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 Социальные сети — значимая часть жизни современного человека. Люди, находящиеся 

в разных городах и странах, имеют возможность общаться. Однако, обретя такую полезную 

возможность, многие начинают ею злоупотреблять. Это сказывается на их психологическом 

состоянии. Целью данной работы явилось исследование особенностей самооценки и 

психического состояния женщин - постоянных пользователей социальных сетей. 

Использовать следующие методики: исследование самооценки личности по С.А. Будасси, 

самооценка психических состояний по Г. Айзенку, статистическая обработка данных с 

помощью t-критерия Стьюдента и корреляционный анализ по Спирмену. 

Женщины - постоянные пользователи социальных сетей характеризуются более 

высоким уровнем тревожности, фрустрации, агрессивности и ригидности, т.е. более 

негативным психическим состоянием, которое обусловлено, по-видимому, неадекватной 

самооценкой.  

Ключевые слова: Самооценка, психические состояния, тревожность, фрустрация, 

агрессивность, ригидность.  
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Social media is an integral part of modern life. Thanks to them, people at any distance have the 

opportunity to communicate freely. But having found such a useful opportunity, many begin to abuse 

it. This affects their psychological state. The aim of this work was to study the characteristics of self-

esteem and the mental state of women - regular users of social networks. Use the following methods: 

research of self-esteem of personality according to S.A. Budassi, self-assessment of mental states 

according to G. Eysenck, statistical processing of data using Student's t-test and correlation analysis 

according to Spearman. 

Women who are regular users of social networks are characterized by a higher level of anxiety, 

frustration, aggressiveness and rigidity, i.e. a more negative mental state, which is apparently due to 

inadequate self-esteem. 

Key words: Self-esteem, mental states, anxiety, frustration, aggressiveness, rigidity. 

 

Бесконтрольное времяпровождение в интернете оказывает существенное 

влияние как на социум, так и на отдельного человека и может представлять 

настоящую опасность [1, 2, 7, 10, 16, 23, 24]. 

В последнее время большая часть женщин стали проводить все свое 

свободное время в социальных сетях. Имеется много исследований о влиянии 

СС на личность человека, но эта тема остается актуальной всегда, так как 

социальных сетей в нашей жизни становится все больше и больше. 

Социальные сети — это не просто случайное приложение на телефоне, они 

интегрированы в повседневную жизнь многих людей, в том числе и женщин, так 

как используются как способ сравнить себя с онлайн-сообществом, как 

инструмент самовыражения, формирования идентичности. 

Женщины – пользователи сетей, как правило, публикуют позитивный и 

воодушевляющий контент, чтобы привлечь внимание своих подписчиков. Это 

такие материалы, как семья, занятия спортом, путешествия и др. Кроме того, 

контент, который публикуют известные люди, создает потенциальные проблемы 

для женщин, наблюдающих за ними, т.к. телесное и социальное сравнение 

вызывает чувство неудовлетворенности.  Это приводит к тому, что многие 

женщины чувствуют давление и неуверенность, наблюдается неадекватность 

самооценки.  

Современные психологические исследования взаимодействия личности с 

Интернетом касаются влияния Интернет-коммуникации на человека в разные 

возрастные периоды [2, 16, 17, 18], проблемам психологической зависимости от 

Интернет-общения [6, 9, 11, 22].  
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Не менее важным, на наш взгляд, является изучение психологических 

особенностей людей, предрасположенных к активности в СС вопреки реальной 

жизни [1, 10, 12, 13, 19, 21].  

Цель данной работы: определить особенности самооценки и психическое 

состояние женщин - постоянных пользователей социальных сетей. 

 

Основная часть 

Как в отечественных, так и зарубежных психологических исследованиях 

феномен самооценки представлен достаточно широко в трудах Б.Г. Ананьева, 

Л.И. Божович, И.С. Кона, М.И. Лисиной, А.И. Липкиной, В.В. Столина, Е.В. 

Шороховой, У. Джемса, Ч. Кули, Дж. Мида, Э. Эриксона, К. Роджерса и др.  

На сегодняшний день разработаны положения о месте самооценке в 

структуре самосознания (Спиркин, 1972; Чеснокова, 1977; Кон, 1984 и др.), 

исследована её возрастная динамика (Бороздина и др., 1983, 2001); представлены 

взгляды на её структуру (Захарова, 1989, Бороздина, 1999); отмечена связь 

самоценки и психологическими особенностями респондентов (Бороздина и др., 

1993, 2002; Залученова, 1995; Былкина, 1995 и др.); её устойчивость (Зинько, 

2005). 

