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РЕЗЮМЕ

Цель данного исследования – изучение распространенности интернет-зависимости (ИЗ) и структуры 
потребляемого контента у подростков Центральной Сибири. 

Материалы и методы. С января по май 2019 г. обследованы 3 012 подростков (45,8% мальчиков и 54,2% 
девочек) в возрасте 12–18 лет (средний возраст 14,5 ± 1,3). Младшие подростки (12–14 лет) составили 
52,5%, старшие (15–18 лет) – 47,5%. Особенности онлайн-поведения оценивались по шкале интернет-
зависимости Чена (CIAS) в адаптации В.Л. Малыгина, К.А. Феклисова; величина общего CIAS-балла, рав-
ная 65 и выше, свидетельствовала о наличии интернет-зависимости. 

Игровая зависимость оценивалась по шкале Game Addiction Scale for Adolescents, зависимость от 
социальных сетей – по шкале The Social Media Disorder Scale. Структура потребляемого контента оценена в 
общей выборке и двух возрастных группах. Полученные данные обработаны методами непараметрической 
статистики в программе Statistiсa 12. Количественные признаки представлены в виде медианы и 
интерквартильного размаха Me (Q25–Q75), бинарные признаки – как доля (%) и доверительный интервал. 
Значимость различий р для количественных показателей оценивалась по U-критерию Манна – Уитни, 
для бинарных признаков – по критерию χ2 Пирсона. Различия между группами считались статистически 
значимыми при p ≤ 0,05.

Результаты. Общая распространенность ИЗ составила 6,9%, адаптивное пользование интернетом 
отмечалось у 49,4% подростков, неадаптивное – у 43,6%. Частота встречаемости интернет-зависимости 
увеличивается с возрастом: с 6,0% у подростков 12–14 лет до 8,0% – у подростков 15–18 лет (р = 0,0324). 
Потребляемый подростками контент включал игровую зависимость (11%), зависимость от социальных 
сетей (8,0%), смешанную (2,6%) и недифференцированную интернет-зависимость (2,8%). У младших 
подростков чаще формируется зависимость от онлайн-игр (12,2%), социальных сетей (9,3%) и смешанная 
(3,3%), у старших подростков – недифференцированная И3 (39,5%).

Заключение. Высокий уровень распространенности ИЗ у подростков Центральной Сибири подтверждает 
актуальность данной проблемы и свидетельствует о необходимости разработки профилактических 
мероприятий, направленных на сохранение здоровья детского подросткового населения.
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ABSRACT

The aim of this study was to investigate the prevalence of Internet addiction (IА) and the structure of consumed 
content among adolescents in Central Siberia.

Materials and methods. From January to May 2019, 3,012 adolescents (45.8% of boys and 54.2% of girls) aged 
12–18 years were examined (average age 14.5 ± 1.3 years). Younger adolescents (12–14 years old) accounted for 
52.5%, and seniors (15–18 years old) accounted for 47.5%. Peculiarities of online behavior were evaluated accord-
ing to Chen’s Internet Addiction Scale (CIAS) adapted by V.L. Malygin and K.A. Feklisov; a total CIAS score of 
≥ 65 indicated Internet addiction. Gambling addiction was rated according to the Game Addiction Scale for Ado-
lescents, and addiction to social networks was rated according to the Social Media Disorder Scale. The structure of 
the consumed content was estimated in the overall sample and in two age groups. The data obtained were processed 
by non-parametric statistical methods using the Statistica 12.0 software. Quantitative characteristics are presented 
as the median and the interquartile range Me (Q25 – Q75), binary signs are represented as a share (%) and the confi-
dence interval. The significance of the differences (p) for quantitative indicators was evaluated by Mann – Whitney 
U-test and for binary characters  by Pearson’s χ2 criterion. The differences between the groups were considered 
statistically significant at p ≤ 0.05.

