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хАРАкТеРИСТИкА оНлАйН-ПоведеНИя И СТРУкТУРы ПоТРеБляемоГо 
коНТеНТА У ПодРоСТков АБАкАНА РАЗлИЧНых воЗРАСТНо-Половых 
ГРУПП И ЭТНИЧеСкой ПРИНАдлежНоСТИ

РЕЗюМЕ

Обоснование. Изучение распространённости и структуры различных видов 
онлайн-поведения, особенностей потребляемого контента у подростков 
различных возрастно-половых и этнических групп является актуальным 
направлением научного поиска.
Цель исследования: изучение особенностей онлайн-поведения и структуры 
потребляемого контента у подростков Абакана различных возрастно-
половых групп и этнической принадлежности (русских и хакасов).
Материалы и методы. Обследовано 1400  подростков города Абакана 
(Республика Хакасия) 12–18  лет: 962  (68,7  %) русских, 438  (31,3  %) хакасов, 
678 (48,4 %) мальчиков и 722 (51,6 %) девочки; в возрасте 12–14 лет – 39,8 % 
и в возрасте 15–18  лет – 60,2  %. Вид онлайн-поведения верифицирован 
по шкале Чена (CIAS). Эмоциональные расстройства и проблемы с поведени-
ем диагностированы по опроснику SDQ. Сравнивали показатели в группах, 
сформированных по полу, возрасту и этнической принадлежности. Данные 
обработаны в программе Statistiсa 12 (StatSoft Inc., США). 
Результаты. Установлено, что распространённость и структура онлайн-
поведения у подростков Абакана зависит от пола, возраста и этнической 
принадлежности. Патологическое пользование интернетом чаще встре-
чается у хакасов, чаще в старшей возрастной группе. Независимо от этни-
ческой принадлежности, дезадаптивное онлайн-поведение (патологическое 
и неадаптивное пользование интернетом) регистрируется чаще у девочек. 
В структуре потребляемого контента превалирует игровая зависимость, 
на втором месте – зависимость от социальных сетей, меньше доля сме-
шанной и недифференцированной интернет-зависимости. Зависимость 
от  онлайн-игр преобладает у мальчиков, а зависимость от социальных 
сетей и недифференцированная интернет-зависимость – у девочек. 
Заключение. Одной из причин большей распространённости дезадаптив-
ного сетевого поведения у хакасов может быть выявленная у них ассоциа-
ция неадаптивного пользования интернетом с наличием эмоциональных 
расстройств и проблем с поведением, достигающих пограничного уровня 
и являющихся причинно-значимыми факторами развития интернет-зави-
симости. Подростки с неадаптивным онлайн-поведением, ещё не достиг-
шие уровня сформированной интернет-зависимости, являются целевой 
группой, требующей медико-психологической помощи.

Ключевые слова: подростки, русские, хакасы, онлайн-поведение, контент-
структура, эмоциональные расстройства, проблемы с поведением
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CHARACTERISTICS oF onlInE BEHAVIoR And STRuCTuRE oF ConSumEd 
ConTEnT In ABAkAn AdolESCEnTS oF dIFFEREnT AgE, gRouPS And ETHnICITy 

AbStrACt

Background. The study of the prevalence and structure of various types of online 
behavior, the characteristics of the content consumed by adolescents of different 
age, sex and ethnic groups is an important area of scientific research.
The aim. To study the features of online behavior and the structure of content con-
sumed in Abakan adolescents of various age and sex groups and ethnicity (Russians 
and Khakasses).
Materials and methods. 1400 adolescents of the city of Abakan (Republic of Khakas-
sia) aged 12–18 were examined: 962  (68.7  %) Russians, 438  (31.3  %) Khakasses, 
678 (48.4 %) boys and 722 (51.6 %) girls, aged 12–14 years – 39.8 % and 15–18 years – 
60.2 %. The type of online behavior was verified using the Chen scale (CIAS). Emotional 
and behavioral disorders were diagnosed using the SDQ questionnaire. The indicators 
were compared in groups formed by sex, age and ethnicity. The data were processed 
using the Statistica 12.0 program (StatSoft Inc., USA).
Results. It has been established that the prevalence and structure of online behavior 
among adolescents in Abakan depends on gender, age and ethnicity. Pathological 
Internet use (PIU) is more common among Khakasses, more often in the older age 
group. Regardless of ethnicity, maladaptive online behavior (pathological and mala-
daptive Internet use) is recorded more often among girls. In the structure of con-
sumed content, gaming addiction prevails, social network addiction is in  second 
place, and the proportion of mixed and undifferentiated Internet addiction is less. 
Dependence on online games prevails in boys, while dependence on social networks 
and undifferentiated internet addiction prevail in girls.
Conclusion. One of the reasons for the greater prevalence of maladaptive online 
behavior among Khakasses may be the association of maladaptive Internet use with 
the presence of emotional disorders and behavioral problems that reach the border-
line level and are causally significant factors in the development of Internet addiction. 
Adolescents with maladaptive online behavior, who have not yet reached the level 
of formed Internet addiction, are the target group requiring medical and psychologi-
cal assistance. 

Key words: teenagers, Russians, Khakasses, online behavior, content structure, 
emotional disorders, behavior problems
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введеНИе

В последние десятилетия во всём мире отмечается 
всё больший рост числа лиц с проблемным (патологиче-
ским) пользованием интернетом, особенно среди под-
ростковой и молодёжной популяции [1]. Невозможно 
представить жизнь современного человека без исполь-
зования интернета, необходимого в различных сферах 
деятельности (общение, источник информации, развле-
чения). В последние годы всё чаще используется термин 
интернет-аддиктивная болезнь (online addictive disease), 
она ещё не классифицирована в списках МКБ и DSM-5, 
хотя становится всё более реальной [2]. 

Дезадаптивное онлайн-поведение, в том числе в под-
ростковой среде, становится важной проблемой обще-
ственного здравоохранения, требующей неотложного 
внимания. Для лиц с проблемным использованием ин-
тернета характерно всё большее влечение к компьюте-
ру и стремление ко всё более длительному и частому 
пребыванию во всемирной сети, что нередко приводит 
к различным негативным последствиям: развитию дис-
тресса, ухудшению соматического и психического здо-
ровья [3], личностным, межличностным и социальным 
проблемам, аутодеструктивному поведению и развитию 
дезадаптации. Воздействие интернета на психику чело-
века может быть разнонаправленным (как позитивным, 
так и негативным) [4], использование интернета (особен-
но чрезмерное) предъявляет особые требования к фи-
зическому и психическому здоровью индивидуума. Наи-
более подвержены зависимости от компьютерных игр 
и Интернета подростки [5].

Распространённость интернет-аддикций у подрост-
ков различных регионов России варьирует от 4,2 % в Мо-
скве [6], 12,0 % в Хабаровске [7], достигая 38 % в ряде 
других российских регионов. В последние десятилетия 
в нашей стране отмечена чётко выраженная тенденция 
роста числа интернет-зависимых пользователей [8]. Рас-
пространённость дезадаптивного пользования интерне-
том обусловлена множеством причин, в ряду которых: 
социальные и этнокультурные факторы, географиче-
ский регион, страна и место проживания (город/село), 
в том числе – этническая принадлежность [9].

На формирование этнической идентичности влия-
ет ряд факторов. Выявлено, что сформированность и ха-
рактер этнической идентичности у детей из межэтниче-
ских семей взаимосвязаны с культурой родительства. 
Моноэтническая идентичность в пользу матери (преи-
мущественно русской) взаимосвязана с солидарной мо-
делью родительства, партнёрскими супружескими от-
ношениями и преимущественно доминирующей ролью 
матери в семейном воспитании. Биэтническая идентич-
ность (русская и инокультурная) формируется в семьях 
с традиционной моделью родительства и отцом – гла-
вой семьи, который вносит активный вклад в воспита-
ние ребёнка [10].

