – это поведение, которое характеризуется как 

третирование других лиц с использованием электронных средств связи. Хотя 

травля сама по себе не является новой проблемой, кибербуллинг – это новый 

феномен, который имеет сходства и различия с травлей в реальной жизни 

(Ildirim et al., 2017, с. 8). 

В зарубежных исследованиях установлены прямые связи проблемного 

использования социальных сетей с кибербуллингом (Craig et al., 2020; Giordano 

et al, 2021; Giumetti, Kovalski, 2022; Hazlyna, 2021; Huang et al., 2021; Ildirim, 

Çalici, 2017; Jain, Agrawal, 2021; Kırcaburun et al., 2018, 2019; Wоng, 2016; 

Oksanen et al., 2020). 

Тревожащее специалистов число подростков сообщает о 

кибервиктимизации (т.е. об издевательствах в Интернете или с помощью 

компьютерных технологий). Действительно, онлайн-среда создает новые 

возможности для преступной деятельности и девиантного поведения. Это 

показали результаты ряда зарубежных исследований, установивших прямые 

связи проблемного использования социальных сетей с виктимизацией (Barry et 

al., 2019; Erdoğdu, Koçyiğit, 2021; Kaloeti et al., 2021; Kim et al., 2022; Marttila et 

al., 2021; Peláez-Fernández et al., 2021; Sampasa-Kanyinga, Hamilton, 2015). 

Изложенные выше результаты зарубежных авторов представляют интерес 

как в теоретическом, так и практическом плане. Аналогичные исследования 

отсутствуют в русскоязычной психологии, поэтому представляется 

естественным провести соответствующие исследования в русскоязычном 

социуме. Рабочими гипотезами при этом являются предположения о наличии 

аналогичных связей. 
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Обнаруженные связи проблемного использования социальных сетей с 

кибербуллингом демонстрируют наличие серьезной проблемы. Поэтому важно 

попытаться предотвратить кибербуллинг. С этой целью разработан опросник 

незащищенности от кибербуллинга (Шейнов, 2020), позволяющий 

предупреждать пользователей социальных сетей о грозящей им опасности стать 

его жертвой. 

Кибербуллинг – это акты открытой (хотя нередко и анонимной) агрессии 

в киберпространстве. Oнлайн имеют место и манипуляции, которые 

отличаются скрытым характером доставляемых ими опасностей. 

«Манипуляция — это скрытое управление в личных целях его инициатора, 

противоречащее интересам адресата воздействия» (Шейнов, 2022, с. 71). 

Манипулятивные отношения в немалой степени представлены в 

современном обществе и наносят их жертвам ощутимый психологический, 

моральный и материальный ущерб. Завсегдатаи социальных сетей поводят в 

них много времени, они открыты для контактов, а это может создать условия 

для манипулирования ими. Поэтому поиск методов предупреждения 

потенциальных жертв манипулирования об их уязвимости перед 

манипуляторами представляется весьма актуальным. С этой целью разработан 

надежный и валидный опросник незащищенности от манипуляций (Шейнов, 

2022). 

В соответствии со сказанным, целью данного исследования является 

обнаружение в русскоязычной среде предполагаемых связей проблемного 

использования социальных сетей с незащищенностью от кибербуллинга, 

виктимизацией и незащищенностью от манипуляций пользователей соцсетей. 
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МЕТОДИКА  

 

Участники исследования и сбор данных 

Данные для исследования были собраны посредством онлайн-опроса 697 

испытуемых (показатели возраста М=22,4, SD=9,1) в Беларуси, России и 

Армении, в их числе 490 женщин (М=21,5, SD=8,6) и 202 мужчины М=24,6, 

SD=9,6), при этом 5 респондентов не идентифицировали свою половую 

принадлежность. 