Results. The overall prevalence of IА was 6.9%, adaptive use of the Internet was observed in 49.4% of adolescents, 
non-adaptive use was registered in 43.6% of cases. The frequency of Internet addiction increases with age: from 
6.0% in 12–14 year-old adolescents to 8.0% in 15–18 year-old adolescents (p = 0.0324). Content consumed by 
adolescents included gambling addiction (11%), addiction to social networks (8.0%), mixed IA (2.6%), and un-
differentiated Internet addiction (2.8%). Younger adolescents are more often dependent on online games (12.2%), 
social networks (9.3%), and mixed IА (3.3%), while in older adolescents, undifferentiated IА is more often ob-
served (39.5%).

Conclusion. High level of IA prevalence in adolescents in Central Siberia confirms the relevance of this problem 
and indicates the need to develop preventive measures aimed at maintaining child and adolescent health.
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Оригинальные  статьи

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время проблема интернет-зависи-
мости (ИЗ) во всем мире приобретает особую акту-
альность вследствие высокой распространенности 
и тенденции к увеличению, что требует незамед-
лительного решения, особенно в подростковой и 
молодежной среде [1–3]. Интернет является новей-
шим средством коммуникации, оказывающим на 
психику человека как позитивное, так и негативное 
воздействие [4], предъявляет особые требования к 
физическому и психическому здоровью современ-
ного человека [5]. 

По данным межнациональных эпидемиологиче-
ских исследований, распространенность ИЗ у под-
ростков европейских стран варьирует и составляет 
от 4,4% в Италии (адаптивное пользование интер-
нетом (АПИ), или отсутствие интернет-зависимо-
сти, 83,4%; неадаптивное пользование интернетом 
(НПИ) 12,2%), 5,1% в Германии (АПИ 79,7%; НПИ 
15,2%), 7,2% в Испании (АПИ 75,5%; НПИ 17,3%), 
8,7% в Румынии (АПИ 68,9%; НПИ 22,4%) до 
11,5% в Эстонии (АПИ 63,4%; НПИ 25,1%) [6]. В 
странах Азиатско-Тихоокеанского региона: 6,2% в 
Японии, 9,6% в Китае, 9,7% в Южной Корее, 14,1% 
в Малайзии, 16,4% в Гонконге и 21,1% на Филип-
пинах [7]. Распространенность интернет-аддикций 
у подростков российских регионов варьирует от 
4,2% в Москве [8], 12,0% в Хабаровске [9], достигая 
38% в ряде других регионов России [10]. В послед-
ние годы в России зафиксирована тенденция уве-
личения интернет-зависимых пользователей [11]. 
Значительный разброс показателей, полученных в 
разных странах, свидетельствует о том, что распро-
страненность ИЗ обусловлена множеством причин, 
в т. ч. социальными и этнокультурными фактора-
ми, географическим регионом, страной и местом 
проживания (город или село), этнической принад-
лежностью, а также отсутствием единой методо-
логии, различиями используемого диагностиче-
ского инструментария и применяемых оценочных  
критериев [12].

Следует отметить, что большинство проведен-
ных исследований содержат результаты изучения 
распространенности и структуры онлайн-поведения, 
нередко включают анализ психопатологических со-
стояний и нарушений психоэмоционального статуса, 
но, к сожалению, не всегда описывают структуру по-
требляемого контента, в связи с чем затруднитель-
но оценивать и сравнивать представленные данные. 
Вместе с тем изучение особенностей пребывания 
подростков в сети Интернет, безусловно, является 
важным аспектом в решении проблемы предупреж-

дения интернет-зависимости. Обзор большого числа 
исследований распространенности компьютерных 
игр среди молодежи и подростков по всему миру по-
казал, что 0,2–12,3% обследованных соответствуют 
критериям игровой зависимости [13]. 

В последние годы отмечен и рост зависимости 
подростков от социальных сетей – от 1,6 до 34% (по 
данным различных авторов) [14]. Однако риски ча-
стого и длительного пребывания в социальных сетях 
для развития ИЗ остаются недостаточно исследован-
ными, авторами используются различные методы 
скрининга и режимы отсечения, что затрудняет срав-
нение результатов по всем исследованиям.