Однако, несмотря на повышенное внимание к самооценке, в литературе 

отсутствует четкое, исчерпывающе, адекватное, общепринятое  определение 

этого феномена [3]. 

Самооценка — сложное личностное образование, которое связано с 

оценкой личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди 

других людей, с установлением субъектом собственной значимости, с 

позитивной или негативной установкой на себя [4, 5, 8, 14]. 

Выполняя регуляторную и защитную функции, самооценка влияет на 

поведение человека, на его личностное развитие, особенности его деятельности 

и взаимоотношения с другими [3, 8].  

Результаты исследований связи самооценки и использования социальны 

сетей также крайне противоречивы. Ряд авторов указывают, что высокая частота 

использования СС связана с низкой самооценкой и социальные сети выступают 

своеобразной компенсирующей средой [23, 26, 27]. Так, A. Forest и J. Wood 

показали, что люди с низкой самооценкой воспринимают Facebook как 

безопасное место для «компенсации» реального взаимодействия и 

самораскрытия. Они чаще, чем люди с высокой самооценкой, размещают в 

социальных сетях сообщения с негативным содержанием, которые оцениваются 

другими пользователями (либо негативно, либо нейтрально), что в результате не 

приводит к изменению в самооценке [24]. 

В данной работе сделана попытка исследовать не только особенности 

самооценки, но и психическое состояние женщин-постоянных пользователей 

социальных сетей. 

Использовать следующие методики: 

- Методика исследования самооценки личности С.А. Будасси [15]. 
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Методика С.А. Будасси позволяет проводить количественное 

исследование самооценки личности, то есть ее измерение. В основе данной 

методики лежит способ ранжирования. 

- Самооценка психических состояний (Айзенк) [20]. 

Методика предназначена для диагностики таких психических состояний 

как: тревожность, фрустрация, агрессивность, ригидность. 

- Методы статистической обработки данных. Рассчитывался t-

критерий Стьюдента для сравнения средних величин и проводился 

корреляционный анализ по Спирмену с помощью компьютерной программы 

«SPSS 22.0». 

На первом этапе нами была разработана анкета, которая была направлена 

на выявление зависимости от социальной сети. 

Большинство женщин пользуются социальной сетью «Instagram» (29% 

женщин) и 20% используют «Tic Toc», 10% женщин социальной сетью 

«Одноклассники» и 11% женщин – «В контакте», используя на это более 3 часов 

времени.  30% женщин как это было выявлено ранее этими социальными сетями 

не пользуются.  

Только 20% женщин, постоянных пользователей СС, в социальных сетях 

размещают минимум информации, 80% женщин выкладывают очень много 

информации о себе. Они стараются практически всю свою жизнь выложить на 

обозрение других пользователей СС. 

Таким образом, мы выявили женщин, которые не пользуются 

социальными сетями и женщин, которые практически полностью дублирует 

свою жизнь в социальных сетях. 

 Для дальнейшего исследования нами было сформировано две группы 

женщин. В первую группу (20 чел.) вошли женщины, которые не представляют 

своей жизни без социальных сетей, а во вторую группу (20 чел.) вошли 

женщины, которые не пользуются ими. 

На первом этапе исследования нами была проведена методика Будасси, на 

определение самооценки. Результаты исследования представлены в таблице 1.  

 
 

Таблица 1. Особенности самооценки в сравниваемых группах женщин 

 

 Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Группа 1 65* 10** 25 
Группа 2 10* 90** 0 

Обозначения: группа 1 -  женщины – постоянные пользователи социальных 

сетей,  группа 2 - женщины, которые не пользуются социальными сетями. 

*,** - различия достоверны при р≤0,01 
 

Как можно видеть 65% женщин первой группы и 10% женщины второй 

группы имеют низкий уровень самооценки. Это свидетельствует о 

неуверенности в себе, в своих поступках. 
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Высокая самооценка выражена у 25% женщин первой группы. Вероятно, 

они ставят перед собой более высокие цели, чем могут достичь. Они превозносят 

свои возможности выше, чем есть на самом деле. 