У выходцев из межэтнических семей доминирует би-
этническая идентичность. В случае принятия моноэтни-
ческой идентичности она совпадает с идентичностью 
матерей. В целом у матерей влияние на этническую са-

моидентификацию детей сильнее, чем у отцов. Это об-
условлено доминированием материнской социализа-
ции, свойственной национальной традиции, а также тем, 
что русские матери воспитывают детей в русской куль-
турной среде. Для детей характерно индифферентное 
отношение к своей этнической идентичности в сравне-
нии с присущим большинству родителей демонстриру-
емым чувством «национальной гордости». Основными 
признаками этнической консолидации для членов как 
этнически смешанных, так и однородных семей являют-
ся культурные традиции и родной язык [11].

В межэтнической семье родительское влияние 
на  формирование этнической идентичности детей 
происходит с помощью таких механизмов, как иден-
тификация с родителем, сопереживание, подража-
ние, подкрепление. Оно сказывается в виде передан-
ной ребёнку этнокультурной ориентации (монокуль-
турной или бикультурной), этнических ролей, культур-
ных традиций, духовных ценностей, языков родитель-
ских этносов [12]. 

Следует отметить, что исследованию частоты встре-
чаемости дезадаптивных видов онлайн-поведения 
и структуры потребляемого контента с использовани-
ем чётких критериев диагностики и валидных методик 
в целом в Российской Федерации, и у подростков Си-
бирского региона, в частности, посвящено небольшое 
количество исследований [13]. Крайне малочисленны 
исследования особенностей онлайн-поведения в раз-
личных этнических популяциях российских подрост-
ков. В контексте приведённых данных изучение рас-
пространённости и структуры различных видов он-
лайн-поведения, особенностей потребляемого онлайн 
контента у подростков различных этнических групп яв-
ляется актуальным направлением научного поиска, ко-
нечной целью которого является обоснование и раз-
работка эффективных методов коррекции и профилак-
тики интернет-зависимого поведения у детского под-
росткового населения различных возрастно-половых 
и этнических групп.

С учётом приведённых выше данных, целью иссле‑
дования было изучение особенностей онлайн-поведе-
ния и структуры потребляемого контента у подростков 
Абакана различных возрастно-половых групп и этниче-
ской принадлежности (русских и хакасов). 

Для достижения поставленной цели сформулиро-
ваны задачи исследования: 1) изучить распростра-
нённость различных видов сетевого поведения у под-
ростков 12–18 лет (русских и хакасов) в зависимости 
от пола и возраста; 2) проанализировать особенно-
сти контент-структуры интернет-зависимого поведе-
ния у  подростков различного возраста, пола и этни-
ческой принадлежности; 3) провести сравнительный 
анализ этнических различий распространённости раз-
ных видов онлайн-поведения и потребляемого контен-
та у подростков Абакана; 4) проанализировать ассоци-
ации нарушений психического здоровья (поведенче-
ских, эмоциональных расстройств) у подростков с раз-
ными видами сетевого поведения и различной этниче-
ской принадлежности.
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мАТеРИАлы И меТоды

Объектом исследования были случайные выбор-
ки подростков 12–18 лет (мальчиков и девочек русской 
и хакасской национальности), проживающих в городе 
Абакане – административном центре Республики Хака-
сия. Скрининговое одномоментное исследование про-
ведено в период с января по май 2019 г. Всего обследо-
вано 1400 подростков 12–18 лет – учащихся четырёх об-
щеобразовательных школ г. Абакана, из них 678 (48,4 %) 
мальчиков и 722  (51,6  %) девочки, средний возраст – 
14,7 ± 1,3 года. Младшие подростки (12–14 лет) состави-
ли 39,8 %, старшие (15–18 лет) – 60,2 %. Численность под-
ростков русской национальности составила 962 (68,7 %), 
хакасской национальности – 438 (31,3 %). Все выбран-
ные случайным образом школы являются для данного 
населённого пункта типичными общеобразовательны-
ми учреждениями. 

Этическая экспертиза осуществлена в соответствии 
с процедурой комплексной экспертной оценки, предус-
мотренной для исследований по данному направлению: 
исследование одобрено Этическим комитетом НИИ ме-
дицинских проблем Севера ФИЦ КНЦ СО РАН. Сбор не-
обходимой информации проводился методом анкетиро-
вания после получения письменного информированно-
го согласия на участие в исследовании родителей под-
ростков младше 15 лет или самих школьников в возрас-
те старше 15 лет. 

Критериями включения в исследование были: воз-
раст 12–18 лет; этническая принадлежность подростка, 
верифицированная по национальности матери: русский 
(русская), хакас (хакаска); постоянное место прожива-
ния в г. Абакане; статус учащегося общеобразователь-
ной школы; наличие письменного информированного 
согласия на участие в исследовании. Критерии невклю-
чения: возраст моложе 12 и старше 18 лет; проживание 
вне города Абакана; отсутствие статуса учащегося об-
щеобразовательной школы; отказ от участия в иссле-
довании. Критерии исключения из исследования: от-
каз родителей подростков 14 лет и моложе или самих 
подростков 15 лет и старше от участия в исследовании 
на любом этапе исследования; переезд семьи в другой 
регион России или за границу. 

Формирование выборки исследования. Подбор 
участников в группы проводился случайным образом. 
Размер выборки предварительно не рассчитывался. 
Он зависел от числа подростков, удовлетворяющих кри-
териям включения в исследование. Приглашение при-
нять участие в опросе получили не менее 30 % подрост-
ков 12–18 лет (мальчиков и девочек русской и хакасской 
национальности), обучающихся в каждой из выбранных 
нами школ, всем родителям школьников младше 15 лет 
и подросткам в возрасте 15 лет и старше были предва-
рительно розданы письменные информированные со-
гласия, отклик составил от 92 до 95 % от числа пригла-
шений. В каждой из включённых в исследование школ 
обследованы выборки подростков, составившие не ме-
нее 20 % списочного состава школы, учащиеся которых 
(или их родители) подписали информированное согла-

сие. Причинами невключения в исследование был отказ 
родителей или самих подростков участвовать в исследо-
вании, а также соответствие другим критериям невклю-
чения. Всего дали согласие на участие в исследовании 
1422 школьника. Для статистического анализа отобрано 
1400 анкет подростков, корректно заполнивших опрос-
ник и давших все ответы на включённые в него вопро-
сы. В их числе было 962 подростка русской националь-
ности и 438 – хакасской национальности. Опрос мето-
дом анкетирования проводился на базе школ, в услови-
ях классной комнаты, в первой половине дня (на втором-
третьем уроке), в присутствии учителя и исследователя. 
В случае недостаточного понимания формулировок во-
просов, включённых в анкету, анкетируемые подрост-
ки имели возможность задать вопросы исследователю. 