Интернет-зависимость – это сложный много- 
аспектный феномен, не сводящийся исключитель-
но к аддиктивному или зависимому поведению 
субъекта или к его социальным, психологическим 
и психофизиологическим особенностям [15]. Он 
обусловлен спецификой современной системы вза-
имоотношений молодых людей, в которой интернет 
является частью их субкультуры, а также индиви-
дуально-типическими свойствами, детерминиру-
ющими интегративное развитие их личности [16], 
уровнем социальной напряженности, низким уров-
нем жизни и другими объективными причинами 
[17–19], но во всех случаях интернет – фон для их 
развития. Наиболее подверженными зависимости 
от компьютерных игр и интернета являются под-
ростки [20, 21]. 

Исследованию частоты встречаемости ИЗ и 
структуры потребляемого контента с использова-
нием четких критериев диагностики и валидных 
методик в целом в Российской Федерации и у под-
ростков Сибирского региона в частности посвящено 
небольшое количество исследований, что затрудняет 
проведение сравнительного анализа результатов. В 
контексте приведенных данных исследование рас-
пространенности и структуры интернет-зависимо-
сти, особенностей потребляемого онлайн-контента 
у подростков различных регионов и разных возраст-
ных групп является актуальным направлением на-
учного поиска, конечная цель которого – обоснова-
ние и разработка эффективных методов коррекции 
и профилактики интернет-зависимого поведения у 
детского подросткового населения.  

Целью данного исследования являлось изучение 
распространенности интернет-зависимости и струк-
туры потребляемого контента у подростков Цен-
тральной Сибири. Были выдвинуты две гипотезы: 
1) частота встречаемости и выраженность ИЗ будет 
ассоциирована с возрастом подростков; 2) структура 
потребляемого контента будет различной в разных 
возрастных группах.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
С января по май 2019 г. обследованы случайные 

выборки подростков 12–18 лет (мальчиков и дево-
чек) – учащихся 10 общеобразовательных учебных 
заведений пяти районов г. Красноярска в количестве 
3 012 человек (средний возраст 14,5 ± 1,3). Младшие 
подростки (12–14 лет) составили 52,5%, старшие 
(15–18 лет) – 47,5%. 

Сбор необходимой информации проводился ме-
тодом анкетирования после получения письменного 
информированного согласия на участие в исследова-
нии родителей подростков младше 15 лет или самих 
школьников в возрасте старше 15 лет. Критериями 
включения в исследование были возраст 12–18 лет, 
постоянное место проживания в г. Красноярске, 
статус учащегося общеобразовательной школы, на-
личие письменного информированного согласия 
на участие в исследовании. Критерии исключения: 
возраст моложе 12 и старше 18 лет, проживание вне  
г. Красноярска, отсутствие статуса учащегося обще-
образовательной школы, отказ от участия в исследо-
вании. Все изучаемые показатели анализировались 
в целом во всей популяции обследованных подрост-
ков, а также в двух возрастных группах: 12–14 лет  
(1 580 человек) и 15–18 лет (1 432 человека). 

Нами использовался терминологический аппарат, 
применяемый при проведении международных ме-
дико-социальных исследований нарушений онлайн- 
поведения у подростков [6]. Рассматривались три 
вида онлайн поведения: 1) адаптивное пользование 
интернетом, или adaptive internet use (AIU), при кото-
ром имеется минимальный риск интернет-зависимо-
го поведения; 2) неадаптивное пользование интерне-
том, или Maladaptive Internet use (MIU), при котором 
имеется склонность к возникновению интернет-за-
висимого поведения; 3) патологическое пользова-
ние интернетом (ППИ), или pathological internet use 
(PIU), при котором имеется выраженный и устой-
чивый паттерн интернет-зависимого поведения, или 
интернет-зависимость. 

