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Аннотация. Совместное белорусско-российское исследование проведено в рамках проверки ги-

потезы о связи личностных свойств студентов с зависимостью от смартфона. Актуальность исследова-

ния определяется тем, что многие современные юноши и девушки не представляют своей жизни без 

смартфона, приобретают зависимость от него, что затрудняет адаптацию к студенческой жизни, сни-

жает самоэффективность личности, может приводить к отставанию в учебе, недосыпанию, проблемам 

со здоровьем. Зависимость от смартфона − одна из наиболее распространенных немедицинских зави-

симостей, которая по своей массовости уже оставила позади интернет-зависимость и игроманию. Дан-

ному явлению посвящены многочисленные исследования в мире. Целью представленного в настоящей 

статье исследования является обнаружение в русскоязычном социуме связей зависимости от смартфо-
на с состояниями и свойствами личности. Исследование проведено в 2020 году на выборке русскоязыч-

ных студентов вуза и старшеклассников [n = 212]. В исследовании применялись личностные методики 

и опросники зависимости от смартфона: САС-16 (В. П. Шейнов) и МИГ-ТС-2 (Е. И. Рассказова, В. А. Еме-

лин, А. Ш. Тхостов), которые оказались высоко коррелированными между собой. В статье показано, что 

зависимость от смартфона юношей и девушек положительно связана с прокрастинацией, незащищен-

ностью от кибербуллинга, проблемами со сном, и отрицательно – с ассертивностью. Обнаружены раз-

личия в связях зависимости от смартфона у юношей и девушек. Положительная связь зависимости от 

смартфона со стеснительностью у юношей выявлена опросником САС-16, но не показана опросником 

МИГ. Полученные на русскоязычной выборке студентов результаты подтверждают наличие связи за-
висимости от смартфона с прокрастинацией, незащищенностью от кибербуллинга, ассертивностью, 

проблемами со сном, выявленными в зарубежных исследованиях. Отсутствие у юношей и девушек свя-

зи зависимости от смартфона с ухудшением здоровья, а также с плохим настроением у юношей расхо-

дится с результатами зарубежных исследований, показавшими наличие положительной корреляции 

между этими свойствами личности для обоих полов. По результатам данного исследования в процессе 

воспитательной работы со студентами рекомендуется учитывать негативные последствия зависимо-

сти от смартфонов; важно содействовать развитию ассертивного поведения и предпочтения обучаю-

щимися непосредственного общения с окружающими.  
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стеснительность, ассертивность, незащищенность от кибербуллинга, настроение, сон, студенты, юно-
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Смартфон сегодня превратился в почти полноценный компьютер, умещающийся в кар-

мане. Удобства, доставляемые смартфонами, порождают у многих пристрастие к чрезмерному 
использованию этого девайса. Многие юноши и девушки не представляют своей жизни без 
смартфона и всегда держат его при себе. Из-за постоянно прикованного внимания к смартфо-
ну его активные пользователи часто не могут полноценно учиться, вдумчиво и продуктивно 
выполнять учебную работу, наладить отношения с окружающими и, в целом, жить полноцен-
ной жизнью.  

Зависимость от смартфона − это новое явление, одна из наиболее распространенных 
немедицинских зависимостей, которая по своей массовости уже оставила позади интер-
нет-зависимость и игроманию, образовав с ними опасный конгломерат. 

Психологический механизм возникновения зависимости описывается общей моделью 
психологического воздействия [9, с. 17–18]. В случае любой зависимости, в том числе и от 
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смартфона, модель психологического воздействия принимает соответствующий ситуации 
вид. Вовлечение в контакт происходит благодаря синтезу нейромедиатора удовольствия – 
дофамина. При выбросе в кровь порции дофамина возникает чувство эйфории и удоволь-
ствия, что заставляет человека снова и снова выполнять то же самое действие [21]. При зву-
ковом сигнале или вибрации смартфона в головном мозге его пользователя образуется пор-
ция дофамина, связанного с предвкушением удовольствия от удовлетворения любопытства: 
интересно узнать, кто звонит или прислал сообщение и что в нем написано. Именно любо-
пытство и потребность в новизне заставляют человека каждый раз снова и снова проверять 
смартфон [17]. Фоновым фактором служит состояние эйфории под влиянием дофамина. Ми-
шень воздействия – желание удовлетворить потребность в информации. Побуждение – по-
смотреть, что показывает смартфон. 