Согласно терминологии, широко используемой 
в  международных медико-социальных исследованиях 
особенностей онлайн-поведения у подростков и моло-
дёжи [14, 15], нами выделялось три вида онлайн-поведе-
ния: адаптивное пользование интернетом (АПИ), неадап-
тивное пользование интернетом (НПИ) и патологическое 
пользование интернетом (ППИ) или интернет-зависи-
мость (ИЗ). Вид онлайн-поведения подростков верифи-
цировали по международно принятой шкале интернет-
зависимости Чена (CIAS, Chen Internet Addiction Scale) 
[16], адаптированной В.Л.  Малыгиным и  К.А.  Феклисо-
вым [17]. Значения суммарного CIAS-балла ≥ 65 баллов 
свидетельствовали о наличии ППИ или ИЗ; если величи-
на суммарного CIAS-балла соответствовала диапазону 
27–42 балла констатировали отсутствие интернет-зави-
симости (или АПИ); показатель суммарного CIAS-балла, 
входящий в диапазон 43–64 баллов, свидетельствовал 
о наличии НПИ. 

В структуре потребляемого контента выделяли сле-
дующие виды ИЗ: игровую зависимость, зависимость 
от социальных сетей, смешанную интернет-зависимость 
(наличие одновременно игровой зависимости и зависи-
мости от социальных сетей) и недифференцированную 
интернет-зависимость (подростки с ИЗ, подтверждённой 
величиной суммарного CIAS-балла по шкале Чена ≥ 65, 
не имеющие игровой зависимости, зависимости от со-
циальных сетей, но с преобладанием других видов он-
лайн-деятельности).

Наличие игровой зависимости у подростков опреде-
лялось с использованием русскоязычной версии опрос-
ника для оценки игровой зависимости «Game Addiction 
Scale for Adolescents» [18]. Согласно протоколу оценки 
игровой ИЗ выделяли строгие критерии (если на любые 
4 (или более) из 7 вопросов подросток ответил – «ча-
сто» или «очень часто») и нестрогие (или мягкие) кри-
терии игровой зависимости (если на любые 4 (или бо-
лее) из 7 вопросов подросток ответил – «иногда», «ча-
сто» или «очень часто»). 

Оценка наличия или отсутствия зависимости от со-
циальных сетей осуществлялась по опроснику «The 
Social Media Disorder Scale» [19]. Критерии наличия зави-
симости от социальных сетей – зависимость есть, если 
на любые 5 (или более) из 9 вопросов опросника под-
росток ответил «Да».
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Анализ особенностей поведения, эмоционального 
состояния и межличностного взаимодействия (общение 
со сверстниками) проводился с применением стандарти-
зованного скринингового опросника «Сильные стороны 
и трудности» (SDQ) Р. Гудмана [20], состоящего из 25 ут-
верждений, касающихся проблемного и социально одо-
бряемого поведения у подростка за последние 6 месяцев. 
Ответы оценивались по трёхбалльной шкале Лайкерта как 
«неверно», «отчасти верно» или «верно» и группировались 
по пяти шкалам: просоциальное поведение, эмоциональ-
ные симптомы, проблемы с поведением, гиперактивность/
невнимательность и проблемы со сверстниками. Каждая 
шкала состоит из пяти пунктов, общая оценка определя-
лась суммированием соответствующих значений.

Сравнительный анализ распространённости различ-
ных видов онлайн-поведения и контент-структуры про-
ведён в группах, сформированных с учётом пола (маль-
чики, девочки), возраста (12–14 и 15–18 лет) и этнической 
принадлежности, верифицированной по национально-
сти матери: 1-я группа – русские (n = 962), 2-я группа – 
хакасы (n = 438).

В процессе обработки полученных данных использо-
ван модуль непараметрических статистик программного 
пакета статистического анализа Statistiсa 12 for Windows 
(StatSoft  Inc., США). Уровень статистической значимо-
сти различий (р) для бинарных признаков при попар-
ном сравнении двух независимых групп оценивался по 
критерию χ2 Пирсона. Различия считали статистически 
значимыми при р ≤ 0,05. Формой представления полу-
ченных результатов были: процентная доля, абсолютное 
значение критерия χ2 Пирсона и статистическая значи-
мость различий (р).

РеЗУльТАТы ИССледовАНИя

При изучении этнических особенностей онлайн-
поведения и контент-структуры всего обследовано 
1400 подростков 12–18 лет, из них 678 (48,4 %) мальчиков 
и 722 (51,6 %) девочки, средний возраст – 14,7 ± 1,3 года. 
Младшие подростки (12–14 лет) составили 39,8 %, стар-
шие (15–18 лет) – 60,2 %. Численность подростков рус-
ской национальности составила 962 (68,7 %), хакасской 
национальности – 438 (31,3 %). 

Сравнительные данные структуры онлайн-поведе-
ния у подростков Абакана, русских и хакасов иллюстри-
рует таблица 1.

Из представленной таблицы 1 следует, что среди ха-
касских подростков патологическое пользование интер-
нетом (ППИ), свидетельствующее о наличии интернет-
зависимости, встречалось статистически значимо чаще, 
чем среди подростков русской национальности. Часто-
та встречаемости адаптивного и неадаптивного поль-
зования интернетом в сравниваемых группах была со-
поставимой.

Соотношение дезадаптивного (ДПИ) онлайн-пове-
дения, представляющего сумму НПИ + ППИ, у русских 
и хакасских подростков было сопоставимым, и частота 
встречаемости ДПИ у подростков обеих сравниваемых 
групп составляла по 43,6 %.

Нами проведён сравнительный анализ гендерных 
различий онлайн-поведения среди подростков русской 
и хакасской национальности, результаты которого пред-
ставлены в таблице 2.

Как следует из таблицы  2, девочки, как русские, 
так и хакасские, чаще характеризовались дезадаптивны-
ми видами онлайн-поведения (НПИ и ППИ), у них чаще, 
в сравнении с мальчиками, регистрировалось неадап-
тивное и патологическое онлайн-поведение, при этом 
выявленные различия были статистически значимыми. 
И, наоборот, адаптивным пользованием интернетом 
чаще характеризовались мальчики, эта особенность 
регистрировалась в обеих сравниваемых этнических 
группах подростков (табл. 2).

Мы проанализировали этнические особенности рас-
пространённости различных видов онлайн-поведения 
у подростков Абакана в группах мальчиков и девочек, 
полученные данные представлены в таблице 3.

Приведённые в таблице  3 данные демонстрируют 
отсутствие статистически значимых этнических разли-
чий для всех видов онлайн-поведения как в отдельно 
проанализированной выборке мальчиков, так и в вы-
борке девочек.

Характеристика этнических различий у русских и ха-
касских подростков двух возрастных групп иллюстри-
рует таблица 4.

Результаты сравнительного анализа этнических разли-
чий частоты встречаемости различных видов онлайн-пове-

Группы

Вид онлайнповедения

АПИ НПИ ППИ

абс. % абс. % абс. %

1-я группа (русские) (п = 962) 543 56,4 364 37,8 55 5,7

2-я группа (хакасы) (n = 438) 247 56,4 152 34,7 39 8,9

р1–2; χ2 р = 0,985; χ2
 = 0,00 р = 0,260; χ2 = 1,27 р = 0,027; χ2 = 4,88

Т А Б л И ц А   1
СТРУкТУРА оНлАйН-ПоведеНИя ПодРоСТков 
АБАкАНА РАЗлИЧНых ЭТНИЧеСкИх ГРУПП

t A b l E   1
THE STRuCTuRE oF onlInE BEHAVIoR Among ABAkAn 
AdolESCEnTS oF VARIouS ETHnIC gRouPS
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Т А Б л И ц А   2
ГеНдеРНые РАЗлИЧИя оНлАйН-ПоведеНИя РУССкИх 
И хАкАССкИх ПодРоСТков

t A b l E   2
gEndER dIFFEREnCES In onlInE BEHAVIoR In RuSSIAn 
And kHAkASS TEEnAgERS