Для верификации вида онлайн-поведения под-
ростков применялась международно-принятая шка-
ла интернет-зависимости Чена (CIAS) [22], адапти-
рованная В.Л. Малыгиным и К.А. Феклисовым [23]. 
Критериями наличия интернет-зависимости были 
значения суммарного CIAS-балла по шкале Чена  
65 баллов и более, при величине данного показателя 
в диапазоне 27–42 балла верифицировали АПИ, при 
величине 43–64 констатировали НПИ. 

Анализ контент-структуры онлайн-поведения у 
подростков проводился с использованием русско-
язычной версии опросника для оценки игровой за-
висимости Game Addiction Scale for Adolescents [24] 

и опросника зависимости от социальных сетей The 
Social Media Disorder Scale [25]. В структуре потре-
бляемого контента выделяли следующие виды: игро-
вую зависимость, зависимость от социальных сетей, 
смешанную (наличие одновременно игровой зависи-
мости и зависимости от социальных сетей) и недиф-
ференцированную интернет-зависимость (подрост-
ки с ИЗ, подтвержденной величиной суммарного 
CIAS-балла по шкале Чена, равной 65 и более, не 
имеющие игровой зависимости, зависимости от со-
циальных сетей, но с преобладанием других видов 
онлайн деятельности).

Статистическая обработка данных проводилась 
с применением методов непараметрической стати-
стики в программе Statistiсa 12. Результаты анали-
за количественных признаков представлены в виде 
медианы и интерквартильного размаха Me (Q25–Q75); 
бинарные признаки – как доля (%) и доверительный 
интервал (ДИ), оцененный по методу Уилсона. До-
стигнутый уровень значимости различий р для коли-
чественных показателей определялся по U-критерию  
Манна – Уитни, для бинарных признаков – по 
критерию χ2 Пирсона. Различия между группами 
считались статистически значимыми при достигну- 
том уровне p ≤ 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Из всех включенных в обследование подрост-

ков опросник Чена заполнили 2 936 человек. Ана-
лиз шкальных оценок опросника позволил уста-
новить, что адаптивное пользование интернетом 
характерно для 49,4% (1451/2936) опрошенных, 
ДИ = 47,6–51,2%; неадаптивным пользованием ин-
тернета отличались 43,6% (1281/2936) подростков,  
ДИ = 41,9–45,4%. Патологическое пользование интер-
нетом выявлено у 6,9%, (204/2936) обследованных,  
ДИ = 6,1–7,9%, эти подростки были идентифициро-
ваны как интернет-зависимые. 

Анализ сетевого поведения с позиции возрастных 
различий продемонстрировал снижение адаптивно-
го и рост патологического пользования интернетом 
(интернет-зависимости) с возрастом. Так, адаптив-
ное пользование интернетом было характерно для 
51,2% (786/1536) подростков 12–14 лет, ДИ = 48,7–
53,7% и 47,5%(665/1400) обследованных 15–18 лет,  
ДИ = 44,9–50,1% (р = 0,0469). Частота встречаемо-
сти неадаптивных вариантов пользования интерне-
том была сопоставимой у подростков обеих сравни-
ваемых групп: 42,8% (658/1536), ДИ = 40,4–45,3% 
у подростков младшей возрастной группы и 44,5% 
(623/1400), ДИ = 41,9–47,1% у обследованных стар-
шей возрастной группы (р = 0,3646). Интернет-за-
висимых подростков оказалось больше в старшей 
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возрастной группе в сравнении с младшей: 8,0% 
(112/1400), ДИ = 6,7–9,5% против 6,0% (92/1536), 
ДИ = 4,9–7,3% (р = 0,0324). 

Следует отметить выявленное нами отсутствие 
значимых различий доли (%) встречаемости в срав-
ниваемых группах подростков с АПИ и НПИ, а также 
ППИ (свидетельствующего о наличии интернет-за-
висимости) по результатам сравнительного анализа 
ключевых симптомов интернет-зависимости (КСИЗ) 
и проблем, связанных с интернет-зависимостью, 
(ПИЗ) в возрастных группах 12–14 и 15–18 лет.  В 
то же время анализ количественных значений шкал 
ключевых симптомов интернет-зависимости выявил 
наличие статистически значимых различий между 
вышеуказанными возрастными группами (таблица).