Степень распространенности и характер проявлений зависимости от смартфонов изу-

чались во многих исследованиях.  

В исследованиях обнаружено, что 95,5 % респондентов продемонстрировали средний 

уровень зависимости, 2,7 % – высокий уровень, а 0,6 % – очень высокий [3].  

Согласно исследованиям, проведенным в Великобритании и США, 81 % пользователей 

смартфонов признались, что они, не задумываясь, берут в руки смартфон, который при этом 

не звонил. Многие подтвердили, что пользуются мобильным телефоном во время религиоз-

ных обрядов, деловых встреч, находясь в театре или на занятиях. Немало тех, кто берет с со-

бой смартфон в ванную комнату, когда собирается принять душ, 70 % американцев утвер-

ждают, что не могут заснуть, если рядом нет смартфона. Многие пользователи стараются не 

отходить от своего смартфона дальше, чем на 1,5 метра [21]. 

Наблюдалась отрицательная корреляция между адаптацией студентов к студенческой 

жизни и зависимостью от смартфонов (r = -.34, p < 0,001) и положительная корреляция с со-

циальной поддержкой (r = 0,38, p < 0,001). Социальная поддержка показала значительную от-

рицательную корреляцию с зависимостью от смартфонов (r = -17, p = 0,023). Более того, соци-

альная поддержка была частично опосредованной. По результатам исследования было обна-

ружено, что социальная поддержка и соответствующая политика колледжа необходимы для 

улучшения адаптации студентов к жизни в колледже [27]. 

Выявлена корреляция между зависимостью от смартфонов и недосыпанием студентов: 

к недосыпанию студентов колледжа привела их зависимость от смартфонов [28]. 

Отрицательные последствия зависимости от смартфонов могут включать психологиче-

ские и поведенческие проблемы и проблемы с самоэффективностью у жертв этой зависимо-

сти [10]. 

В одном из исследований 71,2 % студентов заявили, что у них проблемы со здоровьем, свя-

занные с использованием смартфонов. Бессонница была признана наиболее частой (23,6 %) жа-

лобой на здоровье, связанной с использованием смартфонов [37]. 

Зависимость от смартфона оказалась связанной с синдромом дефицита внимания, ги-

перактивностью, депрессией, тревожностью и стрессом [24]. 

К настоящему времени выявлено несколько независимых предикторов (предсказате-

лей) зависимости от смартфона, прежде всего, это депрессия и тревога. Люди с типом лично-

сти А, испытывающие высокий уровень стресса и плохое настроение, очень подвержены за-

висимости от смартфона [32]. 

Доказано, что чем больше времени молодые люди проводили в Facebook, тем хуже было 

их настроение и отношение к своей жизни. При сравнении себя с окружающими у них созда-

ется впечатление, что у друзей жизнь лучше, ярче и насыщеннее [31]. 

Исследования показали, что существует значительная положительная корреляция 

между зависимостью от смартфонов и симптомами нездоровья. При этом плохое качество сна 

опосредовало эту связь. Полученные данные свидетельствуют о том, что для укрепления здо-

ровья и благополучия людей следует поощрять их ограничивать использование смартфонов, 

особенно перед сном [35]. 

Зависимость от смартфона и откладывание отхода ко сну имеют значительную поло-

жительную взаимосвязь, тогда как саморегуляция имеет значительную отрицательную связь 

с плохим качеством сна (которое оценивалось по задержке, продолжительности и субъектив-

ному качеству сна). Полученные данные подтвердили предположение, что откладывание от-

хода ко сну и плохая саморегуляция являются повышающими риск медиаторами связи между 

зависимостью от смартфонов и плохим качеством сна [38]. 
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Результаты исследований показали положительную связь прокрастинации в учебе с за-

висимостью от смартфонов [30; 17].  

