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АННОТАЦИЯ
В статье представлены материалы российской и зарубежной литературы, указывающие на сходство 

между определёнными типами поведения в социальных сетях и аддиктивным поведением, а также 
демонстрирующие негативные последствия проблемного использования социальных сетей для 
физического, психического и социального благополучия пользователей. рассмотрены биологические, 
личностные и социальные факторы, предрасполагающие к проблемному использованию социальных 
сетей. Приведены данные о коморбидности социальносетевой зависимости с другими видами зависимого 
поведения и психическими расстройствами, такими как технологическая, пищевая, покупательская 
зависимости, депрессия, мания, тревожное расстройство, эпизоды психотических переживаний.
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ABSTRACT
The article presents materials from Russian and foreign literature indicating the similarity between certain 

types of behavior in social networks and addictive behavior, as well as demonstrating the negative consequences 
of problematic use of social networks for the physical, mental and social well-being of users. Biological, 
personal and social factors predisposing to problematic use of social networks are considered. The data on 
the comorbidity of social media addiction with other types of addiction behavior and mental disorders, such 
as technological, eating, consumer addiction, depression, mania, anxiety disorder, episodes of psychotic-like 
experiences are presented.
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Социальные сети — неотъемлемая часть жизни 
современного человека. По состоянию на октябрь 
2021 г. ежемесячное количество активных поль-
зователей Facebook составляет 2,9 млрд человек, 
а YouTube — 2,3 млрд [1]. Эти показатели непре-
рывно растут, что не может не быть причиной 
дискуссий о влиянии социальных сетей на физи-
ческое, психическое и социальное благополучие 
людей [2, 3].

Поведение некоторых пользователей соци-
альных сетей вызывает обеспокоенность, так как 
напоминает модели поведения при различных 
видах химических и нехимических зависимо-
стей [4, 5]. Хотя в настоящее время проблемное 
использование социальных сетей не признают 
самостоятельной нозологической единицей, и оно 
не входит в действующую Международную клас-
сификацию болезней 10-го пересмотра (МКб-10) 
[6] и обновлённую МКб-11 [7], многие авторы 
используют термины «зависимость от социальных 
сетей» и «проблемное/чрезмерное использование 
социальных сетей».

M. Griffiths (2005) утверждает, что любое пове-
дение, которое соответствует шести критериям, 
общим для всех видов зависимости (заметность, 
изменение настроения, толерантность, симптом 
отмены, конфликт и рецидив), можно с прак-
тической точки зрения определить как зависи-
мость [8]. Согласно классификации А.Ю. Егорова 
(2015), зависимость от социальных сетей явля-
ется поведенческой зависимостью и входит в 
группу интернет-аддикций, которая, в свою 
очередь, относится к технологическим зависимо-
стям. Подразумевается, что интернет — средство 
реализации зависимости, а не её объект [9].

Цель написания данной статьи — провести 
обзор тематической научной литературы 
последних 5 лет.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Поиск информации осуществлён в базах 

данных PubMed и Google Scholar с использова-
нием запросов «social media addiction», «Facebook 
addiction». Критерии включения: метаанализы, 
систематические обзоры, рандомизированные 
клинические испытания, когортные исследования, 
исследования «случай-контроль», неконтроли-
руемые исследования и литературные обзоры, 
исследующие зависимость от социальных сетей и 
опубликованные в промежутке с 1 января 2017 г. 
по 27 ноября 2021 г. Критериями исключения 

были описания отдельных случаев/серии случаев 
и заключения экспертов по вышеназванной теме.

МОЖЕМ ЛИ МЫ ГОВОРИТЬ О 
ЗАВИСИМОСТИ?

Согласно обзорной статье Kristiana Siste 
Kurniasant и соавт. (2019), поведенческий паттерн 
чрезмерного использования интернета (к кото-
рому относится и чрезмерное использование 
социальных сетей) имеет сходство с зависимо-
стью от психоактивных веществ по таким крите-
риям, как развитие толерантности, абстинентного 
синдрома, повторяющиеся попытки уменьшить 
или остановить «употребление», а также нега-
тивные последствия для повседневной жизни [10].

У людей с наркотической зависимостью суще-
ствует дефицит нейрональных связей в отделах 
мозга, отвечающих за вознаграждение и импуль-
сивность (Асадуллин А.р. и др., 2018) [11]. Осно-
вываясь на данных о роли прилежащего ядра в 
системе вознаграждения и получения удоволь-
ствия, Christian Montag и соавт. (2017) изучили 
взаимосвязь объёма серого вещества в приле-
жащем ядре и активностью пользования Facebook 
на примере 62 добровольцев. были получены 
данные о том, что высокая частота проверки стра-
ницы Facebook на смартфоне напрямую связана 
с меньшими объёмами серого вещества приле-
жащего ядра [12]. значимость данной области 
мозга в системе вознаграждения подтверждается 
исследованиями других моделей аддиктивного 
поведения. Так, существуют научные сведения 
о взаимосвязи объёма серого вещества прилежа-
щего ядра и зависимости от алкоголя [13], употре-
бления кокаина [14].

