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Проблемные пользователи социальных сетей страдают от многих проявлений психологического небла-
гополучия. Это обстоятельство мотивировало направление поиска актуальных публикаций по заявленной 
теме. В данный обзор включены результаты, выявленные преимущественно зарубежными исследователя-
ми, поскольку ими накоплен значительный объем информации, заслуживающей внимания отечественных 
психологов. Представлены обнаруженные за рубежом у проблемных пользователей социальных сетей 
положительные взаимосвязи с кибербуллингом, виктимизацией, макиавеллизмом, психопатией, нарцис-
сизмом. Значение проведенного исследования для теории состоит в раскрытии сущности проблемного 
пользования социальными сетями. Предполагается, что результаты настоящего исследования будут спо-
собствовать активизации подобных исследований в русскоязычной среде. Практическая значимость обна-
руженных у проблемных пользователей социальных сетей связей с проявлениями психологического 
неблагополучия состоит в том, что полученные результаты полезно использовать для предупреждения 
формирования у молодых людей зависимости от социальных сетей.
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Problematic social media users suffer from many forms of psychological distress. This circumstance motivated the 
search for relevant publications on the stated topic. This review includes results identified primarily by foreign 
researchers, since they have accumulated a significant amount of information that deserves attention of domestic 
psychologists. Positive relationships found abroad among problem users of social networks with cyberbullying, vic-
timization, Machiavellianism, psychopathy, and narcissism are presented. The significance of the conducted 
research for the theory lies in revealing the essence of the problematic use of social networks. It is expected that the 
results of this study will contribute to the activation of similar studies in the Russian-speaking environment. The 
practical significance of the connections found among problem users of social networks with manifestations of psy-
chological ill-being is that the results obtained are useful to be used to prevent the formation of addiction to social 
networks in young people.
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Введение

С каждым днем использование социальных сетей 
становится все более распространенным. Часто можно 
видеть компании отдыхающих, но не общающихся 
между собой людей, потому что все они в данный 
момент пребывают в социальных сетях. При чрезмер-
ном использовании социальных сетей функциональные 
возможности людей снижаются, а сама эта ситуация 
приводит пользователей сетей к зависимости от них.

Исследователи описывают несколько фаз зависи-
мости от социальных сетей. На начальной фазе зависи-
мости от соцсетей, как правило, люди отмечают, что 
используют социальные сети из-за трудностей в при-
обретении друзей и ощущения однообразия собствен-
ного существования [7]. Проблема в том, что контак-
ты, которые возникают в процессе использования 
социальных сетей, приводят к уменьшению чуткости 
личности (проявлению искреннего интереса к челове-
ку и его внутреннему миру) в отношениях между людь-
ми [41], поэтому использование сетей еще более 
осложняет поиск настоящих друзей, подменяя их 
«псевдодрузьями».

Далее следует стадия продолжающейся индивиду-
альной зависимости. На ней пользователи заявляют, 
что используют социальные сети, чтобы укрепить 
отношения, которые уже возникли там [7]. С другой 
стороны, потребность в удовлетворении реальных вза-
имоотношений среди молодых людей становится наи-
более частым фактором зависимости от социальных 
сетей, которая приводит к проблемам с психическим 
здоровьем [44].

Какие психологические характеристики связаны с 
зависимостью от социальных сетей? В поисках ответа 
на этот вопрос исследователи установили, что зависи-
мость от социальных сетей наблюдаются чаще у людей 
с низким уровнем самоконтроля [32] и общей склон-
ностью к прокрастинации [14].

Отдельно описывается группа личностных особен-
ностей, которые, по мнению самих людей, увеличива-
ет риск развития зависимости от социальных сетей. 
В качестве таких особенностей исследователи отмеча-
ют открытость опыту, одиночество и депрессию [36].

Зависимость от социальных сетей оказывается свя-
занной с рядом неблагоприятных черт личности. Далее 
описаны результаты исследований, в которых были 
установлены следующие характеристики: «Установлено, 
что зависимость от социальных сетей положительно 
коррелирует с женским полом, интернет-зависимо-
стью, зависимостью от смартфона и тремя его фактора-
ми (потерей контроля, страхом отказа, эйфорией), 
стрессом, прокрастинацией, самоконтролем, незащи-
щенностью от кибербуллинга и отрицательно связана с 
возрастом и самоуважением» [2, c. 566].