Показано, что чрезмерное использование смартфона положительно коррелирует с де-

фицитом внимания (r = 0,870, p < 0,01), условиями обучения (r = 0,812, p < 0,01), медлительно-
стью в учебе (r = 0,772, p < 0,01) и дефицитом внимания и академической прокрастинацией  

(r = 0,798, p < 0,01). Учебная среда положительно коррелирует с академической прокрастина-

цией (r = 0,777, p < 0,01). Факторами влияния чрезмерного использования смартфонов были 

дефицит внимания (p < 0,001), за которым следует прокрастинация в учебе (p < 0,01) [23].  
Проблемное использование смартфонов является предиктором академической прокра-

стинации (β = 0,21, p < 0,001) и академической тревоги (β = 0,18, p < 0,01). Кроме того, саморе-

гуляция отрицательно предсказывает чрезмерное использование смартфона (β = -0,35,  

p < 0,001), академическую тревогу (β = -0,29, p < 0,001), медлительность в учебе (β = 0,23,  
p < 0,001) [36]. 

Установлено, что прокрастинация также опосредует связь между поиском подростком 

новых ощущений и зависимостью от смартфонов [33]. 
Корреляционный анализ показал, что зависимость от смартфонов положительно связа-

на с академической прокрастинацией, а отрицательно – с академической самоэффективно-

стью. В то же время академическая самоэффективность и академическая прокрастинация 

связаны отрицательно [8]. Кроме того, зависимость от смартфонов показывает прямое про-
гнозирующее влияние на академическую прокрастинацию учащихся и косвенный прогнози-

рующий эффект через академическую самоэффективность [26]. 

К числу неблагоприятных последствий зависимости от смартфона относится застенчи-

вость (стеснительность). Корреляционный анализ показал, что зависимость от мобильных 
телефонов и стеснительность имеют значительную положительную корреляцию друг с дру-

гом, а также значительную отрицательную корреляцию с самоконтролем [20]. Полученные 

ранее результаты показывают, что чем выше показатель застенчивости, тем выше вероят-
ность зависимости от смартфона [15]. Существенная связь между зависимостью от смартфо-

нов и застенчивостью имеет негативные последствия [16].  

К числу нежелательных последствий зависимости от смартфона относится кибербул-

линг. Показано, что кибербуллинг может быть следствием зависимости от мобильных теле-
фонов [29].  

Другие результаты показывают, что кибербуллинг имеет положительную корреляцию 

с чрезмерным использованием смартфонов (r = 0,321, p < 0,001) и агрессией (r = 0,397,  

p < 0,001). Чрезмерное использование смартфона оказывает прямое влияние на агрессию  
(β = .195, p = .014), а агрессия – прямое влияние на кибербуллинг (β = .260, p = .007). Кроме то-

го, были подтверждены опосредствующие эффекты агрессии на взаимосвязь между чрезмер-

ным использованием смартфонов и кибербуллингом (β = 0,051, p = 0,007) [34]. 
Еще в одном исследовании показано, что тенденция к зависимости от социальных сетей 

отрицательно коррелирует с ассертивностью (r = -0,148, p < 0,05) и высоко значимо положи-

тельно с межличностными проблемами (r = .434, p <.001). Ассертивность значительно отри-

цательно коррелирует с проблемами межличностного общения (r = -0,459, p < 0,001). Чем вы-
ше склонность к зависимости от социальных сетей, тем ниже ассертивность и более выра-

женными являются межличностные проблемы; чем ниже ассертивность, тем в большей 

степени выражены межличностные проблемы [19]. 

Анализ данных позволяет констатировать, что зависимость от смартфона является рас-
пространенным явлением и среди российских студентов и также оказывает негативное влия-

ние на разные аспекты их жизни.  

Корреляционный анализ в исследовании И. М. Городецкой и И. Р. Исламгулова выявил 
существование связи между мобильной зависимостью студентов и их склонностью к зависи-

мому поведению в целом [4]. Выявлено, что склонность к мобильной зависимости связана с 

такими личностными чертами студентов, как самооценка, общительность, доминантность, 

сдержанность, нормативность поведения, конформизм, самоконтроль, интроверсия. Авторы 
делают общий вывод о том, что зависимость от мобильных телефонов является поведенче-

ским проявлением, связанным с психологическими особенностями личности [там же, с. 330]. 