Группы

Вид онлайнповедения
Всего

АПИ НПИ ППИ

абс. % абс. % абс. % абс. %

Русские

1-я группа (мальчики) 
n = 482 299 62,0 164 34,0 19 3,9 482 100,0

2-я группа (девочки)
n = 480 244 50,8 200 41,7 36 7,5 480 100,0

Хакасы

3-я группа (мальчики)
n = 196 131 66,8 54 27,5 11 5,6 196 100,0

4-я группа (девочки)
n = 242 116 47,9 98 40,5 28 11,6 242 100,0

Итого 790 56,4 516 36,9 94 6,7 1400 100,0

р1–2; χ2 p < 0,001; χ2 = 12,27 р = 0,014; χ2 = 5,97 р = 0,017; χ2 = 5,65

р3–4; χ2 p < 0,001; χ2 = 15,74 р = 0,005; χ2 = 8,01 р = 0,029; χ2 = 4,74

Т А Б л И ц А   3
ЭТНИЧеСкИе оСоБеННоСТИ СТРУкТУРы оНлАйН-
ПоведеНИя мАльЧИков И девоЧек АБАкАНА

t A b l E   3
gEndER dIFFEREnCES In onlInE BEHAVIoR In RuSSIAn 
And kHAkASS TEEnAgERS

Группы

Вид онлайнповедения
Всего

АПИ НПИ ППИ

абс. % абс. % абс. % абс. %

Мальчики

1-я группа (русские)
n = 482 299 62,0 164 34,0 19 3,9 482 100,0

2-я группа (хакасы)
n = 196 131 66,8 54 27,5 11 5,6 196 100,0

Девочки

3-я группа (русские)
n = 480 244 50,8 200 41,7 36 7,5 480 100,0

4 я группа (хакасы)
n = 242 116 47,9 98 40,5 28 11,6 242 100,0

Итого 790 56,4 516 36,9 94 6,7 1400 100,0

р1–2; χ2 р = 0,239; χ2 = 1,39 р = 0,102; χ2 = 2,68 р = 0,338; χ2 = 0,92

р3–4; χ2 р = 0,462; χ2 = 0,54 р = 0,763; χ2 = 0,09 р = 0,069; χ2 = 3,30
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дения в двух возрастных группах выявили большую встре-
чаемость патологического пользования интернетом у ха-
касских подростков старшей возрастной группы в сравне-
нии с их сверстниками русской национальности (табл. 4).

Одной из задач нашего исследования было изуче-
ние этнических различий структуры потребляемого под-
ростками контента при посещении сети Интернет. Ана-
лизировали частоту встречаемости игровой ИЗ, зависи-
мости от социальных сетей, смешанной и недифферен-
цированной интернет-зависимости. 

Этнические особенности игровой интернет-зависи-
мости у подростков Абакана (русских и хакасов) пред-
ставлены в таблице 5.

Как видно из представленных в таблице 5 данных, 
частота встречаемости игровой интернет-зависимости, 
как по мягким, так и по строгим критериям, не имела стати-
стически значимых различий в группах сравнения (табл. 5). 

Особенности гендерных различий игровой интер-
нет-зависимости у подростков русской национально-
сти иллюстрирует таблица 6.

Т А Б л И ц А  4
ЭТНИЧеСкИе оСоБеННоСТИ СТРУкТУРы  
оНлАйН-ПоведеНИя ПодРоСТков АБАкАНА 
РАЗлИЧНых воЗРАСТНых ГРУПП (12–14 И 15–18 леТ) 

t A b l E  4
ETHnIC FEATuRES oF THE STRuCTuRE oF onlInE 
BEHAVIoR In ABAkAn AdolESCEnTS oF dIFFEREnT AgE 
gRouPS (12–14 And 15–18 yEARS old)

Группы

Вид онлайнповедения
Всего

АПИ НПИ ППИ

абс. % абс. % абс. % абс. %

12–14 лет

1-я группа (русские)
n = 351 194 55,3 134 38,2 23 6,5 351 100,0

2-я группа (хакасы)
n = 206 123 59,7 68 33,0 15 7,3 206 100,0

15–18 лет

3-я группа (русские)
n = 611 349 57,1 230 37,6 32 5,2 611 100,0

4-я группа (хакасы)
n = 232 124 53,5 84 36,2 24 10,3 232 100,0

Итого 790 56,4 516 36,9 94 6,7 1400 100,0

р1–2; χ2 р = 0,307; χ2 = 1,04 р = 0,221; χ2 = 1,50 р = 0,742; χ2 = 0,11

р3–4; χ2 р = 0,337; χ2 = 0,92 р = 0,700; χ2 = 0,15 р = 0,008; χ2 = 7,07

Группы

Игровая интернетзависимость

Нет игровой зависимости Есть по мягким критериям Есть по строгим критериям

абс. % абс. % абс. %

1-я группа (русские)
n = 962 868 90,2 70 7,3 24 2,5

2-я группа (хакасы)
n = 438 407 92,9 23 5,2 8 1,8

р1–2; χ2 р = 0,101; χ2 = 195,33 р = 0,158; χ2 = 1,99 р = 0,438; χ2 = 0,60

Т А Б л И ц А   5
ИГРовАя ИНТеРНеТ-ЗАвИСИмоСТь У ПодРоСТков 
АБАкАНА: РУССкИх И хАкАСов

t A b l E   5
InTERnET gAmIng AddICTIon In AdolESCEnTS 
FRom ABAkAn, RuSSIAnS And kHAkASS
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Установлено, что игровая интернет-зависимость 
среди русских подростков Абакана значительно чаще 
выявлялась у мальчиков, чем девочек, это касалось 
игровой зависимости, верифицированной как по мяг-
ким, так и по строгим критериям (табл. 6).

Результаты сравнительного анализа контент-струк-
туры интернет-зависимого поведения у русских под-
ростков различного пола представлены на рисунке 1.

Среди русских подростков Абакана наличием игро-
вой зависимости чаще отличались мальчики (7,5  %  – 
72/962), чем девочки (2,3  % – 22/962; р1–2  <  0,001; 
χ2 = 27,96). В то же время такой вид аддикции, как зависи-
мость от социальных сетей, статистически значимо чаще 
выявлялся у девочек. Данный вид зависимости регистри-
ровался у 5,2 % (50/962) девочек против 1,1 % (11/962; 
р1–2 < 0,001; χ2 = 25,75) в группе мальчиков. 

Смешанный вариант интернет-зависимости встре-
чался с одинаковой частотой у подростков обоего пола – 
по 0,6 % (6/962). Недифференцированная интернет-за-
висимость отмечалась несколько чаще среди дево-
чек в сравнении с мальчиками: у 1,5 % (14/962) девочек 
и у 0,6 % (6/962, р1–2 = 0,072, χ2 = 3,23) мальчиков.

Гендерные особенности различных видов интернет-
зависимости проанализированы нами также у 438 под-
ростков-хакасов. Результаты анализа игровой зависи-
мости представлены в таблице 7.

Среди подростков-хакасов игровая интернет-зави-
симость также в большем проценте случаев выявлялась 
у мальчиков, чем девочек (табл. 7). 

Результаты сравнительного анализа контент-струк-
туры интернет-зависимости у подростков-хакасов Аба-
кана различного пола представлены на рисунке 2.