 

Использованные методики 

Проблемное использование социальных сетей измерялась Опросником 

зависимости от социальных сетей (ЗСС-15) (Шейнов, Девицын, 2021а), 

виктимизация – Методикой оценки степени виктимизации взрослого индивида 

(Шейнов, 2018), зависимость от смартфона – короткой версией Опросника 

зависимости от смартфона (САС-16) (Шейнов, 2021б). Использовались также 

короткая версия Опросника незащищенности от манипуляций (Шейнов, 2022) и 

опросник «Оценка степени незащищенности индивидов от кибербуллинга» 

(Шейнов, 2020). 

В данном исследовании использованы факторные структуры трех 

опросников: 1) короткой версии опросника незащищенности от манипуляций, 

включающей факторы Совет и помощь, Труд и дела, Послушность и Запреты 

(Шейнов, 2022); 2) опросника виктимизации, содержащего факторы склонности 

к агрессивному, саморазрушающему, зависимому, некритичному и рисковому 

стилям поведения, а также интегративный показатель виктимизации (Шейнов, 

2018); 3) трехфакторная модель зависимости от социальных сетей с факторами: 

«Психологическое состояние» пользователя сети, «Коммуникация» пользователя 

сети и «Информация» (получение информации) (Шейнов, Девицын 2021б, с. 145). 
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Статистический анализ осуществлялся с использованием пакета SPSS-22. 

Принят уровень статистической значимости p≤0,05. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проверка исходных данных на соответствие выборок нормальному 

распределению по критерию Колмогорова-Смирнова показала, что 

распределения всех их значительно отличаются от нормального. Поэтому 

предполагаемые связи будем искать с помощью корреляций Кендалла, которые 

выявляют и линейные, и нелинейные связи. 

Обнаруженные связи проблемного использования социальных сетей 

представлены в табл. 1-5. 

Таблица 1. 
Коэффициенты корреляции проблемного использования социальных сетей с личностными 

характеристиками его пользователей (общая выборка, N=693). 

 
 

Возраст 
Незащищенность 

от манипуляций 

Незащищенность 

от 

кибербуллинга 

Виктимизация 

Зависимость 

от 

смартфона 

Коэффициент 

корреляции  
-0,101** -0,117** 0,394** 0,203** 0,576** 

Значимость 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Примечание: обозначения в табл. 1-5: ** - корреляция (двухсторонняя) значима на уровне 

0,01, * - корреляция (двухсторонняя) значима на уровне 0,05. 

 

Данные, приведенные в табл. 1, показывают, что на общей выборке 

проблемное использование социальных сетей положительно связано с 

незащищенностью от кибербуллинга, виктимизацией и зависимостью от 

смартфона и отрицательно – с незащищенностью от манипуляций и возрастом. 

Отрицательная связь проблемного использования социальных сетей с 

незащищенностью от манипуляций в отличие от положительной связи с 

незащищенностью от кибербуллинга подтверждают, что эти две 
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незащищенности от неблагоприятных воздействий принципиально различны. 

Действительно, кибербуллинг – открытое проявление недоброжелательного 

отношения к адресату воздействия, а манипуляция – скрытое управление им, 

часто маскируемое показным дружелюбием. 

Связи, выявленные на объединенной выборке, могут отсутствовать на 

подвыборках, ее составляющих. Поэтому вычислим корреляции зависимости от 

смартфона отдельно для подвыборок женщин и мужчин. 

 

Таблица 2. 
Коэффициенты корреляции проблемного использования социальных сетей с личностными 

характеристиками его пользователей (женщины, N=490). 

 

 

Возраст 
Незащищенность 

от манипуляций 

Незащищенность 

от кибербуллинга 
Виктимизация 

Зависимость 

от смартфона 

Коэффициент  -0,031 -0,120** 0,398** 0,200** 0,567** 

Значимость 0,340 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

Из табл. 2 следует, что в подгруппе женщин проблемное использование 

социальных сетей положительно коррелирует с незащищенностью от 

кибербуллинга, виктимизацией и зависимостью от смартфона и отрицательно – 

с незащищенностью от манипуляций. Однако связь с возрастом, хотя и имеет 

ту же (отрицательную) направленность, статистически незначима. 

 

Таблица 3. 
Коэффициенты корреляции проблемного использования социальных сетей с личностными 

характеристиками его пользователей (мужчины, N=202). 