Результаты исследования А. М. Акоповой показали, что 73 % опрошенных студентов не 

могут обойтись без телефона больше одного дня (14,6 % отметили, что должны взаимодей-
ствовать со своим гаджетом каждый час); 83 % студентов могут вернуться домой, если обна-
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ружат, что забыли свой смартфон; 65,2 % студентов испытывают чувство дискомфорта, если 

долго не проверяли обновления информации из почты, социальных сетей [1, с. 169–170]. Ис-
следование показало, что «смартфон является отвлекающим фактором и может негативно 

сказаться на показателях устойчивости и концентрации внимания» [там же, с. 171]. 

В работе В. Н. Колесникова, Ю. И. Мельника, Л. И. Тепловой проблематичное использо-

вание мобильного телефона выявлено у 3,2 % обучающихся; 13,1 % отнесены к группе риска. 

В данном исследовании было показано, что чем больше проявляется зависимость обучаю-

щихся от телефона, тем больше их степень согласия с утверждениями, в которых смартфон 

связывается с помехами для учебы [6, c. 8].  

Проблемное использование современных технических средств, в том числе и мобильно-

го телефона, обсуждается в работе Е. И. Рассказовой, В. А. Емелина, А. Ш. Тхостова [7]. Заслугой 

авторов является разработка модели структуры личностных изменений, связанных с исполь-

зованием технических устройств. К числу таких изменений авторы относят изменения, свя-

занные с киборгизацией и инвалидизацией личности; изменения, связанные с избыточной 

доступностью и утратой приватности; изменение структуры потребностей; изменение струк-

туры деятельностей [там же, c. 47]. 

Приведенные данные свидетельствуют об актуальности изучения последствий зависи-

мости от смартфонов у студентов и школьников. Целью данного исследования является об-

наружение в русскоязычном социуме связей зависимости от смартфона с состояниями и 

свойствами личности. 

 
Методика. Зависимость от смартфона диагностировалась с помощью предложенной 

первым из авторов короткой версии [12] опросника «Шкала зависимости от смартфона» [11] 

и опросника МИГ-ТС-2 [7]. 

Незащищенность от кибербуллинга и ассертивность измерялась посредством соответ-

ствующих опросников [13; 14]. 

Степень прокрастинации была оценена с помощью опросника К. Лей [25] «Шкала общей 

прокрастинации» − General Procrastination Scale (GPS), адаптированной Я. И. Варваричевой. 

Шкала используется для диагностики склонности к прокрастинации у взрослых [2]. 

Оценка стеснительности осуществлена посредством методики «Шкала: робость, стес-

нительность» [5]. 

Оценка состояния здоровья испытуемых проводилось с помощью «кожного» (Тест К) 

экспресс-теста. Инструкция: «Возьмите смартфон, включите секундомер. Положите руку на 

стол. Нажмите посильнее мышцу, расположенную между большим и указательным пальцами, 

до появления легкой боли. Подержите так 5 секунд, после чего резко отпустите. В месте сдав-

ливания вы увидите белое пятно − кровь отхлынула. Засеките время, за сколько секунд кожа 

вернется к первоначальной окраске, и запишите это время».  

Испытуемым были также заданы дополнительные вопросы: Есть ли у вас проблемы со 

сном? Какое у вас чаще всего настроение? 

Участники исследования и сбор данных. Сбор эмпирического материала был органи-

зован как в очном, так и в дистанционном форматах (последний реализовывался при помощи 

Google-форм). В качестве респондентов (N = 212, возраст 17–24 года) выступили студенты  

1–4-го курсов ряда факультетов Вятского государственного университета (г. Киров, Россия); 

 а также ученики 11-х классов одной из общеобразовательных школ г. Белой Холуницы (Ки-

ровская область). В числе респондентов 112 девушек (М = 19,84 года) и 100 юношей  

(М = 20,03 года). 

Участие в исследовании было анонимным. В приглашении к исследованию содержалась 

мотивирующая информация и благодарность за участие в исследовании. 

Статистический анализ осуществлялся с помощью пакета SPSS-22.  