«Выявлены статистически значимые связи зависи-
мости женщин и мужчин от социальных сетей: отрица-
тельные — с возрастом и ассертивностью и положи-
тельные — с импульсивностью, нарциссизмом, зави-

симостью от смартфона и всеми ее факторами («Потеря 
контроля», «Страх отказа», «Эйфория, которую испы-
тывает пользователь») [3, c. 83]. Установлено «…нали-
чие статистически значимых связей зависимости юно-
шей и девушек от социальных сетей: положитель-
ных — с импульсивностью, зависимостью от смартфо-
на и всеми факторами, ее формирующими. Кроме 
того, у юношей имеют место отрицательные связи с 
ассертивностью и настроением, у девушек — положи-
тельные связи с нарциссизмом, незащищенностью от 
манипуляций и тягой к курению» [4, c. 188].

Указанные связи выявлены с участием респонден-
тов, которые были опрошены в России. Еще больше 
подобных связей описано в зарубежных исследовани-
ях. Обнаруженные многочисленные взаимосвязи 
между зависимостью от социальных сетей и признака-
ми неблагополучия привели к введению конструкта 
«проблемное пользование социальными сетями».

Проблемное пользование социальными сетями 
определяет и его причину — наличие зависимости от 
социальных сетей, и его «негативные последствия». 
Поэтому все, что относится к зависимости от социаль-
ных сетей, относится и к проблемному пользованию 
социальными сетями.

Проблемное пользование социальными сетями 
напрямую связано с отрицательными последствиями 
увлечения ими: неправильным питанием, дефицитом 
сна, когнитивными нарушениями, рассеянностью, 
враждебностью, нейротизмом, одиночеством, ухудше-
нием успеваемости, страхом упустить нечто важное [16].

 Клинический диагноз проблемного пользования 
социальными сетями включает шесть признаков:

1) улучшение эмоционального состояния;
2) потеря контроля времени;
3) необходимость тратить все больше времени на 

социальные сети;
4) ухудшение настроения при отсутствии доступа в 

Сеть;
5) потеря имеющихся ранее интересов;
6) быстрый возврат к использованию Сети [9; 24; 38].
Таким образом, все 6 позиций патологической 

составляющей зависимости фиксируют ее причину — 
наличие этой зависимости от социальных сетей. 
Поэтому все, что относится к зависимости от социаль-
ных сетей, относится и к проблемному пользованию 
социальными сетями.

Проблемное пользование социальными сетями (в 
том числе финскими подростками) более распростра-
нено в старших возрастных группах и среди учащихся 
с низкой и средней успеваемостью, с нездоровым 
образом жизни и слабым контролем со стороны роди-
телей [31]. Последние обобщенные данные показыва-
ют, что средняя распространенность проблемного 
пользования социальными сетями среди подростков 
29 Европейских стран составляет 7,4% [5].

При составлении данного обзора взаимосвязи с 
макиавеллизмом привлекли наше внимание, в том 
числе потому, что в последние годы резко возрос инте-
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рес психологов к исследованию макиавеллизма [1]. 
Причина этого видится в том, что к традиционным 
межличностным манипуляциям прибавились манипу-
ляции в Интернете, в частности кибербуллинг [2]. 
Ослабление чуткости в отношениях с окружающими и 
способности к эмпатии при проблемном использова-
нии социальных сетей [41] актуализируют соответству-
ющие исследования.

В соответствии с вышесказанным, цель настоящей 
статьи — представить выявленные зарубежными иссле-
дователями взаимосвязи проблемного пользования 
социальными сетями с макиавеллизмом, психопатией, 
нарциссизмом, кибербуллингом, виктимизацией.