 

 
Возраст 

Незащищенность 

от манипуляций 

Незащищенность 

от кибербуллинга 
Виктимизация 

Зависимость 

от смартфона 

Коэффициент  -0,194** -0,058 0,411** 0,226** 0,575** 

Значимость 0,000 0,238 0,000 0,000 0,000 

 

Данные, представленные в табл. 3, показывают, что в подгруппе мужчин 

проблемное использование социальных сетей положительно связано с 
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незащищенностью от кибербуллинга, виктимизацией и зависимостью от 

смартфона и отрицательно – с незащищенностью от манипуляций и возрастом. 

Таким образом, у женщин и мужчин имеют место положительные связи 

проблемного использования социальных сетей с незащищенностью от 

кибербуллинга, виктимизацией и зависимостью от социальных сетей и 

отрицательная – с незащищенностью от манипуляций. Кроме этого, у мужчин 

отрицательная связь проблемного использования социальных сетей с 

возрастом, которая у женщин статистически незначима. Это, а также более 

слабая (на уровне тенденции) связь проблемного использования мужчинами 

социальных сетей с незащищенностью от манипуляций, объясняется тем, что у 

женщин (в целом) значительно более сильная по сравнению с мужчинами связь 

с социальными сетями (Шейнов, 2021а, с. 607). 

Выявленные положительные связи проблемного использования 

социальных сетей соответствуют зарубежным результатам о ее связях: 1) с 

виктимизацией (Barry et al., 2019; Erdoğdu, Koçyiğit, 2021; Kaloeti et al., 2021; 

Kim et al., 2022; Marttila et al.; 2021; Peláez-Fernández et al., 2021; Sampasa-

Kanyinga, Hamilton, 2015); 2) с незащищенностью от кибербуллинга – 

результатам, показывающим связь зависимости от социальных сетей с 

наличием кибербуллинга (Craig et al., 2020; Giordano et al., 2021; Giumetti, 

Kovalski, 2022; Hazlyna, 2021; Huang et al., 2021; Ildirim, Çalici, 2017; Jain, 

Agrawal, 2021; Kırcaburun et al., 2018, 2019, 2020; Wong, 2016; Oksanen et al., 

2020). 

Показанные положительные связи проблемного использования 

социальных сетей с зависимостью от смартфона повторяют ранее полученные 

за рубежом и в русскоязычном социуме результаты (Шейнов, 2021а, с. 607; 

Шейнов, Девицын, 2021в, с. 566). 
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Поскольку обнаруженные связи имеют место и для мужчин, и для 

женщин, то дальнейшее изучение их можно проводить на объединенной 

выборке. Это дает дополнительное преимущество в части более высокой 

статистической значимости результатов, обеспечиваемой большим объемом 

изучаемой выборки. 

В табл. 4 отражен результат изучения связи проблемного использования 

социальных сетей с компонентами виктимизации их пользователей. 

 

Таблица 4. 
Коэффициенты корреляции проблемного использования социальных сетей с компонентами 

виктимизации его пользователей (общая выборка, N=693). 

 

 Стили поведения  

Общая 

виктимизаци

я 

 
агрессивно

е 

самораз- 

рушающе

е 

зависимо

е 

некритично

е 

рискованно

е 

Психологическо

е 

состояние 

0,207** 0,030 0,192** 0,239** 0,114** 
0,246** 

 

Коммуникация 0,076** 0,014 0,131** 0,094** 0,025 
0,101** 

 

Информация 0,131** 0,010 0,096** 0,134** 0,015 
0,126** 

 
Проблемное 

использование 
социальных 

сетей 

0,176** 0,014 0,171** 0,198** 0,075** 
0,203** 

 

 

В табл. 4 показано, что положительная связь проблемного использования 

социальных сетей с виктимизацией реализуется за счет взаимных 

положительных связей между большинством факторов, формирующих эти 

сложные конструкты. При этом сильнее всего данный эффект осуществляется 

за счет наиболее сильных связей фактора «Психологическое состояние» (в 

порядке убывания): со склонностью к некритичному, агрессивному и 

зависимому стилям поведения. Это представляется вполне объяснимым, 

поскольку фактор «Психологическое состояние» включает такие ситуации, как 
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«нахождение в беспрерывном режиме онлайн более 2-х часов в сутки» и 

