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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОБЛЕМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

БЕЛОРУСАМИ С ВИКТИМИЗАЦИЕЙ, НЕЗАЩИЩЕННОСТЬЮ 

ОТ КИБЕРБУЛЛИНГА И МАНИПУЛИРОВАНИЯ 

Шейнов В.П., Карпиевич В.А., Сапего Е.И. 

Цель. Выявить в белорусском социуме возможные связи между проблемным ис-

пользованием социальных сетей и виктимизацией, незащищенностью от кибербуллинга 

и манипулирования. 

Методы. Для оценки проблемного использования социальных сетей использовался 

опросник «Зависимость от социальных сетей», зависимости от смартфона – короткий 

опросник САС-16, тест на виктимизацию, также применялись опросники незащищен-

ности от манипулирования и кибербуллинга. Для обработки данных использовались ко-

личественный и качественный методы. 

Результаты. Социальные сети получили широкое распространение в современ-

ной действительности. Чрезмерное увлечение ими нередко приводит к формированию 

зависимости от социальных сетей, связанной с рядом проявлений психологического не-

благополучия. Совокупность взаимно связанных явлений – зависимости от социальных 

сетей и неблагоприятных ее проявлений – положена в основу конструкта «проблемное 

использование социальных сетей». Основой эмпирического исследования послужили 

результаты тестирования 557 русскоговорящих белорусских респондентов. 

Показано, что проблемное использование социальных сетей и мужчинами, 

и женщинами положительно коррелирует с зависимостью от смартфона и незащищен-

ностью от кибербуллинга и отрицательно связано с возрастом и незащищенностью от 

манипулирования, а у женщин – еще и положительно связано с виктимизацией. Уста-

новленные корреляции между проблемным использованием социальных сетей и неза-

щищенностью от кибербуллинга подтверждают полученные за рубежом результаты. 

Обнаруженная обратная связь между проблемным использованием социальных сетей 

и незащищенностью от манипулирования является новым результатом. Эта связь осу-

ществляется вследствие аналогичных связей между факторами, формирующими эти 

конструкты. Положительная корреляция проблемного использования социальных сетей 

с виктимизацией только у женщин отличается от того, что подобная связь установлена 

в зарубежных исследованиях как для женщин, так и для мужчин. Подобная связь осу-

ществляется аналогичными связями большинства формирующих эти сложные кон-

структы факторов. Положительная корреляция между проблемным использованием со-

циальных сетей и незащищенностью от кибербуллинга и его отрицательная связь 

с незащищенностью от манипулирования свидетельствует о том, что при проблемном 

использовании социальных сетей происходит замена незащищенности от манипулиро-

вания на незащищенность от кибербуллинга. 
Область применения исследований. Практическим приложением проведенного 

исследования может стать использование его результатов в разъяснительной работе по 

профилактике попадания в зависимость от социальных сетей. 

Ключевые слова: социальные сети, проблемное использование, незащищенность от 
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(Поступила в редакцию 10 июля 2023 г.) 

Введение 

Социальные сети получили широкое распространение в современной действитель-

ности. К сожалению, чрезмерное увлечение ими приводит к зависимости от социальных 

сетей, а она связана с рядом проявлений психологического неблагополучия [1]. 

Совокупность взаимно связанных явлений – зависимости от социальных сетей и не-

благоприятных ее проявлений – положена в основу конструкта «проблемное использование 
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социальных сетей», поскольку приводит к ухудшению функционирования человека в раз-

личных сферах жизни [2; 3].  

Предложено и соответствующее определение проблемного использования социаль-

ных сетей: «проблемное использование социальных сетей может быть концептуализирова-

но как расстройство, не связанное с употреблением психоактивных веществ, приводящее 

к озабоченности и принуждению чрезмерно участвовать в платформах социальных сетей, 

несмотря на негативные последствия» [2, с. 2; 5, с. 2].  

Проблемное использование социальных сетей обусловлено неудовлетворенной по-

требностью в общении, желанием удовлетворить ее в социальных сетях и неблагоприят-

ными последствиями чрезмерной увлеченностью ими. При этом формируется и зависи-

мость от смартфона, поскольку выходить в социальные сети удобнее всего через смартфон. 

Зарубежными исследованиями выявлена положительная связь между проблемным 

использованием социальных сетей и кибербуллингом [4–15]. Кибербуллинг – это открытая 

(хотя чаще всего анонимная) агрессия в онлайне. По сути, это «вид насилия, осуществляе-

мый посредством издевательств, оскорблений, травли, унижения, запугивания с примене-

нием интернета, мобильных телефонов и других электронных устройств» [16, с. 65].  

При этом имеют место и манипуляции, характеризующиеся скрытым характером 

агрессии. Под манипуляцией авторы понимают скрытое управление, при котором его ини-

циатор достигает своих эгоистических целей, нанося ущерб манипулируемому. 