Взаимосвязи проблемного использования 
социальных сетей с макиавеллизмом, 

нарциссизмом, психопатией

В исследовании Д. Никбин, С.К. Тагизаде и 
С.А. Рахман (D. Nikbin, S.K. Taghizadeh and 
S.A. Rahman) с участием 315 пользователей социаль-
ных сетей в Омане показано, что макиавеллизм, нар-
циссизм и психопатия положительно связаны с зави-
симостью от социальных сетей [28], причем женщины 
и те, у кого были более высокие баллы по шкале психо-
патии, среднему ежедневному времени, проведенному 
в соцсетях, количеству использованных приложений, 
имели более высокий уровень данной связи [40].

В исследовании М. Савчи (M. Savci) приняли уча-
стие 296 студентов университетов (178 девушек и 118 
юношей), которые пользовались социальными сетями 
не менее одного года и имеют хотя бы одну учетную 
запись в социальной сети. Выявлено, что нарциссизм, 
макиавеллизм и психопатия частично опосредуют вза-
имосвязь между тягой к социальным сетям и степенью 
самораскрытия. Взаимосвязь между тягой к социаль-
ным сетям и самораскрытием можно объяснить через 
такие черты личности, как нарциссизм, макиавеллизм 
и психопатия [34].

В статье Г.Б. Кумпасоглу и Э.Д. Мердан-Йылдыз 
(G.B. Kumpasoğlu and E.D. Merdan-Yğldğz), где описыва-
лись результаты исследования 364 респондентов 
(219 женщин и 144 мужчин) 18—35 лет установлено, 
что имеется положительная связь между макиавеллиз-
мом и зависимостью от социальных сетей [27].

В статье З. Хуссейн, Э. Вегманн и М.Д. Гриффитс 
(Z. Hussain, E. Wegmann and M.D. Griffiths) на выборке 
из 555 пользователей социальных сетей (средний воз-
раст M

 
= 33,3 года, SD = 10,9) установлено, что про-

блемное пользование социальными сетями коррелиру-
ет с чертами Темной триады, а также с нарушением 
регуляции эмоций. Моделирование структурными 
уравнениями показало, что 33,5% дисперсии проблем-
ного пользования социальными сетями объясняется 
макиавеллизмом, психопатией и нарциссизмом [20].

Осуществленное Б.З.Р. Вонг, С.Дж. Го и Джей 
Ю. Хуэй (B.Z.R. Wong, S.J. Goh and J.Y. Hui) изучение 

230 малазийских студентов показало, что макиавел-
лизм, психопатия и стратегия преодоления, ориенти-
рованная на избегание, являются предикторами зави-
симости от соцсетей [43].

Проблемное пользование социальными сетями — 
это одно из реальных проявлений интернет-зависимо-
сти. В результате исследования 166 студентов бакалав-
риата, проведенного Сун Ли Ли и Сун Сянь Лим (Soon 
Li Lee and Soong Xian Lim), установлено, что «темные» 
черты личности в значительной степени предсказывают 
интернет-зависимость. Результаты данного исследова-
ния показали, что люди с высоким уровнем макиавел-
лизма, нейротизма, нарциссизма, психопатии в боль-
шей степени склонны к интернет-зависимости [25].

В различных базах данных найдено 14 эмпириче-
ских исследований связи нарциссизма с проблемным 
пользованием социальными сетями [10].

Таким образом, согласно ряду исследований, маки-
авеллизм, нарциссизм и психопатия положительно 
связаны с зависимостью от социальных сетей и про-
блемным пользованием социальными сетями, которые 
коррелируют с чертами Темной триады.

В то же время есть исследование, результаты которо-
го противоречат исследованиям, приведенным выше. 
Так, в процессе изучения 490 итальянских испытуемых 
(53,1% женщин) Л. Монасис (L. Monacis) с соавторами 
обнаружили, что макиавеллизм не связан с желанием 
выкладывать в Сеть свои фотографии и зависимостью 
от соцсетей [35]. Возможно, на связь с макиавеллизмом 
влияют некие другие переменные, например нацио-
нальная принадлежность (место проживания), возраст 
и т. д. Это стоит иметь в виду при проведении аналогич-
ных исследований в других культурах.