«возможность проспать на работу, учебу после ночи, проведенной в 

социальной сети», свидетельствующие о некритичном и зависимом стилях 

виктимного поведения. С этими же стилями виктимного поведения наиболее 

сильны связи и факторов «Коммуникация» и «Информация» проблемного 

использования социальных сетей. Таким образом, анализ факторов раскрывает 

сущность связей между проблемным использованием социальных сетей и 

виктимизации. 

Данные, приведенные в табл. 5, свидетельствуют о том, что 

отрицательная связь проблемного использования социальных сетей с 

незащищенностью от манипуляций реализуется за счет отрицательных связей 

между большинством формирующих эти конструкты факторами. При этом 

сильнее всего это проявляется в наиболее сильной связи (r=-0,167) между 

фактором «Психологическое состояние» зависимости от социальных сетей и 

фактором «Труд и дела» незащищенности от манипуляций. Причем эта связь 

даже сильнее корреляции между зависимостью от социальных сетей и 

незащищенностью от манипуляций (r=-0,117). Это находит свое объяснение в 

том, что чрезмерное увлечение социальными сетями не способствует труду и 

делам, отвлекая от них и в работе, и в учебе. 

Отрицательная связь фактора «Психологическое состояние» с запретами 

также объяснима, поскольку пользователь в своем влечении к Сети не 

считается с доводами разума о чрезмерном проведении времени в ней. 
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Таблица 5. 
Коэффициенты корреляции между проблемным использованием социальных сетей и 

незащищенностью от манипуляций и формирующими их факторами (общая выборка, 

N=693). 

 

 
Советы и 

помощь 

Труд и 

дела 
Послушность Запреты 

Незащищенность 

от манипуляций 

Психологическое 

состояние 
0,035 -0,167** -0,142** -0,149** 

-0,145** 
 

Коммуникация 0,024 -0,040 0,019 0,005 
0,000 

 

Информация 0,046 -0,134** -0,103** -0,120** 
-0,109** 

 
Проблемное 

использование 
социальных сетей 

0,042 -0,148** -0,112** -0,121** 
-0,117** 

 

      

 

Отрицательная связь фактора «Психологическое состояние» с запретами 

также объяснима, поскольку пользователь в своем влечении к Сети не 

считается с доводами разума о чрезмерном проведении времени в ней. 

Сравнение проблемного использования социальных сетей женщинами и 

мужчинами показывает, что его средний показатель у женщин, равный 32,53, 

статистически значимо (p≤0,001) превышает соответствующий показатель у 

мужчин (29,06). Это подтверждает факт, ранее установленный на различных 

выборках большого объема (Шейнов, 2021, с. 607; Шейнов, Девицын, 2021в, с. 

566). 

Напротив, средний показатель незащищенности от манипуляций мужчин, 

равный 17,88, статистически значимо (p≤0,001) превышает соответствующий 

показатель женщин (16,49). Этот результат сравнения показателей женщин и 

мужчин совпадает с выводом о том, что «показатель незащищенности от 

манипуляций мужчин, диагностированный посредством использования 

опросника незащищенности от манипуляций (ВМ-16), существенно, 
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статистически значимо превосходит незащищенность от манипуляций 

женщин» (Шейнов, 2022, с. 70). 

Сравнение проблемного использования смартфона женщин и мужчин 

показывает, что его средний показатель у женщин, равный 17,91, статистически 

значимо (p≤0,001) превышает соответствующий показатель у мужчин (14,29). 

Это подтверждает факт, ранее установленный на различных выборках 

большого объема (Шейнов, 2021б, с. 97). 

При этом средние показатели незащищенности от кибербуллинга и 

виктимизации у женщин и мужчин при заданном уровне значимости p≤0,05 в 

соответствии с t-критерием для равенства средних статистически не 

различимы. 