Ввиду опасностей, исходящих от кибербуллинга и манипулирования, и наличия свя-

зей их с проблемным использованием социальных сетей представляется актуальным изу-

чить соответствующие проблемы для белорусских пользователей социальных сетей. 

Также в зарубежных исследованиях была установлена связь между проблемным 

использованием социальных сетей и виктимизацией [17–23]. Под виктимиза́цией авторы 

понимают процесс и конечный результат превращения в жертву злонамеренного посяга-

тельства лица или группы лиц. 

Цель настоящего исследования – выявление в белорусском социуме возможных свя-

зей между проблемным использованием социальных сетей и виктимизацией, незащищен-

ностью от кибербуллинга и манипулирования. 

 

Основная часть 

Методика. Основой эмпирического исследования послужили результаты тестиро-

вания 557 русскоговорящих белорусских респондентов, в их числе 364 женщины и 191 

мужчина, при этом двое испытуемых не указали свою половую принадлежность. 

Проблемное использование социальных сетей диагностировалось опросником ЗСС-15 

[23], виктимизация – соответствующей методикой для взрослых [24], зависимость от 

смартфона – коротким опросником САС-16 [25], использовались опросники незащищен-

ности от манипулирования [26] и незащищенности от кибербуллинга [27].  

Основу характеристик использованных методик составляют факторные модели вхо-

дящих в них опросников:  

1) факторы «Труд и дела», «Совет и помощь», «Запрет», «Послушность» – кон-

структа «незащищенность от манипулирования» [26, с. 70];  

2) интегративное значение виктимизации и составляющие его склонности к пяти 

виктимизирующим стилями поведения [24, с. 69];  

3) факторы проблемного использования соцсетей – «Психологическое состояние», 

«Коммуникация» и «Информация» [23, с. 145]. 

Результаты и их обсуждение. Проверка исходных данных посредством критерия 

Колмогорова-Смирнова установила, что распределения всех анализируемых выборок су-

щественно отличаются от нормального. Поэтому возможные связи будем искать, вычисляя 

корреляции Кендалла. В таблицах 1–5 представлены найденные коэффициенты корреляции 

Кендалла (τ-коэффициенты). Вычисление τ-коэффициентов Кендалла и уровней их значи-
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мости p для нулевой гипотезы об отсутствии связи между величинами осуществлялось 

с помощью программного пакета SPSS-22. 

Таблица 1. – Корреляции Кендалла между проблемным использованием соцсетей и личностными 

показателями пользователей (объем выборки N = 557) 

Корреляция 

Кендалла 

Зависимость 

от смартфона 

Незащищенность 

от кибербуллинга 
Виктимизация 

Незащищенность 

от манипулирования 
Возраст 

τ-коэффициент 0,613* 0,435* 0,127* -0,186* -0,379* 

Уровень  

значимости p 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Примечание. * р ≤ 0,01. 

Таблица 1 свидетельствует о положительной связи между проблемным использова-

нием социальных сетей и виктимизацией, незащищенностью от кибербуллинга, зависимо-

стью от смартфона и об обратной связи с незащищенностью от манипуляций и возрастом. 

Положительная корреляция между проблемным использованием социальных сетей 

и незащищенностью от кибербуллинга и его отрицательная корреляция с незащищенно-

стью от манипуляций свидетельствуют о том, что эти два конструкта в принципе различны. 

Ведь манипуляция – это скрытое управление другими, часто маскируемое показным дру-

желюбием, в то время как кибербуллинг – открытое проявление недоброжелательного от-

ношения к адресатам воздействия. 

Связи, обнаруженные на объединенной выборке мужчин и женщин, могут не под-

твердиться на выборке мужчин и выборке женщин. В связи с этим необходимо проверить 

их наличие по отдельности у мужчин и женщин. 

Таблица 2. – Корреляции Кендалла между проблемным использованием соцсетей и личностными  

показателями пользователей (женщины, N = 364) 

Корреляция 

Кендалла 

Зависимость 

от смартфона 

Незащищенность 

от кибербуллинга 
Виктимизация 

Незащищенность от 

манипулирования 
Возраст 

τ-коэффициент 0,586* 0,380* 0,156* -0,098* -0,322* 

Уровень  

значимости p 
0,000 0,000 0,000 0,008 0,000 

Примечание. * р ≤ 0,01. 

По таблице 2 видно, что проблемное использование социальных сетей женщинами 

имеет те же связи, что и в общих выборках. 

Таблица 3. – Корреляции Кендалла между проблемным использованием соцсетей и личностными 

показателями пользователей (мужчины, N = 191) 

Корреляция 

Кендалла 

Зависимость 

от смартфона 

Незащищенность 

от кибербуллинга 
Виктимизация 

Незащищенность от 

манипулирования 
Возраст 

τ-коэффициент 0,612* 0,459* 0,060 -0,204* -0,374* 

Уровень  

значимости p 
0,000 0,000 0,237 0,000 0,000 

Примечание. * р ≤ 0,01. 