 

Результаты и их обсуждение. Проверка выборки на нормальность распределения 

проводилась с помощью одновыборочного критерия Колмогорова – Смирнова. Результаты 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1  

Проверка выборки на нормальность распределения 
Одновыборочный критерий Колмогорова – Смирнова 

 
САС-16 Пр Ст НК Асс Настр. Сон Сек МИГ 

N 212 212 212 212 212 212 212 212 211 

Нормальные 

параметрыa,b 

Среднее 23,58 50,9 6,69 21,0 68,5 1,8396 ,688 3,82 57,27 

Стд. отклонение 8,664 6,21 4,30 5,16 11,7 ,82194 ,643 2,15 11,41 

Разности 

экстремумов 

Модуль ,075 ,060 ,093 ,054 ,064 ,290 ,275 ,192 ,046 

Положительные ,075 ,057 ,093 ,054 ,036 ,225 ,268 ,192 ,046 

Отрицательные -,063 -,060 -,081 -,052 -,064 -,290 -,275 -,104 -,035 

Статистика Z Колмогоро-

ва-Смирнова 
1,099 ,880 1,35 ,789 ,932 4,217 4,01 2,790 ,662 

Асимптотическая значимость 

(двухсторонняя) 
,179 ,422 ,053 ,562 ,350 0,000 0,00 ,000 ,773 

a. Сравнение с нормальным распределением; b. Оценивается по данным. 

Обозначения в таблицах (здесь и далее): САС-16 – опросник-1 зависимости от смартфона, Пр − прокрас-

тинация, Ст – стеснительность, НК – незащищенность от кибербуллинга, Асс – ассертивность, Сон – 

проблемы со сном, Настр − настроение, Секунды – показатели «кожного» теста (в секундах), МИГ– 

опросник-2 зависимости от смартфона.  

 

Ассимптотическая значимость критерия Колмогорова – Смирнова свидетельствует о 

соответствии выборки нормальному закону распределения. Данные таблицы 1 показывают, 

что основные изучаемые переменные – зависимость от смартфона, определяемая посред-

ством САС-16 и МИГ, прокрастинация, стеснительность, незащищенность от кибербуллинга и 

ассертивность − распределены нормально, а ответы на дополнительные вопросы имеют рас-

пределение, отличное от нормального. 

Поэтому связи между переменными первой группы определялись с помощью парамет-

рического критерия Пирсона, выявляющего линейные зависимости, а остальные связи − по-

средством непараметрического критерия Кендалла, который позволяет обнаружить и нели-

нейные зависимости.  

Результаты корреляционного анализа связей зависимости от смартфона с личностны-

ми свойствами и состояниями респондентов представлены таблицах 2–3. 

 

Таблица 2  

 Корреляции зависимости от смартфона с состояниями и свойствами личности (юноши) 
 Пр Ст НК Асс Настроен Сон Секунды 

САС-16 ,315** ,205* ,352** -,227* ,007 ,156 ,115 

Знач. (2-сторон) ,001 ,041 ,000 ,023 ,929 ,048 ,120 

МИГ ,261** ,150 ,256* -,202* -,100 ,198* ,067 

Знач. (2-сторон) ,009 ,139 ,011 ,045 ,201 ,014 ,363 

Примечание: ** − корреляция статистически значима при p = 0,01; *− корреляция статистически зна-

чима при p = 0,05 

 

Данные, приведенные в таблице 2, показывают, что зависимость от смартфона у юно-

шей положительно связана с прокрастинацией, незащищенностью от кибербуллинга, про-

блемами со сном и отрицательно – с ассертивностью. Все связи, кроме проблем со сном, явля-

ются линейными (выявлены критерием Пирсона). Связь зависимости от смартфона с пробле-

мами со сном является нелинейной. 

Положительная связь зависимости от смартфона со стеснительностью установлена 

опросником САС-16, но не показана опросником МИГ. В остальном оба этих опросника выяв-

ляют одни и те же связи. При этом корреляция между ними у юношей равна 0, 616 (p = 0,000). 

Полученные данные в целом хорошо соотносятся с данными зарубежных исследований, 

но в отличие от результатов зарубежных исследований, связи зависимости от смартфона с 

плохим настроением и ухудшением здоровья оказались статистически незначимыми.  
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Таблица 3  
Корреляции зависимости от смартфона с состояниями и свойствами личности (девушки) 

 Пр Ст НК Асс Настроен Сон Секунды 

САС-16 ,369** -,006 ,214* -,189* -,154 ,151 -,057 

Знач. (2-сторон) ,000 ,949 ,023 ,046 ,041 ,039 ,411 

МИГ ,308** ,071 ,238* -,292** -,184* ,165* -,011 

Знач. (2-сторон) ,001 ,455 ,011 ,002 ,014 ,031 ,874 

 

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что зависимость от смартфона у девушек 
положительно связана с прокрастинацией, незащищенностью от кибербуллинга, проблемами 
со сном и отрицательно – с ассертивностью и хорошим настроением. 