Игровая интернет-зависимость среди подростков-
хакасов встречалась значительно чаще у мальчиков 
(5,2 % – 23/438), чем у девочек (1,8 % – 8/438; р1–2 = 0,006; 
χ2 = 7,52). Зависимость от социальных сетей преоблада-
ла среди девочек (5,2 % – 23/438) в сравнении с маль-
чиками (2,0 % – 9/438; р1–2 = 0,012; χ2 = 6,36). Смешанная 
интернет-зависимость несколько преобладала у маль-
чиков (1,4 % – 6/438) в сравнении с девочками (0,7 % – 
3/438; р1–2 =0,315; χ2 = 1,01). Наличием недифференциро-
ванной интернет-зависимости чаще характеризовались 
девочки (3,9 % – 17/438), чем мальчики (0,2 % – 1/438; 
р1–2 = 0,001; χ2 = 14,52) (рис. 2).

Т А Б л И ц А   6
ИГРовАя ИНТеРНеТ-ЗАвИСИмоСТь У РУССкИх 
ПодРоСТков АБАкАНА, мАльЧИков И девоЧек

t A b l E   6
InTERnET gAmIng AddICTIon In RuSSIAn AdolESCEnTS 
oF ABAkAn, BoyS And gIRlS 

Группы

Игровая интернетзависимость

Нет игровой зависимости Есть по мягким критериям Есть по строгим критериям

абс. % абс. % абс. %

1-я группа (мальчики)
n = 482 410 85,1 53 11,0 19 3,9

2-я группа (девочки)
n = 480 458 95,4 17 3,5 5 1,0

р1–2; χ2 р < 0,001; χ2 = 29,25 р < 0,001; χ2 = 19,81 р = 0,004; χ2 = 8,32

Т А Б л И ц А   7
ГеНдеРНые РАЗлИЧИя ИГРовой ИНТеРНеТ-
ЗАвИСИмоСТИ У ПодРоСТков-хАкАСов АБАкАНА

t A b l E   7
gEndER dIFFEREnCES In InTERnET gAmIng AddICTIon 
Among kHAkAS AdolESCEnTS oF ABAkAn 

Группы

Игровая интернетзависимость

Нет игровой зависимости Есть по мягким критериям Есть по строгим критериям

абс. % абс. % абс. %

1-я группа (мальчики)
n = 196 173 88,3 16 8,2 7 3,6

2-я группа (девочки)
n = 242 234 96,7 7 2,9 1 0,4

р1–2, χ2 р = 0,001, χ2 = 11,70 р = 0,014, χ2 = 6,05 р = 0,014, χ2 = 6,02
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Учитывая общеизвестный факт, что интернет-зави-
симость является одним из видов большого числа зави-
симостей и часто ассоциирована с поведенческими на-
рушениями и расстройствами эмоционального спектра, 
нами была предпринята попытка найти объяснение вы-
явленных нами этнических различий, как в целом часто-
ты встречаемости различных видов онлайн-поведения, 
так и отдельных компонентов структуры потребляемого 
интернет-зависимыми подростками контента. Для реше-
ния этой задачи у подростков различной этнической при-
надлежности мы проанализировали частоту встречаемо-
сти и выраженность нарушений эмоционального состоя-
ния, проблем с поведением, проявлений гиперактивно-
сти, особенностей просоциального поведения, внутри-
личностных взаимоотношений и общего числа проблем. 

С целью получения указанных выше показателей 
нами проведено тестирование подростков сравни-
ваемых групп по опроснику ССТ Р.  Гудмана «Сильные 
стороны и трудности» (SDQ, Strengths and Difficulties 
Questionnaire). Результаты сравнения одной из характе-
ристик опросника – просоциального поведения – в груп-
пах подростков различной этнической принадлежности 
и различным онлайн-поведением, отражены в таблице 8.

В целом можно констатировать отсутствие значи-
мых этнических различий для всех градаций просоци-
ального поведения в группах с различными видами се-
тевого поведения. Исключением была большая встреча-
емость пограничного просоциального поведения у под-
ростков-хакасов с НПИ (р = 0,038; χ2 = 4,28) в сравнении 
с аналогичным показателем сверстников русской наци-
ональности (табл. 8).

Кроме того, мы проанализировали ассоциации про-
блем с поведением у подростков с различным онлайн-

поведением в зависимости от этнической принадлеж-
ности; полученные результаты иллюстрирует таблица 9.

Нарушения поведения пограничного уровня в боль-
шей степени были характерны для хакасов с НПИ 
(р = 0,022; χ2 = 5,21), чем для русских с НПИ.

Учитывая, что не только поведенческие, но и эмо-
циональные проблемы встречаются чаще у лиц с интер-
нет-зависимым поведением, мы проанализировали осо-
бенности эмоционального состояния подростков с раз-
личными видами онлайн-поведения и различной этни-
ческой принадлежностью. Представление о полученных 
результатах даёт таблица 10.

Установлена тенденция к большей выраженно-
сти эмоциональных расстройств у подростков-хакасов 
в сравнении с обследованными русской национально-
сти, а для группы с неадаптивным онлайн-поведением 
данные различия (пограничные нарушения) достигали 
уровня статистической значимости (табл. 10). 

Частыми сопутствующими нарушениями интернет-
зависимого поведения является синдром дефицита вни-
мания с гиперактивностью (СДВГ), одним из значимых 
проявлений которого является гиперактивность (ГА). 
Результаты сравнительного анализа данной характери-
стики у подростков Абакана в зависимости от вида он-
лайн-поведения и этнической принадлежности вклю-
чены в таблицу 11.

Из представленной выше таблицы следует, что груп-
па подростков русской национальности с патологиче-
ским пользованием интернетом имела большую числен-
ность лиц с выраженными проявлениями гиперактивно-
сти, чем группа подростков-хакасов (р = 0,043; χ2 = 4,10).

Кроме того, проведённый нами анализ такого ин-
тегрального показателя, как «общее число проблем», 

РИС. 1.  
Контент-структура интернет-зависимого поведения у рус-
ских подростков, мальчиков и девочек (%): * – статистиче-
ски значимые различия между группами; 1 – игровая зависи-
мость; 2 – зависимость от социальных сетей; 3 – смешанная 
интернет-зависимость; 4 – недифференцированная интер-
нет-зависимость
FIG. 1.  
Content structure of Internet addictive behavior in Russian teen-
agers, boys and girls (%): * – statistically significant differences be-
tween groups; 1 – gaming addiction; 2 – social media addiction; 
3 – mixed Internet addiction; 4 – undifferentiated Internet addiction

РИС. 2.  
Контент-структура интернет-зависимого поведения 
у подростков-хакасов, мальчиков и девочек (%): * – стати-
стически значимые различия между группами; 1 – игровая за-
висимость; 2 – зависимость от социальных сетей; 3 – сме-
шанная интернет-зависимость; 4 – недифференцированная 
интернет-зависимость
FIG. 2.  
Content structure of Internet addictive behavior among Khakas 
teenagers, boys and girls (%): * – statistically significant differences 
between groups; 1 – gaming addiction; 2 – social media addiction; 
3 – mixed Internet addiction; 4 – undifferentiated Internet addiction
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оцениваемое величиной суммарного балла опросни-
ка Р. Гудмана, позволил установить большую долю лиц 
со значительной степенью выраженности данной ха-
рактеристики у подростков-хакасов с НПИ в сравне-
нии с русскими (соответственно 12,1 и 6,3 %; р = 0,033; 
χ2 = 4,53). В группе хакасов с ППИ также было больше 
подростков с более высокими значениями суммарно-
го балла опросника – 33,3 % против 24,5 %, однако име-
ющиеся различия не были статистически значимыми 
(р = 0,376; χ2 = 0,78).