Т а б л и ц а 

Количественные значения показателей шкал ключевых 
симптомов интернет-зависимости в возрастных группах 

12–14 и 15–18 лет, Ме (Q25–Q75)

Показатель
Группы обследованных

р (U-крите- 
рий) 12–14 лет

(n = 1 579)
15–18 лет
(n = 1 442) 

Суммарный балл по  
шкале ключевых симп- 
томов интернет-зави- 
симости (IA-Sym)

24,0
(19,0–30,0)

25,0
(20,0–30,0) 0,0507

Суммарный балл 
по шкале проблем, 
связанных с интернет-
зависимостью (IA-RP)

17,0
(14,0–21,0)

17,0
(15,0–22,0) 0,0382

Общий CIAS-балл 42,0
(35,0–51,0)

43,0
(35,0–52,)0 0,0364

Анализ потребляемого подростками контента 
выявил наличие зависимости от онлайн-игр у 
11,0% (331/3012) от общего числа обследованных, 
ДИ = 9,9–12,2%; зависимость от социальных сетей 
установлена у 8,0% (241/3012), ДИ = 7,1–9,0%; 
смешанная ИЗ – у 2,6% (79/3012), ДИ = 2,1–3,3% и 
недифференцированная ИЗ – у 2,8% (85/3012), ДИ = 
2,3–3,5% подростков. 

При анализе структуры потребляемого контента у 
подростков двух возрастных групп установлено, что 
игровая зависимость, зависимость от социальных 
сетей и смешанный вариант зависимости (сочетают 
общение в сети с играми) в значительной степени 
чаще регистрировались у подростков младшей воз-
растной группы (рис.). Подростки младшей возраст-
ной группы отличались более высокими значениями 
количественных показателей игровой зависимости 
10,0 (7,0–14,0) в сравнении со старшей группой  
10,0 (7,0–13,0), р < 0,0001.

С возрастом у подростков происходит сниже-
ние интереса к интернет-играм: с 12,2% (193/1580), 
ДИ = 10,7–13,9% в младшей возрастной группе 

до 9,6% (138/1432), ДИ = 8,2–11,3% – в старшей  
(р = 0,0239). Общение в социальных сетях занима-
ет внимание большего числа младших подрост-
ков – 9,3% (147/1580), ДИ = 8,0–10,8% в сравне-
нии со старшими – 6,6% (94/1431), ДИ = 5,4–8,0%  
(р = 0,0057). Подростки 12–14 лет характеризова-
лись и большей встречаемостью смешанной интер-
нет-зависимости (при которой имело место сочета-
ние увлеченности интернет-играми с общением в 
социальных сетях) – 3,3% (52/1580), ДИ = 2,5–4,3% 
против 1,9% (27/1431), ДИ = 1,3–2,7% в группе стар-
ших подростков (р = 0,0161). Распространенность 
недифференцированной интернет-зависимости была 
сопоставимой в обеих возрастных группах: 34,3% 
(36/105), ДИ = 25,9–43,8% – в группе 12–14 лет 
и 39,5% (49/124), ДИ = 31,4–48,3% – в группе 15– 
18 лет (р = 0,4143) (см. рис.). 