Опросники САС-16 и МИГ показывают одни и те же связи личностных свойств и состоя-
ний с зависимостью от смартфона. При этом корреляция между данными двух опросников у 
девушек равна 0, 611 (p = 0,000). 

Отсутствие у юношей и девушек связи зависимости от смартфона со стеснительностью 
расходится с зарубежными результатами [15; 16; 20], показавшими наличие положительной 
корреляции между этими свойствами личности, и с ухудшением здоровья, также выявленным 
в зарубежных социумах [35; 37]. 

Полученные нами на русскоязычной выборке результаты подтверждают наличие связи 
зависимости от смартфона, выявленные в зарубежных исследованиях: с прокрастинацией [17; 
23; 26; 30; 36], кибербуллингом [29; 34], ассертивностью [19], настроением у девушек [31; 32], 
проблемами со сном [27; 35; 38]. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что зависимость от смартфона положи-
тельно связана с отрицательными качествами и состояниями (прокрастинацией, незащи-
щенностью от кибербуллинга, проблемами со сном) и отрицательно – с положительным каче-
ством (ассертивностью). То есть зависимость от смартфона привносит в жизнь личности мно-
го негативного, тогда как противостоять ей способна ассертивность. 

Интересно, что перечисленные личностные свойства и состояния тех, кто зависим от 
смартфона, не коррелируют друг с другом. Исключение составляет ассертивность, которая 
отрицательно связана со стеснительностью (для юношей r = -0,743, p = 0,000; для девушек  
r = -0,410, p = 0,000) и положительно – с хорошим настроением (для юношей r = 0,254, p = 0,011; 
для девушек r = 0,465, p = 0,000). 

Эти связи и их направленность вполне ожидаемы и понятны, поскольку ассертив-
ность – это способность уверенно отстаивать свои права, не ущемляя прав других людей. Яс-
но, что стеснительность затрудняет уверенное отстаивание своих прав, а успешное отстаива-
ние своих прав способствуют хорошему настроению. 

 
Таблица 4  

Основные статистики изучаемых переменных 
Групповые статистики 

Переменные пол N Среднее Стд. отклонение Стд. ошибка среднего 

Зависимость от смартфона 

(САС-16) 

М 100 23,0300 9,81285 ,98128 

Ж 112 24,0893 7,50202 ,70887 

Прокрастинация 
М 100 50,1200 6,44837 ,64484 

Ж 112 51,6071 5,94776 ,56201 

Стеснительность 
М 100 6,2700 4,10433 ,41043 

Ж 112 7,0804 4,46838 ,42222 

Незащищенность от кибер-

буллинга 

М 100 21,8900 5,40276 ,54028 

Ж 112 20,2054 4,82512 ,45593 

Ассертивность 
М 100 70,9100 11,57068 1,15707 

Ж 112 66,3571 11,48744 1,08546 

Настроение 
М 100 1,8900 ,90893 ,09089 

Ж 112 1,7946 ,73691 ,06963 

Проблемы со сном 
М 100 ,6400 ,65935 ,06594 

Ж 112 ,7321 ,62934 ,05947 

Показатели кожного теста 

(в секундах) 

М 100 3,8510 1,85758 ,18576 

Ж 112 3,8063 2,40575 ,22732 

Зависимость от смартфона 

(МИГ)  

М 99 55,4949 12,63084 1,26945 

Ж 112 58,8482 10,01279 ,94612 
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Использованный нами t-критерий равенства средних для независимых выборок пока-
зал, что среднее значение зависимости от смартфона, определяемое опросниками САС-16 и 
МИГ, у девушек статистически значимо (при p = 0,05) превосходит аналогичный показатель у 
юношей. С другой стороны, среднее значение незащищенности от кибербуллинга и ассертив-
ности у юношей выше, чем у девушек. Представленные в таблице различия средних значений 
показателей других переменных у юношей и девушек статистически незначимы.  