 

ВЫВОДЫ 

Новые отечественные и зарубежные исследования пополнили список 

неблагоприятных последствий проблемного использования социальных сетей. 

В данной работе показано, что в русскоязычном социуме проблемное 

использование социальных сетей женщинами и мужчинами положительно 

связано с их незащищенностью от кибербуллинга, виктимизацией и 

зависимостью от смартфона и отрицательно – с незащищенностью от 

манипуляций. 

В целом указанные положительные связи соответствуют аналогичным 

результатам, полученным в зарубежных исследованиях, тем самым показывая, 

что выявленные связи в принципе присущи проблемному использованию 

социальных сетей и не зависят от принадлежности испытуемых странам, в 

которых проводились исследования. 

Связь проблемного использования социальных сетей с незащищенностью 

от манипуляций изучалась впервые. Проведенное исследование показано, что 
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положительная связь проблемного использования социальных сетей с 

виктимизацией осуществляется за счет взаимных положительных связей между 

большинством факторов, формирующих эти сложные конструкты, а 

отрицательная связь проблемного использования социальных сетей с 

незащищенностью от манипуляций – за счет отрицательных связей между 

большинством формирующих эти конструкты факторов. 

Применение факторного анализа способствовало раскрытию сущности 

связей проблемного использования социальных сетей с виктимизацией и 

незащищенностью от манипуляций, поэтому можно рекомендовать более 

широкое использование в аналогичных исследованиях изучение роли факторов, 

формирующих изучаемые конструкты. Полученная отрицательная связь 

проблемного использования социальных сетей с незащищенностью от 

манипуляций в отличие от ее положительной связи с незащищенностью от 

кибербуллинга свидетельствуют о том, что эти два вида неблагоприятных 

воздействий принципиально различны. Объясняется это тем, что кибербуллинг 

– открытое агрессивное проявление недоброжелательного отношения к 

адресату воздействия, а манипуляция – скрытое управление им, часто 

маскируемое показным дружелюбием. 

Постоянно пополняющийся список связей проблемного использования 

социальных сетей с признаками психологического неблагополучия делает все 

более актуальным вопрос о необходимости профилактической работы с 

учащимися и студентами по предотвращению попадания их в зависимость от 

социальных сетей и возникающих вследствие этого проблем. 
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Summary. Social networks have become an integral part of modern life. The participation of young people in 

online activities has especially noticeably increased. The craze for social media has moved a significant 

amount of interpersonal communication out of the real world and into cyberspace. However, getting addicted 

to social networks has created numerous problems. The purpose of this study is to identify in the Russian-

speaking environment the alleged links between problematic social media use and exposure to cyberbullying, 

victimization, and exposure to manipulation by social media users. Data for the study were collected through 

an online survey of 697 Russian-speaking subjects (age indicators M=22.4, SD=9.1) in Belarus, Russia and 

Armenia; including 490 women (M=21.5, SD=8.6) and 202 men (M=24.6, SD=9.6), while 5 respondents did 

not report their gender. It has been established that the problematic use of social networks by women and 

men is positively associated with their exposure to cyberbullying, victimization and smartphone addiction 

and negatively with exposure to manipulation. A positive relationship between the problematic use of social 

networks and victimization is realized due to mutual positive relationships between most of the factors that 

form these complex constructs, and a negative relationship between the problematic use of social networks 

and exposure to manipulation is realized due to the presence of negative relationships between most of the 

factors that form these constructs. The association of problematic social media use with vulnerability to 

manipulation is being explored for the first time. The obtained negative relationship with it, in contrast to the 

positive relationship with vulnerability to cyberbullying, indicates a fundamental difference between these 

adverse effects. This is explained by the fact that cyberbullying is open aggression towards the addressee of 

the impact, and manipulation is a hidden unfriendly control of him, often masked by ostentatious 

friendliness. 

Keywords: social networks, problematic use, vulnerability to cyberbullying, victimization, vulnerability to 

manipulation, smartphone addiction, factors, women, men. 

 