Рисунок. Частота встречаемости игровой зависимости (1), 
зависимости от социальных сетей (2), смешанной (3) и 
недифференцированной (4) интернет-зависимости у под-
ростков младшей и старшей возрастной группы, %: * ста-

тистически значимые различия между группами 
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ОБСУЖДЕНИЕ
Нами впервые в Центральной Сибири проведен 

широкомасштабный скрининг онлайн поведения 
подростков (3 012 человек), проанализированы воз-
растные особенности интернет-зависимости и потре-
бляемого онлайн-контента. Интернет-зависимость 
выявлена у 6,9% подростков, адаптивное пользо-
вание интернетом было характерно для 49,4%, не-
адаптивное – для 43,6% обследованных. В прове-
денном исследовании подтверждена наша гипотеза 
о росте патологического пользования интернетом в 
популяции красноярских подростков с возрастом, в 
частности установлено, что более высокой встречае-
мостью интернет-зависимости отличаются подрост-
ки старшей возрастной группы (8,0%) в сравнении 
с младшей (6,0%, р = 0,0324). Данная тенденция 
подтверждалась и направленностью изменений ко-
личественных показателей анализируемых шкал: 
для старшей подростковой группы были характерны 
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более высокие значения шкальных оценок ключе-
вых симптомов интернет-зависимости, а подростки 
младшей возрастной группы отличались более вы-
сокими количественными значениями суммарного 
балла игровой зависимости. 

Вторым нашим предположением было наличие 
зависимости структуры потребляемого онлайн-кон-
тента от возраста. Результатами проведенного нами 
сравнительного анализа подтверждено, что особен-
ности потребляемого онлайн-контента подростков 
младшей возрастной группы отличаются от старшей 
возрастной группы и включают большую частоту 
встречаемости игровой зависимости, зависимости от 
социальных сетей и смешанной интернет-зависимо-
сти, тогда как распространенность недифференциро-
ванной интернет-зависимости сопоставима в обеих 
возрастных группах. 

По данным ряда исследований, проведенных в 
различных странах, распространенность ИЗ сре-
ди подростков варьирует от 1 до 18% и зависит от 
сравниваемых возрастных и этносоциальных групп, 
использованных опросников и критериев диагно-
стики [26]. Так, в Европе ИЗ выявлена у 1–11% 
подростков, в среднем 4,4%, в США доля интер-
нет-зависимых подростков в общей выборке состав-
ляет 0,3–8,1% [6, 27, 28]. По нашим данным, частота 
встречаемости ИЗ (6,9% в общей выборке) оказалась 
сопоставимой с распространенностью ИЗ у подрост-
ков Испании (7,2%) [6] и Японии (6,2%) [7], а в ряде 
случаев различалась с результатами скрининга в 
других странах. Так, установленная нами частота 
ИЗ у красноярских школьников была выше ее уров-
ня у подростков г. Москвы и Московской области 
(4,2%) [8], Италии (4,4%) и Германии (5,1%) [6].  
В то же время доля встречаемости ИЗ у обследо-
ванного нами контингента был ниже, чем в под-
ростковых популяциях Румынии (8,7%) и Эстонии 
(11,5%) [6], в России – Хабаровска (12,0%) [9]. Ис-
следованиями последних лет установлено, что в 
азиатских странах (Китай, Гонконг, Южная Корея 
и др.) распространенность ИЗ среди подростков и 
молодых взрослых значительно выше, чем в Европе  
и США – от 9 до 37,9 % [29, 30]. 

Полученные нами результаты оказались в целом 
ниже сведений, приводимых исследователями ази-
атских стран. Уровень верифицированной нами ИЗ 
у красноярских подростков оказался ниже показате-
лей в Китае (9,6%), Южной Корее (9,7%), Малайзии 
(14,1%), Гонконге (16,4%) и на Филиппинах (21,1%) 
[7]. В своей работе мы сопоставили также структуру 
потребляемого контента у школьников г. Краснояр-
ска с аналогичными характеристиками онлайн-по-
ведения подростков в других странах. Известно, что 

основными компонентами структуры потребляемого 
контента у интернет-зависимых лиц является игро-
вая зависимость и зависимость от социальных сетей. 
Изучение распространенности онлайн-игр среди 
молодежи многих стран мира показало, что частота 
встречаемости игровой зависимости в обследован-
ных популяциях подростков и студентов составляет 
0,2–12,3% [13, 16]. Численность школьников с игро-
вой зависимостью в г. Красноярске (11% в общей 
выборке) оказалась сопоставимой с данными у под-
ростков Хорватии (12,3%), но превышала показате-
ли Великобритании (0,8%), Гонконга (0,9%), Дании 
(1,3%), Германии (2,2%), Соединенного Королевства 
(2,2%), Италии (2,6%), Сербии (3,1%), Норвегии 
(3,4%), Литвы (4,2%), Швеции (4,2%), Кипра (4,4%), 
Испании (4,6%), Финляндии (4,8%), Румынии (4,9%) 
и Албании (5,3%) [13]. 