В обзоре Rasan Burhan и Jalal Moradzadeh (2020) 
комментарии, отметки «нравится» или сообщения 
в социальных сетях рассматривают как положи-
тельные стимулы механизма обратной связи, 
действующего через систему дофаминового возна-
граждения [15]. Вероятно, потребность «дофа-
минового подкрепления» обусловлена низкой 
способностью отделов головного мозга к самосто-
ятельному синтезу нейромедиатора. О корреляции 
более низкой способности скорлупы к синтезу 
дофамина с более высокой долей взаимодей-
ствий с социальными приложениями в смартфоне 
сообщают Andrew Westbrook и соавт. (2021) [16].

Генетические исследования сфокусированы 
на поиске генетических маркёров «интернет-
зависимости» в целом. Luh Nyoman Alit Aryani 
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и Cokorda Bagus Jaya Lesmana (2019) в обзорной 
статье сообщают о молекулярно-генетической 
связи между серотонинергической и дофаминер-
гической нейротрансмиссией и «интернет-зави-
симостью» через полиморфизм дофамина DRD2/
ANKKI Taq Ia и катехол-О-метилтрансферазы 
Val158 и ген, кодирующий никотиновую субъе-
диницу рецептора ацетилхолина α4 CHRNA4 [17]. 
А.О. Кибитов и соавт. (2019) в пилотном иссле-
довании генетических маркёров риска «интернет-
зависимости» выявили предварительные генети-
ческие маркёры: функциональный полиморфизм 
rs6265 гена нейтрофического фактора мозга 
увеличивает вероятность развития «интернет-
зависимости» в 2,7 раза, полиморфизм exon 3 
VNTR 48bp гена дофаминового рецептора типа 4 
(DRD4) снижает вероятность развития «интернет-
зависимости» на 67,5%, также был подтверждён 
протективный эффект полиморфизма rs2229910 
гена нейротрофического рецептора тирозинки-
назы типа 3 (NTRK3) [18].

рост толерантности и симптом отмены — 
универсальные компоненты всех вариантов 
аддикции. Saurav Basu и соавт. (2021) при оценке 
зависимости от социальных сетей обучающихся 
медицинского колледжа г. Дели обнаружили, 
что большинство студентов не смогли сократить 
время, проводимое в социальных сетях, несмотря 
на желание это сделать, что свидетельствует о 
развитии толерантности и нарушении контроля 
[19]. В исследовании поведения 172 пользова-
телей социальных сетей Stefan Stieger и David 
Lewetz (2018) обнаруживают симптомы абсти-
ненции (повышение влечения, скука, снижение 
положительного аффекта и отрицательный 
аффект) у участников исследования после 
прекращения пользования социальными сетями в 
течение 7 дней [20].

Искажение восприятия времени вне контакта 
с предметом аддикции — отличительная черта 
зависимого поведения, имеющая клиническое 
значение [21]. Ofir Turel и соавт. (2019), используя 
рандомизированный двухгрупповой дизайн, пока-
зали, что после воздержания от социальных сетей 
люди как из группы низкого риска, так и из группы 
риска зависимости от социальных сетей оцени-
вали временные промежутки более длительными, 
чем они были на самом деле. В контрольной 
группе такого эффекта не было. В целом воспри-
ятие времени более длительным после воздер-
жания от социальных сетей проявлялось ярче у 
пользователей из группы риска [22].

КОМОРБИДНОСТЬ С ДРУГИМИ 
ВИДАМИ ЗАВИСИМОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ И ПСИХИЧЕСКИМИ 
РАССТРОЙСТВАМИ

Catherine So-kum Tang и Yvaine Yee Woen Koh 
(2017) исследовали распространённость зависи-
мости от социальных сетей и её коморбидность с 
другими поведенческими зависимостями и аффек-
тивными расстройствами среди 1110 студентов 
колледжей в Сингапуре. было обнаружено, что 
зависимость от социальных сетей сочетается с 
пищевой зависимостью (3%), покупательской 
зависимостью (5%), а также пищевой и поку-
пательской зависимостью (1%). Уровни комор-
бидности зависимости от социальных сетей и 
аффективного расстройства составили 21% для 
депрессии, 27,7% для тревожного расстройства и 
26,1% для мании. По сравнению с общей выборкой 
студенты с зависимостью от социальных сетей 
демонстрировали более высокие показатели 
коморбидности с другими поведенческими зави-
симостями и аффективными расстройствами [23].