Сопоставление числа подростков с проблемами 
межличностного взаимодействия (общение со свер-
стниками), по одной из шкал опросника Р.  Гудмана, 
статистически значимых этнических различий не вы-
явило, отмечена лишь тенденция к большей численно-
сти лиц с проблемами общения со сверстниками сре-
ди обследованных хакасской национальности в груп-
пах с неадаптивным и патологическим пользованием 
интернетом. 

оБСУждеНИе

Изучение особенностей пребывания подростков 
в сети Интернет, безусловно, является важным аспектом 
в решении проблемы предупреждения дезадаптивного 
пользования интернетом, в том числе – в различных эт-
нических группах юных интернет-пользователей. Боль-
шинство исследователей считают, что данное расстрой-
ство относится к сфере поведенческих нарушений с ха-
рактерными для него проявлениями «чрезмерной оза-
боченности» и плохо контролируемым поведением, 
направленным на максимально скорую возможность 
использования интернетом. А.Ю. Егоров и В.А. Солдат-
кин (2020) на основании проведённого ими исследо-
вания и  анализа зарубежных и отечественных публи-
каций предложили разделить существующие концеп-
ции формирования компьютерной зависимости на не-
сколько групп: социокультурные, психологические, ме-
дико-биологические, физиологические и комплексные 

Т А Б л И ц А  8
ЭТНИЧеСкИе оСоБеННоСТИ ПРоСоЦИАльНоГо 
ПоведеНИя У ПодРоСТков АБАкАНА С РАЗлИЧНым 
оНлАйН-ПоведеНИем

t A b l E  8
ETHnIC FEATuRES oF PRoSoCIAl BEHAVIoR In ABAkAn 
AdolESCEnTS wITH dIFFEREnT onlInE BEHAVIoR

Группы

Просоциальное поведение
Всего

Нормальное Пограничное Отклоняющееся

абс. % абс. % абс. % абс. %

АПИ

1-я группа (русские)
n = 510 417 81,8 43 8,4 50 9,8 510 100,0

2-я группа (хакасы)
n = 228 175 76,7 29 12,7 24 10,5 228 100,0

НПИ

3-я группа (русские)
n = 351 261 74,4 41 11,7 49 14,0 351 100,0

4-я группа (хакасы)
n = 132 89 67,4 25 18,9 18 13,4 132 100,0

ППИ

5-я группа (русские)
n = 53 22 73,6 5 9,4 9 17,0 53 100,0

6-я группа (хакасы)
n = 33 39 66,7 6 18,2 5 15,1 33 100,0

Итого 1003 76,7 149 11,4 155 11,9 1307 100,0

р1–2; χ2 р = 0,114; χ2 = 2,49 р = 0,070; χ2 = 3,29 р = 0,763; χ2 = 0,09

р3–4; χ2 р = 0,128; χ2=2,31 р = 0,038; χ2 = 4,28 р = 0,927; χ2 = 0,01

р5–6; χ2 р = 0,492; χ2 = 0,47 р = 0,237; χ2 = 1,40 р = 0,823; χ2 = 0,05
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[21]. В частности, в рамки социокультурной концепции 
укладывается высказанное C.G.  Surratt мнение о клю-
чевой роли нарушений поведения в формировании ИЗ 
[22]. Widyanto A.S. и McMurran М. также предположили, 
что интернет-аддикция (ИА) является временным рас-
стройством поведения, связанным с «новизной» интер-
нета, которое естественным образом «изнашивается» 
с течением времени [23].

В соответствии с медико-биологической концепци-
ей, при рассмотрении медицинских аспектов ИЗ сторон-
ники присвоения данному расстройству статуса офици-
ального диагноза обычно относят её к нарушениям кон-
троля над импульсивностью (DSM-IV) или расстройствам 
привычек и влечений (МКБ-10). Такая точка зрения под-
тверждается многочисленными данными о связи ИЗ с на-
рушениями контроля над импульсивностью [24, 25]. По-
лученные результаты позволили авторам утверждать, 
что нарушение контроля над импульсивностью являет-
ся маркерным признаком интернет-аддикции. R.C.  Но 

et al. (2016) в своём метаанализе доказали наличие ста-
тистически значимой связи между ИЗ и СДВГ, основны-
ми проявлениями которого является импульсивность, 
гиперактивность, дефицит внимания и их сочетание [26]. 

Следуя логике положений, изложенных выше кон-
цепций, мы предприняли попытку изучить и проанали-
зировать возможные ассоциации частоты встречаемо-
сти и контент-структуры интернет-зависимого поведе-
ния подростков с наличием у них проблем с поведени-
ем, проявлениями гиперактивности/невнимательности 
(СДВГ), нарушениями эмоционального состояния и меж-
личностного взаимодействия (общение со сверстника-
ми) для объяснения этнических различий онлайн-пове-
дения. С этой целью нами было проведено тестирова-
ние подростков, включённых в обследование, по стан-
дартизированному, международно принятому опрос-
нику (SDQ) Р. Гудмана.

Выявленная нами большая частота ППИ среди ха-
касских подростков, вероятно, обусловлена большей 

Т А Б л И ц А   9
ЭТНИЧеСкИе оСоБеННоСТИ ПРоБлем С ПоведеНИем 
У ПодРоСТков СРАвНИвАемых ГРУПП

t A b l E   9
ETHnIC FEATuRES oF BEHAVIoRAl PRoBlEmS 
In AdolESCEnTS oF ComPAREd gRouPS

Группы

Поведение
Всего

Нормальное Пограничное Отклоняющееся

абс. % абс. % абс. % абс. %

АПИ

1-я группа (русские)
n = 510 448 87,8 35 6,9 27 5,3 510 100,0

2-я группа (хакасы)
n = 228 203 89,0 17 7,5 8 3,5 228 100,0

НПИ

3-я группа (русские)
n = 351 273 77,8 43 12,2 35 10,0 351 100,0

4-я группа (хакасы)
n = 132 98 74,2 27 20,5 7 5,3 132 100,0

ППИ

5-я группа (русские)
n = 53 35 66,0 12 22,6 6 11,3 53 100,0

6-я группа (хакасы)
n = 33 24 72,7 5 15,1 4 12,1 33 100,0

Итого 1081 82,7 139 10,6 87 6,7 1307 100,0

р1–2; χ2 р = 0,643; χ2 = 0,22 р = 0,771; χ2=0,08 р = 0,292; χ2 = 1,11

р3–4; χ2 р = 0,412; χ2 = 0,67 р = 0,022; χ2 = 5,21 р = 0,105; χ2 = 2,63

р5–6; χ2 р = 0,516; χ2=0,42 р = 0,396; χ2 = 0,72 р = 0,910; χ2 = 0,01
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встречаемостью среди данного контингента проблем 
пограничного уровня с поведением, в том числе, про-
социального, наличием пограничных эмоциональных 
расстройств и большей выраженностью общего числа 
проблем. Как показали результаты проведённого нами 
сравнительного анализа, пограничный уровень наруше-
ний данной направленности значимо чаще регистриру-
ется у подростков-хакасов с неадаптивным пользовани-
ем интернетом. 

Результаты популяционных исследований распро-
странённости различных видов сетевого поведения, 
проведённых в последние годы во многих странах мира, 
значительно варьируют [27–30]. Разные исследователи 
используют различные диагностические опросники, 
что не позволяет провести сравнительный анализ полу-
ченных ими данных. Тем не менее, мы попытались про-
вести сопоставления полученных нами данных с резуль-
татами некоторых исследователей. Так, Veisani Y. et al. 

(2020) обнаружили, что 5,5 % иранских подростков име-
ли тяжёлый уровень интернет-зависимости [31], что со-
поставимо с полученными нами данными для подрост-
ков русской национальности – 5,7 % ППИ, но ниже ча-
стоты встречаемости ППИ у подростков-хакасов – 8,9 %.