Из таблицы 3 следует, что на мужских выборках между проблемным использовани-

ем соцсетей и незащищенностью от кибербуллинга и зависимостью от смартфона имеется 

положительная корреляция, но отрицательная – с возрастом и незащищенностью от мани-

пулирования. 

Сопоставление полученных результатов приводит к выводу, что проблемное 

использование соцсетей у женщин и мужчин положительно связано с зависимостью от 

смартфона и незащищенностью от кибербуллинга и отрицательно – с незащищенностью от 

манипулирования и возрастом. У женщин, кроме этого, еще и положительная корреляция 

с виктимизацией.  
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Выявленные нами корреляции между проблемным использованием соцсетей 

и незащищенностью от кибербуллинга поддерживают полученные ранее зарубежные 

результаты, показавшие его связь с кибербуллингом [4–15]. Установленная в нашем иссле-

довании связь проблемного использования соцсетей женщинами с их виктимизацией 

установлена в зарубежных исследованиях и для мужчин [16–22]. Это свидетельствует об 

отличии для белорусов полученного в данном исследовании результата от зарубежных ре-

зультатов. Обнаруженные прямые связи проблемного пользования социальными сетями со 

смартфон-аддикцией соответствуют результатам, полученным ранее [1, с. 607]. 

С помощью имеющейся у нас факторной модели можно более глубоко исследовать 

установленные выше связи (что мы и осуществим). Начнем с виктимизирующего поведе-

ния женщин. 

Таблица 4 свидетельствует, что положительная корреляция между проблемным ис-

пользованием соцсетей и виктимизацией осуществляется и на уровне соответствующих по-

ложительных связей между формирующими их факторами. 

Наиболее выражено это посредством корреляций (в порядке возрастания) со склон-

ностью к агрессивному, зависимому и некритичному поведенческим стилям. Что вполне 

объяснимо, ведь такие стили поведения действительно способствуют виктимизации инди-

видов. 

Таблица 4. – Корреляции факторов проблемного использования соцсетей со стилями виктимизирующего 

поведения (женщины, N = 364)  

 Стили виктимизирующего поведения Общая вик-

тимизация агрессия саморазрушение зависимость некритичность рискованность 

Психологическое  

состояние 
0,099* 0,072 0,124* 0,216* 0,098** 0,181* 

Коммуникация 0,013 0,037 0,053 0,126* 0,026 0,064 

Информация 0,058 0,058 0,094** 0,158* 0,042 0,110* 

Проблемное  

использование  

социальных сетей 

0,083** 0,054 0,115* 0,196* 0,079** 0,156* 

Примечание. * Уровень значимости τ-коэффициента р ≤ 0,01. 
** Уровень значимости τ-коэффициента р ≤ 0,05. 

Незащищенность от манипуляций и от кибербуллинга имеет место и для мужчин, 

и для женщин, поэтому воспользуемся корреляциями в их общей выборке. 

Таблица 5. – Корреляции Кендалла проблемного использования соцсетей с незащищенностью от 

манипулирования и их факторами (N = 557) 

 
Советы 

и помощь 

Труд 

и дела 
Послушность Запреты 

Незащищенность  

от манипулирования 

Незащищенность 

от кибербуллинга 

Психологическое 

состояние 
-0,012 -0,171* -0,181* -0,167* -0,195* 0,436* 

Коммуникация -0,026 -0,124* -0,088* -0,093* -0,129* 0,381* 

Информация 0,012 -0,132* -0,139* -0,159* -0,083** 0,366* 

Проблемное  

использование  

социальных сетей 

-0,008 -0,168* -0,161* -0,163* -0,186* 0,435* 

Примечание. * Уровень значимости τ-коэффициента р ≤ 0,01. 
** Уровень значимости τ-коэффициента р ≤ 0,05. 

Данные в таблице 5 указывают на то, что негативная связь между проблемным ис-

пользованием смартфона и незащищенностью от манипулирования осуществляется за счет 

аналогичных связей между всеми факторами, формирующими проблемное использование 

смартфона и тремя из четырех факторов незащищенности от манипулирования. Значитель-

нее всего это реализуется наиболее выраженной связью (τ = -0,181) между «Психологиче-
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ским состоянием» при проблемном использовании соцсетей и фактором «Послушность» 

незащищенности от манипулирования.  

Отрицательную корреляцию между проблемным использованием соцсетей и неза-

щищенностью от манипулирования можно объяснить тем, что чрезмерное увлечение соци-

альными сетями отнимает много времени, так что его остается меньше на непосредствен-

ное общение вживую; а именно в процессе такого общения осуществляется манипулирова-

ние.  