Feten Fekih-Romdhane и соавт. (2021), анали-
зируя данные опроса 1007 студентов колледжей, 
пришли к выводу, что зависимость от социальных 
сетей в значительной степени способствовала 
возникновению психотических переживаний 
(необычные ощущения, обманы восприятия, идеи 
преследования и магическое мышление) [24].

ПРЕДИКТОРЫ РАЗВИТИЯ 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОЦИАЛЬ- 
НЫХ СЕТЕЙ

Cecilie Schou Andreassen и соавт. (2017) ставили 
основной целью своей работы изучение связи 
между аддиктивным использованием социальных 
сетей, нарциссизмом и самооценкой. результаты 
опроса 23 532 норвежцев показали, что отсут-
ствие отношений, низкий уровень дохода, низкая 
самооценка и нарциссизм были связаны с более 
высокими баллами по шкале зависимости от 
социальных сетей [25]. Davide Marengo и соавт. 
(2021) обнаружили положительную связь между 
частотой и интенсивностью положительных 
отзывов, получаемых пользователями Facebook, 
и ощущением счастья, которое частично было 
опосредовано повышением самооценки  [26].

Andrzej Cudo и соавт. (2020) на выборке из 
382 человек из Польши выявляли предикторы 
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зависимости от Facebook, в частности изучали 
роль самоконтроля, оценивая его через сдер-
жанность (высокий уровень самоконтроля — 
тенденция к обдумыванию, стремление к 
контролю) и импульсивность (низкий уровень 
самоконтроля  — тенденция действовать спон-
танно, без обдумывания). Высокий уровень 
импульсивности считают предиктором зависи-
мости от Facebook [27].

Импульсивность изучали во взаимосвязи 
с другими формами химических и нехимиче-
ских аддикций. В метаанализе 97 исследований  
Dimitra Kalea, Kaidy Stautzb и Andrew Coopera 
(2018) приходят к выводу, что импульсивность 
связана с повышенным риском курения и большей 
никотиновой зависимостью [28]. Meenu Minhas 
и соавт. (2021) в исследовании 730 взрослых из 
Гамильтона, эпизодически и регулярно злоупо-
требляющих алкоголем, выявляют значительную 
связь между пищевой зависимостью и послед-
ствиями, связанными со злоупотреблением алко-
голем. Оба типа зависимостей имеют схожие 
ассоциации со специфическими импульсивными 
чертами личности [29]. В сравнительном иссле-
довании психологических свойств 20 подростков, 
зависимых от каннабиноидов, и 20 подростков, 
зависимых от интернета, В.Л. Малыгин и соавт. 
(2018) выделяют выраженную моторную импуль-
сивность и низкий самоконтроль с общими харак-
терологическими чертами, свойственными обеим 
группам зависимых [30].

Навязчивое использование социальных сетей 
положительно связано с высоким уровнем соци-
альной тревожности [31]. О роли личностной 
тревожности как прогностическом факторе в 
развитии зависимости от Facebook сообщают 
Wenjing Xie и Kavita Karan (2019). Интенсивное 
использования Facebook и трансляция в соци-
альной сети информации о себе (обновление 
статуса, обмен фотографиями/видео) способ-
ствуют возникновению зависимости от Facebook 
и состоянию тревожности вне социальной сети 
[32]. Данные согласуются с результатами иссле-
дования Stephane Rothen и соавт. (2018), получен-
ными на выборке из 676 пользователей Facebook: 
определённые типы активности в социальной 
сети (обновление статуса, игры через приложение 
Facebook, использование уведомлений) связаны с 
проблемным использованием Facebook. Авторы 
приходят к заключению, что важно не злоупотре-
блять термином «зависимость»; только фактиче-
ские действия, выполняемые в социальных сетях, 

имеют решающее значение при выводе о потен-
циально дисфункциональном использовании 
интернет-платформы [33].

более высокий уровень зависимости от соци-
альных сетей среди женщин, чем среди мужчин, 
подтверждается в метаанализе Wenliang Su и 
соавт. (2020), что, вероятно, связано с биологиче-
скими, физиологическими и социальными факто-
рами [34]. О влиянии культурных особенностей на 
распространённость зависимости от социальных 
сетей сообщают в метаанализе, выполненном 
Cecilia Cheng и соавт. (2021): уровень распро-
странённости социальносетевой зависимости в 
коллективистских странах в 2 раза выше, чем в 
индивидуалистических странах [35].

ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Изучая распространённость зависимости от 
социальных сетей и её последствия для здоровья 
на выборке из 390 студентов Гонконгского универ-
ситета, Lu Yu и соавт. (2021) пришли к выводу, что 
21,5% участвовавших в исследовании студентов 
соответствовали критериям зависимости от соци-
альных сетей. Учащиеся с зависимостью пока-
зали более длительный латентный период сна, 
больше нарушений сна, более низкую успевае-
мость, более низкий уровень удовлетворённости 
жизнью и более высокий уровень депрессии, чем 
студенты без зависимости [36].

О двунаправленности некоторых факторов, 
связанных с зависимостью от социальных сетей, 
сообщают Ahmed Eiman и Vaghefi Isaac (2021). 
Ими установлено, что депрессия и тревога, 
предрасполагающие к развитию зависимости 
от социальных сетей, одновременно могут быть 
результатом этой зависимости [37]. Аддиктивное 
поведение в социальных сетях (Facebook, Twitter) 
влияет  на способность планировать время, что 
доказано в исследовании Ezeonwumelu Victor 
Ugochukwu и соавт. (2021) [38].

Patrycja Uram и соавт. (2020) в исследовании 
309 интернет-пользователей из Польши в возрасте 
18–70 лет установили статистически значимые 
связи между FoMO (Fear Of Missing Out — страх 
что-то пропустить, синдром упущенной выгоды) 
и зависимостью от Facebook, удовлетворённо-
стью жизнью [39]. Это согласуется с данными, 
полученными Hamutoglu Nazire Burcin и соавт. 
(2020) при опросе 845 студентов, обучающихся 
на педагогическом факультете Университета 
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Сакарья. Авторы пришли к выводу, что зависи-
мость от социальных сетей — прямой предиктор 
развития FоMO [40].

Негативные влияния зависимости от соци-
альных сетей отмечены и в отношении произ-
водительности труда. Так, Abdul Majid и соавт. 
(2020), изучая данные опроса 378 медсестёр в 
Пакистане, заключают, что зависимость от соци-
альных сетей приводит к отвлечению внимания от 
поставленных задач, что ещё больше усиливается 
завистью, социальной тревожностью и румина-
цией [41].

Исследование Suzanne Zivnuska и соавт. (2019) 
на выборке из 326 сотрудников, работающих 
полный рабочий день, выявило отрицательную 
взаимосвязь между зависимостью от социальных 
сетей и балансом работы и семьи, а также поло-
жительную взаимосвязь между реакцией в соци-
альных сетях и выгоранием на работе [42].

Zainab Alimoradi и соавт. (2019), изучая шкалы, 
заполненные 938 женщинами из Ирана, приходят 
к выводу, что зависимость от социальных сетей 
прямо и косвенно связана с сексуальной функцией 
и сексуальными расстройствами [43]. Ndukwu 
Eric Chima и соавт. (2020) в своём исследовании 
на выборке из 314 студентов первого курса сооб-
щают, что зависимость от социальных сетей нега-
тивно влияет на сексуальное поведение молодых 
людей [44].

ВЫВОДЫ
1. Анализируя доступные источники темати-

ческой литературы, можно сделать вывод о сход-
стве признаков проблемного использования соци-
альных сетей и аддиктивного поведения. Однако 
для включения проблемного использования соци-
альных сетей в раздел зависимостей необходимы 
дополнительные исследования, подтверждающие 
природу и механизм этой привязанности. Также 
важно разделять модели поведения пользователей 
в социальных сетях, разрабатывая чёткие критерии 
для терминов «нормальное», «проблемное» и 

«зависимое» поведение. «Интернет-зависимость» 
в целом, зависимое поведение в социальных сетях 
в частности, не следует рассматривать только 
с позиции патологии. Они уникальны тем, что 
могут быть как примером адекватной привязан-
ности, способствующей самосовершенствованию 
пользователей, так и расстройством зависимого 
поведения, приводящим к психосоциальной деза-
даптации [45].

2. Предикторами проблемного использо-
вания социальных сетей становятся биологи-
ческие, личностные и социальные факторы. 
Изучение количественного значения каждого 
из них поможет предсказать и разработать меры 
профилактики зависимости от социальных сетей 
у современных пользователей.

3. зависимость от социальных сетей имеет 
коморбидность с другими видами зависимого 
поведения и психическими расстройствами, 
такими как технологическая, пищевая, поку-
пательская зависимости, депрессия, мания, 
тревожное расстройство. Существуют данные о 
связи зависимости от социальных сетей и возник-
новения психотических переживаний.

4. зависимость от социальных сетей влечёт 
негативные последствия для физического, психи-
ческого и социального благополучия пользова-
телей.
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