 
Заключение и выводы. Совместное белорусско-российское исследование, направлен-

ное на проверку гипотезы о связи личностных свойств и состояний студентов и старшекласс-
ников с зависимостью от смартфона, осуществлялось посредством двух опросников (САС-16 и 
МИГ), которые оказались высоко коррелированными между собой. 

Было выявлено, что зависимость от смартфона у студентов (юношей и девушек) поло-
жительно связана с прокрастинацией, незащищенностью от кибербуллинга, проблемами со 
сном и отрицательно – с ассертивностью. Связи зависимости от смартфона с прокрастинаци-
ей, незащищенностью от кибербуллинга и ассертивностью являются линейными.  

Существуют различия в связях зависимости от смартфона у юношей и девушек с их 
личностными свойствами и состояниями. Положительная связь зависимости от смартфона со 
стеснительностью установлена только у юношей.  

Результаты исследования свидетельствуют о наличии в русскоязычном социуме связи 
зависимости от смартфона с прокрастинацией, незащищенностью от кибербуллинга, ассер-
тивностью, проблемами со сном, ранее выявленными в зарубежных исследованиях.  

Данные об отсутствии у юношей и девушек связи зависимости от смартфона с ухудше-
нием здоровья, а также с плохим настроением у юношей, полученные в нашем исследовании, 
расходятся с зарубежными результатами, показавшими наличие положительной корреляции 
между этими свойствами личности для обоих полов. 

Проведенное исследование расширяет научные представления о связи зависимости от 
смартфона с личностными свойствами студентов в русскоязычном социуме. Применение по-
лученных данных возможно как в образовательной, так и в воспитательной работе со студен-
тами. Рекомендуется учитывать негативные последствия зависимости обучающихся от 
смартфонов, а также ее отрицательную связь с ассертивностью личности; в целях обеспече-
ния психологического благополучия личности важно содействовать положительному отно-
шению к непосредственному, живому общению с окружающими и рациональному (без фор-
мирования зависимости) отношению к использованию смартфона. 
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Abstract. A joint Belarusian-Russian study was conducted as part of testing the hypothesis about the 

connection of student's personal properties with smartphone addiction. The relevance of the study is deter-

mined by the fact that many modern boys and girls can not imagine their life without a smartphone, they be-

come dependent on it, which makes it difficult to adapt to student life, reduces the self-effectiveness of the indi-

vidual, can lead to lagging in studies, lack of sleep, health problems. Smartphone addiction is one of the most 

common non-medical addictions, which by its mass nature has already left behind Internet addiction and gam-

bling addiction. Numerous studies in the world are devoted to this phenomenon. The purpose of the research 

presented in this article is to detect in the Russian-speaking society the connections of dependence on a 

smartphone with the states and properties of personality. The study was conducted in 2020 on a sample of Rus-

sian-speaking university students and high school students [n = 212]. The study used personal methods and 

questionnaires of smartphone dependence: SAS-16 (V. P. Sheinov) and MIG-TS-2 (E. I. Rasskazova, V. A. Emelin, 

A. Sh.Tkhostov), which turned out to be highly correlated with each other. The article shows that the depend-

ence on the smartphone of young men and women is positively associated with procrastination, insecurity from 

cyberbullying, sleep problems, and negatively – with assertiveness. Differences in the relationship of depend-

ence on the smartphone were found in boys and girls. A positive relationship between smartphone addiction 

and shyness in young men was revealed by the SAS-16 questionnaire, but was not shown by the MIG question-

naire. The results obtained on a Russian-speaking sample of students confirm the connection of smartphone 

addiction with procrastination, insecurity from cyberbullying, assertiveness, sleep problems identified in for-

eign studies. The absence of a connection between smartphone addiction in boys and girls with poor health, as 

well as with a bad mood in young men, is at odds with the results of foreign studies that have shown a positive 

correlation between these personality traits for both sexes. According to the results of this study, in the process 

of educational work with students, it is recommended to take into account the negative consequences of de-

pendence on smartphones; it is important to promote the development of assertive behavior and preferences of 

students for direct communication with others.  

 

Keywords: smartphone addiction, questionnaires, personality traits, procrastination, shyness, asser-

tiveness, insecurity from cyberbullying, mood, sleep, students, boys, girls. 
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