Обследование 1552 китайских подростков провин-
ции Цзилинь с использованием опросника Юнга для ин-
тернет-зависимости (YDQ) показало в 77,8 % (n = 1207), 
16,8 % (n = 260) и 5,5 % (n = 85) соответственно адаптив-
ное, неадаптивное и проблемное использование Интер-
нета [32]. По нашим данным, ППИ у подростков-хакасов 
было выше (8,9 %) в сравнении с результатами китайских 
исследователей (5,5 %). В то же время процент встречае-
мости ППИ у китайских подростков был одинаков с ана-
логичным показателем подростков русской националь-
ности в нашем исследовании (5,7 %). 

Проведённое исследование 253 подростков (2019), 
проживающих в городе Сфакс на юге Туниса, показало, 

Т А Б л И ц А   1 0
ЭТНИЧеСкИе оСоБеННоСТИ ЭмоЦИоНАльНоГо 
СоСТояНИя (ЭмоЦИоНАльНых СИмПТомов) 
ПодРоСТков АБАкАНА С РАЗлИЧНым  
оНлАйН-ПоведеНИем

t A b l E   1 0
ETHnIC CHARACTERISTICS oF THE EmoTIonAl STATE 
(EmoTIonAl SymPTomS) In ABAkAn AdolESCEnTS 
wITH dIFFEREnT onlInE BEHAVIoR

Группы

Эмоциональное состояние
Всего

Нормальное Пограничное Отклоняющееся

абс. % абс. % абс. % абс. %

АПИ

1-я группа (русские)
n = 510 458 89,8 20 3,9 32 6,3 510 100,0

2-я группа (хакасы)
n = 228 206 90,4 9 3,9 13 5,7 228 100,0

НПИ

3-я группа (русские)
n = 351 282 80,3 14 4,0 55 15,7 351 100,0

4-я группа (хакасы)
n = 132 94 71,2 12 9,1 26 19,7 132 100,0

ППИ

5-я группа (русские)
n = 53 31 58,5 7 13,2 15 28,3 53 100,0

6-я группа (хакасы)
n = 33 15 45,4 6 18,2 12 36,4 33 100,0

Итого 1086 83,1 68 5,2 153 11,7 1307 100,0

р1–2; χ2 р = 0,819; χ2 = 0,05 р = 0,987; χ2 = 0,00 р = 0,764; χ2 = 0,09

р3–4; χ2 р = 0,031; χ2 = 4,64 р = 0,027; χ2 = 4,90 р = 0,291; χ2 = 1,11

р5–6; χ2 р = 0,239; χ2 = 1,39 р = 0,531; χ2 = 0,39 р = 0,433; χ2 = 0,61
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что интернет-зависимость среди них составляет 43,9 % 
[33]. Приводимые исследователями данные сопоста-
вимы с распространённостью дезадаптивного пользо-
вания интернетом (НПИ + ППИ) у обследованных нами 
подростков, как русских, так и хакасов, показатели ко-
торых были сопоставимы и составляли по 43,6 % в каж-
дой указанной выборке. По результатам скринингового 
опроса населения, проведённого Варламовой С. и соавт. 
(2015), показано, что 21,3 % респондентов считают Япо-
нию страной с наибольшим количеством интернет-зави-
симых пользователей, второе ранговое место (по 14,2 %) 
занимают соответственно Китай и Южная Корея [8]. Рас-
пространённость проблемного использования Интерне-
та (ППИ) у 2298 подростков Арабского залива состави-
ла 17,6 % [34], что значительно превышало полученные 
нами данные о распространённости ППИ как у подрост-
ков-хакасов (8,9 %), так и обследованных русской наци-
ональности (5,7 %).

Анализ сетевого поведения с позиции этнических 
особенностей продемонстрировал наличие различий 
патологического пользования интернетом (интернет-
зависимости) у обследованных нами подростков, выше 
была частота ППИ среди подростков хакасской наци-
ональности (8,9 и 5,7  %; р  =  0,027; χ2  =  4,88). Частота 
встречаемости АПИ и НПИ в общих выборках хакасских 
и русских подростков была сопоставимой. Независимо 
от этнической принадлежности большей частотой де-
задаптивных видов онлайн-поведения (НПИ и ППИ) от-
личались девочки, при этом различия их показателей 
с мальчиками были статистически значимыми. Подрост-
ки-хакасы 15–18 лет отличались большей численностью 
лиц с ППИ в сравнении с русскими сверстниками анало-
гичного возраста (10,3 и 5,2 %; р = 0,008; χ2 = 7,07).

Ранее нами были выявлены ассоциации дезадаптив-
ного пользования интернетом с психологическими про-
блемами подростков: с эмоциональными расстройства-

Т А Б л И ц А   1 1
ЭТНИЧеСкИе оСоБеННоСТИ ПРоявлеНИй 
ГИПеРАкТИвНоСТИ/НевНИмАТельНоСТИ 
У ПодРоСТков АБАкАНА С РАЗлИЧНым  
оНлАйН-ПоведеНИем

t A b l E   1 1
ETHnIC CHARACTERISTICS oF THE EmoTIonAl STATE 
(EmoTIonAl SymPTomS) In ABAkAn AdolESCEnTS 
wITH dIFFEREnT onlInE BEHAVIoR

Группы

Проявление гиперактивности/невнимательности
Всего

нет ГА Пограничное Отклоняющееся

абс. % абс. % абс. % абс. %

АПИ

1-я группа (русские)
n = 510 476 93,3 19 3,7 15 2,9 510 100,0

2-я группа (хакасы)
n = 228 215 94,3 8 3,5 5 2,2 228 100,0

НПИ

3-я группа (русские)
n = 351 277 78,9 42 12,0 32 9,1 351 100,0

4-я группа (хакасы)
n = 132 107 81,1 11 8,3 14 10,6 132 100,0

ППИ

5-я группа (русские)
n = 53 34 64,1 7 13,2 12 22,6 53 100,0

6-я группа (хакасы)
n = 33 24 72,7 7 21,2 2 6,1 33 100,0

Итого 1133 86,7 94 7,2 80 6,1 1307 100,0

р1–2; χ2 р = 0,620; χ2 = 0,25 р = 0,885; χ2 = 0,02 р = 0,563; χ2 = 0,33

р3–4; χ2 р = 0,603; χ2 = 0,27 р = 0,255; χ2 = 1,30 р = 0,619; χ2 = 0,25

р5–6; χ2 р =0,409; χ2 = 0,68 р = 0,328; χ2 = 0,96 р = 0,043; χ2 = 4,10
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ми, гиперактивностью и проблемами с поведением [35]. 
Результаты настоящего исследования также продемон-
стрировали взаимосвязь дезадаптивного сетевого пове-
дения с наличием эмоциональных расстройств, проблем 
с поведением и проявлениями СДВГ. Так, у хакасских под-
ростков неадаптивное онлайн-поведение (НПИ) ассоци-
ировано с расстройствами пограничного уровня таких 
показателей, как просоциальное поведение (р = 0,038), 
эмоциональное состояние (р = 0,027) и проблемы с по-
ведением (р = 0,022), у них значительнее выраженность 
общего числа проблем (р = 0,033). В то же время, среди 
русских подростков с интернет-зависимым поведением 
было больше лиц с проявлениями гиперактивности/не-
внимательности, входящими в структуру СДВГ (р = 0,043). 
Полученные нами данные согласуются с результатами 
зарубежных исследований, которые подтверждают связь 
интернет-зависимого поведения с эмоциональными на-
рушениями и гиперактивностью [14, 15, 24].