Положительная корреляция между проблемным использованием соцсетей и неза-

щищенностью от кибербуллинга, показанная таблицами 1–3 и 5, свидетельствует о том, что 

происходит замена незащищенности от манипулирования на незащищенность от кибер-

буллинга.  

Средний женский показатель проблемного пользования соцсетями, равный 33,1, 

значительно (p ≤ 0,01) превышает аналогичный мужской показатель (27,1). Это подтвер-

ждает установленное ранее подобное соотношение [1, с. 607]. Женщины в целом менее за-

щищены от кибербуллинга (средний показатель 19,7), нежели мужчины – 17,2 (p ≤ 0,01). 

 

Выводы 

Проблемное использование социальных сетей и мужчинами, и женщинами положи-

тельно коррелирует с зависимостью от смартфона и незащищенностью от кибербуллинга 

и отрицательно связано с возрастом и незащищенностью от манипулирования, а у женщин – 

еще и положительно связано с виктимизацией.  

Установленные корреляции между проблемным использованием социальных сетей 

и незащищенностью от кибербуллинга поддерживают полученные за рубежом результаты, 

показавшие его связь с кибербуллингом. 

Обнаруженная обратная связь между проблемным использованием социальных се-

тей и незащищенностью от манипулирования является новым результатом. Эта связь осу-

ществляется вследствие аналогичных связей между факторами, формирующими эти кон-

структы.  

Положительная корреляция проблемного использования социальных сетей с викти-

мизацией только у женщин отличается от того, что подобная связь установлена в зарубеж-

ных исследованиях как для женщин, так и для мужчин. Подобная связь осуществляется 

аналогичными связями большинства формирующих эти сложные конструкты факторов. 

Наиболее выражено это в наиболее сильных связях (в порядке возрастания): со склонно-

стью к рискованному, агрессивному, зависимому и некритичному стилям поведения. 

Положительная корреляция между проблемным использованием социальных сетей 

и незащищенностью от кибербуллинга и его отрицательная связь с незащищенностью от 

манипулирования свидетельствует о том, что при проблемном использовании социальных 

сетей происходит замена незащищенности от манипулирования на незащищенность от ки-

бербуллинга. 

Большинство установленных в исследовании связей являются умеренными или сла-

быми. Это объясняется тем, что на изучаемые сложные конструкты воздействует множе-

ство факторов, поэтому вклад каждого из них в общую дисперсию не может быть большим. 

Практическим приложением проведенного исследования может стать использование 

его результатов в разъяснительной работе по профилактике попадания в зависимость от 

социальных сетей. 
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INTERRELATIONSHIPS OF THE PROBLEM USE OF SOCIAL NETWORKS  

BY BELARUSIANS WITH VICTIMIZATION, EXPOSURE TO CYBERBULLYING 

AND MANIPULATION 

Sheinov V.P., Karpievich V.A., Sapego E.I. 

Purpose. To identify possible links between problematic use of social networks and victimization, 

exposure to cyberbullying and manipulation in the Belarusian society. 

Methods. To assess the problematic use of social networks, the questionnaire «Dependence on social 

networks» was used, addiction to a smartphone – a short questionnaire CAC-16, a test for victimization, 

questionnaires on exposure to manipulation and cyberbullying were also used. Quantitative and qualitative 

methods were used for data processing. 

Findings. Social networks have become widespread in modern reality. Excessive interest often leads 

to the formation of dependence on social networks associated with a number of manifestations of psycho-

logical distress. A set of mutually related phenomena – dependence on social networks and its adverse 

manifestations – is the basis of the construct «problematic use of social networks». The basis of the empir-

ical study were the test results of 557 Russian-speaking Belarusian respondents. 

The article shows that the problematic use of social networks by both men and women is positively 

correlated with smartphone addiction and exposure to cyberbullying and negatively associated with age 

and exposure to manipulation, and in women it is also positively associated with victimization. The estab-

lished correlations between the problematic use of social networks and exposure to cyberbullying confirm 

the results obtained abroad. The revealed inverse relationship between problematic social media use and 

exposure to manipulation is a new result. This relationship is due to similar relationships between the fac-

tors composing these constructs. The positive correlation of problematic use of social networks with vic-

timization only in women differs from the fact that such a relationship has been established in foreign stud-

ies for both women and men. Such a connection is carried out by similar connections of most of the factors 

composing these complex constructs. The positive correlation between problematic social media use and 

exposure to cyberbullying and its negative association with exposure to manipulation suggests that expo-

sure to manipulation is replaced by exposure to cyberbullying in problematic social media use. 

Application field of research. The practical application of the study can be used in explanatory work 

on the prevention of addiction to social networks. 

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

manipulation. 
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