Таким образом, женщины не использующие социальные сети обладают 

более адекватной самооценкой, в то время как женщины, пользующиеся 

социальными сетями – либо завышенной, либо заниженной самооценкой.  Разная 

самооценка была обнаружена для постоянных пользователей социальных сетей 

в других исследованиях [24, 28]. 

Структура самооценки представлена двумя взаимосвязанными 

компонентами — когнитивным и эмоциональным  [Бороздина, 2011; Захарова]. 

На следующем этапе данной работы проводилось исследование 

эмоциональной самооценки женщин с помощью методики Г. Айзенка. 

Результаты исследования представлены в таблицах 2, 3. 

 

Таблица 2. Уровни эмоционального состояния женщин сравниваемых 

групп, % 

Показатели/уровн
и 

1-я группа 2-я группа 
высоки
й 

средни
й 

низки
й 

высоки
й 

средни
й 

низки
й 

тревожность 35 65 0 0 20 80 

фрустрация 45 55 0 0 15 85 
агрессивность 80 20 0 0 60 40 

ригидность 35 65 0 0 20 80 
Обозначения: см. таблицу 1. 

 

Как можно видеть из таблицы 2 в группе женщин – постоянных 

пользователей социальных сетей у значительного числа респондентов 

представлены высокий уровень тревожности, фрустрации, агрессивности и 

ригидности, что свидетельствует об их эмоциональном неблагополучии. 

В таблице 3 представлены результаты сравнения среднегрупповых 

значений эмоционального состояния женщин двух групп: женщины – 

постоянные пользователи СС (группа 1) и женщины, которые не пользуются 

социальными сетями (группа 2). 

 

Таблица 3. Результаты сравнения среднегрупповых значений 

эмоционального состояния женщин сравниваемых групп, у.е. 

 

 1-я группа 2-я группа Уровень 
значимости 

тревожность 13,4±2,06 5,35±1,07 р≤0,05 
фрустрации 13,6±1,44 5,8±0,73 р≤0,05 

агрессивность 16,5±1,75 7,7±1,81 р≤0,05 
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ригидность 14,45±1,74 4,85±1,21 р≤0,05 
Обозначения: см. таблицу 1. 

 

           Как можно видеть, существуют значимые различия на уровне p≤0.01 

между тревожностью, фрустрацией, агрессивность, ригидностью женщин 

сравниваемых групп. Женщины − постоянные пользователи социальных сетей 

характеризуются более высоким уровнем тревожности, фрустрации, 

агрессивности и ригидности, т.е. более негативным психическим состоянием, 

которое обусловлено, по-видимому, неадекватной самооценкой, что 

подтвердили результаты корреляционного анализа. 

Шкала «самооценка» обнаружила слабую отрицательную связь со 

шкалами «тревожность» (-0,354), «фрустрация» (-0,401) и «ригидность» (-0,324), 

т.е. чем выше выражен уровень самооценки, тем ниже тревожность, фрустрация, 

агрессивность и ригидность.  

Неблагоприятные последствия активного пользования социальными 

сетями для психической сферы человека отмечено и в других работах [10, 21, 

22]. 

 

Заключение 

Анализ литературы позволяет предположить, что существует 

психологическое влияние активного интернет-общения на его участников, в 

процессе которого у них формируются определенные личностные и социально-

психологические особенности. 

Как отмечают многие авторы, влияния СС на психические и 

психологические особенности пользователей исследовано недостаточно, т.к. 

существуют противоречивые данные [1, 10 и др.]. 

Как показали наши исследования, у женщин 1-й группы – постоянных 

пользователей социальных сетей, для которых характерна неадекватная 

самооценка (как завышенная, так и заниженная), часто бывают ожидания неудач 

в решении различных задач, негативного развития событий, возникновения 

трагических исходов ситуаций. У них при появлении препятствия на пути к 

достижению цели возникает ощущение невозможности его преодолеть и достичь 

желаемого, что часто приводит к отрицательным эмоциональным состояниям. В 

то же время у них бывают активные состояния, направленные на достижение 

своей цели с помощью воздействия на окружающих (физического, 

невербального, словесного и т.д.). 

Адекватная самооценка у женщин 2-й группы – это совпадение ожиданий 

и реальных возможностей, что сопровождается оптимальным эмоциональным 

состоянием. 

Сделанные выводы не снимают полностью обозначенную проблему. 

Авторы планируют в дальнейшем продолжить исследование психологических 

особенностей людей, активно использующих социальные сети.  
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