Выявленная нами частота зависимости от соци-
альных сетей у интернет-зависимых подростков 
Красноярска (8% в общей выборке) оказалась выше 
уровня данного показателя в Нигерии (1,6%), сопо-
ставима с данными Перу (8,6%), но ниже данного 
показателя Китая (12%) и Гонконга (34%) [14], а так-
же ниже уровня зависимости от социальных сетей у 
подростков Голландии (11%) [31].

Таким образом, все использованные нами пси-
хометрические инструменты (шкала CIAS, SMDS, 
GASA) показывают, что распространенность пато-
логического использования интернета у городских 
подростков Центральной Сибири ниже, чем в боль-
шинстве азиатских стран, но превышает среднеевро-
пейский уровень. Неоднозначность популяционных 
данных, полученных в разных странах, говорит о 
том, что показатели распространенности ИЗ зависят 
от многих причин, в том числе от социальных и эт-
нокультурных факторов, методологии исследования, 
диагностического инструментария и оценочных кри-
териев.

К настоящему времени предложено несколько 
этиопатогенетических моделей формирования ин-
тернет-зависимого поведения у подростков [32]. 
Отдельные исследователи предполагают наличие 
преимущественно нейробиологических факторов 
риска, ассоциированных с недостаточной зрелостью 
определенных отделов головного мозга подростка, 
что проявляется недостаточной эффективностью 
волевого контроля, высокой импульсивностью и 
чрезмерно активированной системой вознагражде-
ний (reward circuitry) [33, 34]. Однако наиболее при-
знанной большинством исследователей в настоящее 
время является «компонентная биопсихосоциальная 
модель», предполагающая комбинацию психосоци-
альных проблем (в особенности проблем во взаимо-
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отношениях с родителями и сверстниками) и нейро-
биологических факторов риска [32, 35, 36]. 

В русле «компонентной биопсихосоциальной 
модели» формирования ИЗ у подростков, различия 
в ее распространенности могут быть объяснены как 
этнически детерминированным спектром секреции и 
рецепции нейромедиаторов, так и социокультурными 
особенностями популяций. Анализ доступной лите-
ратуры показывает, что этническому фактору при 
анализе распространенности ИЗ уделяется недоста-
точное внимание. Так, в фундаментальном система-
тическом обзоре S.E. Luczak и соавт. [37], посвящен-
ном этническим различиям 11 форм аддиктивного 
поведения в классификации S. Sussman, M. Lisha и 
M. Griffiths, смогли найти только одно исследование 
(процитированное ранее в обзоре D.J. Kuss и соавт. 
[38]), учитывающее этнический фактор ИЗ. 

T.M. Yates и соавт. [39] при обследовании  
1 470 студентов колледжа с близкими социально- 
культурными условиями жизни и по единому про-
токолу смогли показать большую частоту интер-
нет-зависимости у представителей азиатских наци-
ональностей (8,6%) в сравнении с неазиататскими 
представителями (3,8%). В этом же обзоре процити-
рован целый ряд источников, показывающих боль-
шую частоту зависимости от компьютерных игр у 
коренных жителей, негроидов Америки в сравнении 
с представителями белой расы [37]. 