По нашему мнению, найти однозначное объяснение 
имеющим место этническим различиям интернет-зави-
симого поведения (в т. ч. между подростками русской 
и хакасской национальности в нашем исследовании) до-
статочно сложно. Существует большое число факторов 
риска формирования интернет-зависимого поведения: 
социально-психологических (особенности личности) [6]; 
высокий уровень нервно-психического напряжения, рас-
стройства психоэмоционального спектра, особенности 
поведения, нарушение межличностных взаимоотноше-
ний в семье и школе; нейробиологических [36], генети-
ческих и нейрофизиологических факторов. Целый ряд 
нейромедиаторов может быть вовлечён в нейробиоло-
гические механизмы формирования ИЗ у подростков, 
среди них: окситоцин («гормон доверия», играющий важ-
ную роль в установлении непосредственных социо-эмо-
циональных контактов в подростковой среде), мелано-
кортин (α-MSH), эндорфин (β-endorphin), нейротензин 
(neurotensin), орексин (orexin), субстанция Р (substance P).

Наличие генетического компонента формирова-
ния интернет-зависимости было убедительно показано 
близнецовыми исследованиями на примере различных 
популяций, однако к настоящему времени конкретные 
гены, вовлечённые в механизмы такой наследуемости, 
точно не идентифицированы, в том числе, у представи-
телей различных этносов. Одно из первых близнецовых 
исследований проведено в 2014 г.: авторам на основа-
нии обследования 825  подростков китайской популя-
ции удалось доказать наличие врождённого компонен-
та, оценённого ими в 58–66 % [37]. Аналогичные резуль-
таты позднее были получены при исследовании нидер-
ландской – 48 % [38], австралийской – 41 % [39] и немец-
кой – 21–44 % [40] близнецовых когорт.

Частота встречаемости отдельных полиморфных 
участков генов, предположительно ассоциированных 
с формированием интернет-зависимости, может значи-
тельно отличаться в различных этнических группах. Ана-
лиз доступной литературы показывает, что этническому 
фактору в поиске таких генетических ассоциаций уделя-
ется недостаточное внимание. В одном из таких иссле-
дований, учитывающих этнический фактор ИЗ, при об-

следовании 1470 студентов колледжа с близкими соци-
ально-культурными условиями жизни и по единому про-
токолу, показана большая частота интернет-зависимо-
сти у представителей азиатской национальности (8,6 %) 
в сравнении с не-азиатами (3,8 %) [41]. Аналогичная тен-
денция к большей распространённости интернет-зави-
симого поведения у подростков хакасской национально-
сти в сравнении с их русскими сверстниками выявлена 
и нами. Не вызывает сомнений, что анализ этногеогра-
фических различий интернет-зависимости с  одновре-
менным учётом этнических различий в распространён-
ности генотипических особенностей популяций пред-
ставляется очень перспективным направлением совре-
менной нейрогенетики аддикций у подростков, особен-
но в такой многонациональной стране, как Россия.

К настоящему времени проведено большое количе-
ство исследований для изучения патогенеза интернет-за-
висимости с использованием различных нейровизуали-
зирующих техник, включая различные варианты струк-
турной магнитно-резонансной томографии головного 
мозга, ЯМР-томографии и позитронно-эмиссионной то-
мографии (ПЭТ). Указанными методиками был выявлен 
ряд структурных изменений головного мозга, ассоции-
рованных с ИЗ [42]: снижение плотности серого вещества 
в различных участках [43], аномальную функциональную 
активность отделов головного мозга [44], активизацию 
сенсорно-моторной синхронизации с одновременным 
снижением аудиовизуальной синхронизации [45], акти-
вацию отделов головного мозга, связанных с формирова-
нием непреодолимых желаний и импульсивностью [42], 
увеличение метаболизма глюкозы в отделах головного 
мозга, ассоциированных с импульсивностью, зависимо-
стью от вознаграждений и стремлением к повторению пе-
режитых соматических ощущений [46], увеличение секре-
ции допамина с последующим снижением доступности 
допаминовых рецепторов в стриарной области [42]. Кро-
ме того, анализ потенциалов электроэнцефалограммы, 
ассоциированных с событием (event-related potentials), 
показал снижение времени реакции, что может быть ас-
социировано с нарушением произвольного самоконтро-
ля [47]. Всё вышесказанное доказывает необходимость 
проведения дальнейших исследований для определения 
характерных изменений в мозге, зависимом от Интерне-
та, а также их последствий [48].

ЗАклюЧеНИе

Полученные нами результаты скринингового обсле-
дования учащихся школ Абакана могут быть экстрапо-
лированы на всю подростковую популяцию школьников 
Абакана и дать представление о частоте встречаемости 
различных видов онлайн-поведения среди данного кон-
тингента, в том числе – в этническом аспекте. По наше-
му мнению, теоретическое значение проведённого нами 
исследования состоит в том, что его результаты вносят 
свой вклад в полученные отечественными и зарубежны-
ми исследователями сведения о распространённости 
различных видов пользования интернетом у подрост-
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ков разных стран, регионов и различной этнической 
принадлежности. А с учётом имеющихся многочислен-
ных сведений о наличии негативного влияния дезадап-
тивного пользования интернетом на состояние сомати-
ческого здоровья подростков, их психоэмоциональный 
статус и социально-психологическую адаптацию, полу-
ченные нами данные свидетельствуют о необходимости 
выявления групп риска и своевременного оказания ме-
дико-психологической помощи подросткам с неадап-
тивным онлайн-поведением, что позволит значительно 
улучшить прогноз и предупредить развитие нарушений 
психического и соматического здоровья подростков. 

Результаты проведённого исследования позволили 
нам сделать следующие выводы. Распространённость 
и структура онлайн-поведения у подростков Абакана за-
висит от пола, возраста и этнической принадлежности. 
Выше частота патологического пользования интернетом 
у подростков хакасской национальности с преобладани-
ем таких лиц в старшей возрастной группе. Независимо 
от этнической принадлежности большей частотой деза-
даптивных видов онлайн-поведения (ППИ и НПИ) отлича-
ются девочки. В структуре потребляемого контента пре-
валирует игровая зависимость, второе ранговое место 
принадлежит зависимости от социальных сетей, мень-
шую долю занимает смешанная и недифференцирован-
ная интернет-зависимость. Контент-структура сетевого 
поведения у русских и хакасских подростков включает 
большую зависимость от онлайн-игр у мальчиков, более 
выраженное стремление к общению в социальных сетях 
и наличие недифференцированной ИЗ – у девочек. У ха-
касских подростков неадаптивное онлайн-поведение 
ассоциировано с расстройствами пограничного уров-
ня таких показателей, как просоциальное поведение 
(р = 0,038), эмоциональное состояние (р = 0,027) и про-
блемы с поведением (р = 0,022), у них значительно боль-
ше выраженность общего числа проблем (р = 0,033). На-
против, среди русских подростков с неадаптивным ин-
тернет-пользованием больше лиц с проявлениями СДВГ 
в виде гиперактивности (р = 0,043). 

Изложенные выше факты свидетельствуют, что под-
ростки с неадаптивным онлайн-поведением, ещё не до-
стигшие уровня сформированного и устойчивого пат-
терна интернет-зависимости, являются целевой группой, 
которой необходимо оказание медико-психологической 
помощи, что позволит улучшить прогноз и предупре-
дить развитие интернет-зависимости и ассоциирован-
ных с ней патологических синдромов и состояний. 
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