В результате установления связей между чертами 
личности возникает закономерный вопрос: что может 
стоять за этими корреляциями?

Интерес прежде всего вызывает макиавеллизм: 
почему он настолько тесно связан с проблемным поль-
зованием социальными сетями?

Возможно, одна из причин заключается в том, что 
манипулировать люди начинают в детстве, управляя 
взрослыми с помощью плача, жалоб и вранья, так что 
к моменту встречи с социальными сетями некоторые 
из них уже подготовленные манипуляторы. В социаль-
ных сетях они находят наилучшие условия для мани-
пулирования: возможность анонимно (а потому безна-
казанно) наносить ущерб кому угодно, например 
посредством кибербуллинга, который имеет негатив-
ные последствия для тех, кто становится его жертвой.

Вместе с тем манипулирование дает власть над 
людьми, поэтому процесс этот может захватить поль-
зователя Сети, что приводит к увеличению времени 
нахождения в ней. А это (согласно результатам иссле-
дований) способствует формированию зависимости от 
социальных сетей.

Таким образом, макиавеллизм и проблемное поль-
зование социальными сетями связаны друг с другом. 
Поэтому именно макиавеллизм оказался наиболее 
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тесно связанным с проблемным пользованием соци-
альными сетями, и связь эта взаимна.

Взаимосвязи между проблемным пользованием 
социальными сетями и кибербуллингом

В статье К. Киркабурун (K. Kırcaburun) с соавтора-
ми показано, что между проблемным пользованием 
социальными сетями и кибербуллингом существует 
прямая связь [29].

Оказалось, что факторами, способствующими рас-
пространению кибербуллинга среди пользователей 
социальных сетей (предикторами кибербуллинга) 
являются зависимость от социальных сетей и добро-
вольное самораскрытие [39], пренебрежение мерами 
безопасности [22], более высокие показатели зависи-
мости от социальных сетей, большее количество часов, 
проведенных в Интернете и идентификация себя в 
качестве мужчины [18], провокационные, агрессивные 
публикации в социальных сетях [6] и количество про-
веденного в них времени [37].

Эмпирические данные, полученные от 1003 взрос-
лых, которые, участвовали в исследовании П.Б. Лоури, 
Дж. Чжан, К. Ван (P.B. Lowry, J. Zhang, C. Wang), 
посвященном кибербуллингу, привели авторов к выво-
ду о том, что интенсивное пользование социальными 
сетями в сочетании с анонимностью облегчает процесс 
научения кибербуллингу в социальных сетях, что и 
способствует его распространению [42].

В исследовании К. Киркабурун, П.К. Джонасон, 
Д.М. Гриффитс (K. Kircaburun, P.K. Jonason, 
M.D. Griffiths) с участием 761 человек показано, что 
кибербуллинг полностью опосредствует связь между 
проблемным пользованием социальными сетями и 
макиавеллизмом [23].

Дж. Хуанг (J. Huang) с соавторами установили, что 
кибербуллинг в социальных сетях широко распростра-
нен среди китайских студентов колледжей. Возрастной 
диапазон участников исследования составлял 
15—25 лет (20,43 ± 1,5 лет). Было установлено, что 
64,3% респондентов сообщили, что пострадали от 
кибербуллинга, а 26% — что в течение семестра трети-
ровали других в Интернете [12].

В статье К. Киркабурун (K. Kğrcaburun) с соавтора-
ми 44% из 344 обследованных студентов университета 
продемонстрировали как минимум один случай, свя-
занный с кибербуллингом. При этом виновные в 
кибербуллинге превосходили окружающих в проблем-
ном пользовании социальными сетями и депрессии, 
они получили в детстве эмоциональную травму, у них 
был более низкий уровень самооценки [11].

В исследовании Э. Ильдирим, К. Чаличи и Б. Эрдоган 
(E. Ildirim, C. ğalici and B. Erdoğan) с участием 198 студен-
тов турецких университетов 18—25 лет (65% — женщи-
ны) показано, что кибербуллинг и кибервиктимизация 
положительно коррелируют с интернет-зависимостью, 
тревогой, депрессией, соматизацией, враждебностью, 

импульсивностью. При этом кибербуллинг отрицатель-
но коррелирует с эмпатией [21].