В крупном мультицентровом (11 стран) Евро-
пейском исследовании интернет-зависимости у под-
ростков была выявлена наиболее выраженная комор-
бидность с суицидальным поведением, депрессией 
и тревожностью, однако вклад каждого фактора ко-
морбидности различался от страны к стране. Авторы 
делают вывод о необходимости дальнейших исследо-
ваний в этом направлении с обязательным учетом со-
циокультурных и, возможно, этнических (генетиче-
ских) различий [40, 41]. С нашей точки зрения, анализ 
этногеографических различий интернет-зависимости 
с одновременным учетом этнических различий в рас-
пространенности этногенотипических особенностей 
популяций представляется очень перспективным 
направлением популяционной нейрогенетики аддик-
ций у подростков, особенно в такой многонациональ-
ной стране, как Российская Федерация.

В настоящее время нами реализуется исследо-
вательский проект «Интернет-зависимость у под-
ростков Центральной Сибири: распространенность, 
контент-структура, этногеографические различия, 
психическая и соматическая коморбидность, нейро-
медиаторные ассоциации и генетические предикто-
ры», поддержанный Российским фондом фундамен-
тальных исследований, частью которого являются 

представленные в настоящей статье данные. Про-
ектом, в частности, предусматривается изучение 
распространенности различных по степени выра-
женности, паттерну аддикции и контенту вариантов 
интернет-зависимости у подростков крупных, этни-
чески различающихся городов Центральной Сибири 
(г. Красноярск, Абакан, Кызыл). Кроме того, плани-
руется исследование ассоциативной роли кандидат-
ных нейромедиаторов и проведение популяционного 
анализа полиморфизмов генов-кандидатов оксито-
цин-, допамин-, серотонин-, норадреналин-, мела-
тонин- и никотинергических нейромедиаторных си-
стем формирования ИЗ. 

Разработанный для данного проекта дизайн ис-
следования предполагает в дальнейшем проведение 
психо-нейробиологических сопоставлений, что в со-
ответствии с высказанной нами гипотезой позволит 
выявить конкретные гены-предикторы и нейромеди-
аторы, соответствующие определенным паттернам 
сетевого поведения подростков с учетом этно-со-
циальных особенностей популяций. Результаты ис-
следования помогут открыть новые перспективы в 
оценке фундаментальных нейробиологических при-
чин формирования интернет-зависимости и персона-
лизации терапевтической тактики у интернет-зави-
симых подростков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Важнейшим направлением в настоящее время 

является современная эпидемиология интернет-за-
висимости, основанная на валидных диагностиче-
ских подходах, с обязательным учетом региональ-
ных, возрастно-половых, этносоциальных факторов 
и спектра потребляемого контента. С этих позиций 
новизна проведенного нами исследования обуслов-
лена тем, что впервые было проведено крупней-
шее по объему выборки (включавшее тестирование  
3 012 респондентов 12–18 лет) исследование распро-
страненности интернет-зависимости у российских 
подростков с использованием валидизированного 
психометрического инструмента, позволяющего 
проводить кросс-национальные и кросс-социокуль-
турные  сравнения и разработанного специально для 
подросткового возраста «Теста интернет-зависимо-
сти Чена (шкала CIAS) в адаптации В.Л. Малыгина, 
К.А. Феклисова». Впервые были получены данные 
о распространенности ИЗ у городских подростков 
Центральной Сибири – патологическое интернет-за-
висимое поведение зарегистрировано у 6,9% несме-
щенной школьной выборки г. Красноярска. 

Результаты нашего исследования демонстриру-
ют достаточно высокую распространенность ин-
тернет-зависимости и пограничных форм онлайн- 
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поведения в подростковой среде, что подтверждает 
актуальность проблемы. Полученные нами данные 
свидетельствуют о необходимости дальнейшего из-
учения особенностей онлайн-поведения подростков 
и структуры потребляемого ими контента. Предме-
том дальнейших исследований, по нашему мнению, 
должно быть изучение интернет-зависимости с уче-
том половой и этнической принадлежности, особен-
ностей региональных и экологических условий про-
живания, а также факторов риска ее формирования 
для оптимизации коррекционных и профилактиче-
ских мероприятий в подростковой популяции поль-
зователей интернета.
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