Кибербуллинг на работе является распространен-
ным явлением и оказывает негативное влияние на 
благополучие персонала организации. В исследовании 
А. Оксанен (A. Oksanen) с соавторами использованы 
выборка, составленная из работников пяти финских 
экспертных организаций (N = 563), и репрезентатив-
ная выборка финских рабочих (N = 1817). Полученные 
результаты, подтвердили высказанное предположение. 
Распространенность ежемесячной виктимизации от 
кибербуллинга на работе составила 13—17% среди 
работающих. Жертвами кибербуллинга чаще всего 
были молодые, активные пользователи профессио-
нальных социальных сетей. Они сообщали о сильном 
психологическом дистрессе, истощении и технострес-
се, большем, чем у других респондентов [13].

При наличии большого числа исследований про-
блемы кибербуллинга возникает вопрос о метаиссле-
довании полученных результатов. В. Крейг (W. Craig) с 
соавторами обработали данные о молодых людях в 
возрасте 11—15 лет (n = 180919) из 42 стран, которые в 
2017—2018 гг. участвовали в международном исследо-
вании «Поведение детей школьного возраста в отно-
шении здоровья». Проблемное пользование социаль-
ными сетями оказалось наиболее сильно и последова-
тельно связано с кибербуллингом, как в части викти-
мизации, так и совершения преступлений. Таким 
образом, проблемное пользование социальными сетя-
ми действительно создает сильный и постоянно дей-
ствующий риск кибербуллинга [37].

С ростом популярности социальных сетей увеличи-
вается количество пользователей, попавших в зависи-
мость от них. При этом пользователи проявляют 
онлайн-агрессию, что имеет отрицательные послед-
ствия для их психологического состояния [17].

Взаимосвязи проблемного пользования 
социальными сетями с виктимизацией

Виктимизация — процесс и результат превращения 
человека в жертву посягательства на его личность. 
Подростки 11—14 лет все чаще сообщают о кибервик-
тимизации, т. е. о страданиях по причине онлайн-
издевательств.

Данные для исследования Э. Марттила, А. Койвула и 
П. Рясянен (E. Marttila, A. Koivula and P. Rğsğnen) полу-
чены его авторами из общенациональных репрезента-
тивных опросов, проведенных в Финляндии в 2017 и 
2019 гг. Авторы показали, что: 1) рост проблемного 
пользования социальными сетями увеличивает риск 
виктимизации; 2) проблемное пользование социальны-
ми сетями достаточно сильно коррелирует с виктимиза-
цией от киберпреступности; 3) проблемное пользова-
ние социальными сетями оказывает заметное кумуля-
тивное влияние на виктимизацию [26]. Низкая самоо-
ценка также способствует кибервиктимизации [19].
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Основу исследования М.А. Пелаес-Фернандес 
(M.A. Peláez-Fernández) с соавторами составила выбор-
ка из 1211 старшеклассников (657 девушек, 554 юношей 
12—18 лет, средний возраст — 13,74). Корреляционный 
анализ выявил существенные связи между проблемным 
пользованием социальными сетями и кибервиктимиза-
цией [33]. В статье S. Kim установлено, что проблемное 
пользование социальными сетями связано с более высо-
ким уровнем кибер-виктимизации [30].

При изучении Д.В.С. Калоэти (D.V.S. Kaloeti) с 
соавторами 456 учащихся начальных классов (возраст 
11—13 лет) выявлено, что: 1) все участники (100%) 
пользовались социальными сетями; 2) у детей младше-
го школьного возраста виктимизация вследствие изде-
вательств является предиктором возникновения трево-
ги; 3) при этом девочки более склонны к возникнове-
нию тревожности, чем мальчики; 4) мальчики значи-
тельно чаще подвергаются физическому насилию, чем 
девочки, но девочки чаще, чем мальчики, испытывают 
панические и тревожные расстройства [39].

В исследовании H. Sampasa-Kanyinga & 
H.A. Hamilton (выборка состояла из респондентов в 
возрасте от 11 до 20 лет; n = 5126; 48% девушек; сред-
ний возраст 15,2 ± 1,9 года) установлено, что использо-
вание социальных сетей связано с психологическим 
дистрессом, суицидальными мыслями и попытками 
суицида. Обнаружено, что виктимизация вследствие 
кибербуллинга полностью опосредует отношения 
между пользованием социальными сетями, психологи-
ческим стрессом и попытками суицида [33].

Уровни кибервиктимизации пользователей соци-
альных сетей в исследовании М. Эрдогду и М. Кочейгит 
(M. Erdoğdu & M. Koğyiğit) были изучены с использова-
нием данных онлайн-тестирования 390 респондентов 
поколения Z. Показаны высокие корреляции на уров-
не статистической значимости p = 0,01 и p = 0,05 
между независимыми переменными, связанными с 
пользованием социальными сетями (общение, полу-
чение информации, совместное использование сво-
бодного времени), и зависимыми переменными — 
видами кибервиктимизации (киберпреследование, 
мошенничество, обман, тревога и др.) [15].

В работе C.T. Barry, S.M. Briggs & C.L. Sidoti выбор-
ка состояла из 428 респондентов (214 пар родителей и 
подростков 14—17 лет) из США. В своем онлайн-взаи-
модействии испытуемые, как правило, испытывали 
различные психосоциальные трудности. 
Виктимизация, о которой сообщили подростки, связа-
на с испытываемым ими ощущением одиночества и 
более низкой самооценкой. Подростки, которые ука-
зывали, что подвергались агрессии и виктимизации в 
социальных сетях, как правило, оценивались родите-
лями как менее приспособленные [8].

Таким образом, в процессе проведения соответ-
ствующих исследований, посвященных кибербуллингу 
и кибервиктимизации, их авторами установлено:

• предикторами кибербуллинга являются более 
высокие показатели зависимости от социальных 
сетей, большее количество часов, проведенных в 
них, нескромные публикации и добровольное само-
раскрытие в сетях, а также идентификация себя как 
мужчины;

• кибербуллинг и кибервиктимизация положи-
тельно коррелируют с тревогой, депрессией, соматиза-
цией, враждебностью, импульсивностью и интернет-
зависимостью, при этом кибербуллинг отрицательно 
коррелирует с эмпатией;

• рост проблемного использования социальных 
сетей увеличивает риск виктимизации;

• виктимизация подростков связана с ощущением 
одиночества и низкой самооценкой.

Выводы

Представлены выявленные преимущественно зару-
бежными исследователями результаты о положитель-
ных взаимосвязях проблемного использования соци-
альных сетей с кибербуллингом, виктимизацией, 
макиавеллизмом, психопатией и нарциссизмом.

Предложена авторская версия причин, в силу кото-
рых макиавеллизм оказался наиболее тесно связанным 
с проблемным пользованием социальными сетями.

С ростом популярности социальных сетей увели-
чивается количество их проблемных пользователей. 
При этом многие пользователи проявляют онлайн-
агрессию, что имеет отрицательные последствия для 
психологического состояния как их жертв, так и их 
самих.

Наиболее значимыми предикторами кибербуллин-
га являются более высокие показатели зависимости от 
социальных сетей и большее количество времени, про-
веденного в них.

Кибербуллинг и кибервиктимизация положительно 
коррелируют с тревогой, депрессией, соматизацией, 
враждебностью, импульсивностью и интернет-зависи-
мостью, при этом кибербуллинг отрицательно корре-
лирует с эмпатией.

Рост проблемного пользования социальными сетя-
ми увеличивает риск виктимизации. Виктимизация 
связана с ощущением одиночества и низкой самооцен-
кой.

Предлагаемый обзор раскрывает сущность про-
блемного пользования социальными сетями и способ-
ствует активизации его изучения в русскоязычной 
среде.

Практическая значимость обнаруженных у про-
блемных пользователей социальных сетей проявлений 
психологического неблагополучия состоит в том, что 
полученные данные можно использовать для преду-
преждения формирования у молодых людей зависимо-
сти от социальных сетей.
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