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РЕЗЮМЕ

Цель – изучение связи характеристик когнитивного стиля «импульсивность/рефлексивность» с уровнем 
интернет-зависимости у старшеклассников. 

Материалы и методы. Проведена диагностика 154 обучающихся общеобразовательных учреждений 16–
17 лет посредством теста Дж. Кагана для определения показателей когнитивного стиля «импульсивность/
рефлексивность» и теста «Шкала склонности к интернет-зависимому поведению» С. Чена. Использовался 
однофакторный дисперсионный анализ с последующими попарными апостериорными сравнениями крите-
рием Тьюки. 

Результаты. Установлено наличие обратной связи между уровнем интернет-зависимости и латентным 
временем принятия решения в ситуации множественного выбора и прямой связи между уровнем интер-
нет-зависимости и количеством ошибок в тесте Дж. Кагана.

Заключение. Старшеклассники со склонностью к интернет-зависимости тяготеют к импульсивному типу 
по исследованному когнитивному стилю, без таковой склонности – к рефлексивному типу. В познаватель-
ной деятельности использование импульсивного когнитивного стиля в целом менее продуктивно, чем реф-
лексивного. Импульсивный когнитивный стиль обнаруживает черты сходства с так называемым клиповым 
мышлением, что позволяет рассматривать связь интернет-зависимости с этим явлением через призму ког-
нитивно-стилевых особенностей.
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сивность»

Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, 
связанных с публикацией настоящей статьи.

*  Григорьев Павел Евгеньевич, mhnty@ya.ru

Bulletin of Siberian Medicine. 2022; 21 (2): 27–32



28

Источник финансирования. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 20-
013-00060.

Соответствие принципам этики. Все испытуемые подписали информированное согласие на участие в ис-
следовании. Исследование одобрено локальным этическим комитетом ФИЦКИА им. акад. Н.П. Лаверова 
УрО РАН (протокол № 3 от 12.02.2020).

Для цитирования: Григорьев П.Е., Гальченко А.С., Поскотинова Л.В. Связь показателей когнитивного 
стиля «импульсивность/рефлексивность» со степенью склонности к интернет-зависимому поведению у 
старшеклассников. Бюллетень сибирской медицины. 2022;21(2):27–32. https://doi.org/10.20538/1682-0363-
2022-2-27-32.

__________________________

Relationship of parameters of the impulsivity – reflexivity cognitive style 
with propensity to Internet addiction in high school students

Grigoriev P.E.1, 2, 3, Galchenko A.S.4,  Poskotinova L.V.5

1Nikitsky Botanical Gardens – National Scientific Center of the Russian Academy of Sciences 
52, Nikitsky Descent, Nikita urban-type settlement, Republic of Crimea, 298648, Russian Federation
2Humanitarian and Pedagogical Institute, Sevastopol State University (SevSU) 
33, Universitetskaya Str., Sevastopol, Republic of Crimea, 299053, Russian Federation
3I.M. Sechenov Academic Research Institute of Physical Methods of Treatment, Medical Climatology, and Rehabilitation  
10, Mukhina Str., Yalta, Republic of Crimea, 298603, Russian Federation 
4Crimean Republican Institute of Postgraduate Pedagogical Education 
15, Lenina Str., Simferopol, Republic of Crimea, 295000, Russian Federation
5N. Laverov Federal Center for Integrated Arctic Research of the Ural Branch of the Russian Academy of Scinces ( 
FECIAR UrB RAS) 
Nab. Severnoy Dviny, 23, Arkhangelsk, 163069, Russian Federation  

ABSTRACT

Aim. To study the relationship between parameters of the impulsivity – reflexivity cognitive style and the level of 
Internet addiction among high school students. 

Materials and methods. 154 students from general education institutions aged 16–17 years were diagnosed using 
the J. Kagan’s reflection – impulsivity test and the Chen Internet Addiction Scale. The one-way analysis of variance 
was used, followed by post-hoc pairwise comparisons using the Tukey’s test.

Results. An inverse relationship between the level of Internet addiction and decision latency in a multiple-choice 
situation and a direct relationship between the level of Internet addiction and the number of errors in the J. Kagan’s 
reflection – impulsivity test were revealed. 

Conclusion. High school students with propensity to Internet addiction tend to have the impulsive cognitive style, 
while students without such a tendency – the reflective style. In cognitive activity, the impulsive cognitive style 
is generally less productive than the reflexive one. The impulsive cognitive style is similar to the so-called clip 
thinking, which allows to consider the relationship between Internet addiction and this phenomenon through the 
prism of cognitive and style features.
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ВВЕДЕНИЕ
Интернет-зависимость (ИЗ) как явление широко 

изучается во всем мире [1–3]. Исследуются самые 
разные аспекты влияния интернет-зависимости на 
психическое [4] и соматическое здоровье [5], в осо-
бенности это касается подростков. Неуклонный рост 
времени пользования интернетом неумолим в связи 
с социокультурными цивилизационными процесса-
ми, все большим креном обучения и многих видов 
профессиональной деятельности в среду интернет 
[6]. Бесконтрольное использование интернета, осо-
бенно социальных сетей, просмотр не связанного с 
профессиональной или образовательной деятель-
ностью контента являются мощным аддиктивным 
фактором. Интернет-зависимость уже занимает свое 
место в ряду других аддикций и трудно поддается 
коррекции [7, 8]. Недавнее репрезентативное рос-
сийское исследование 3 012 подростков в возрасте 
12–18 лет показало, что неадаптивное использование 
интернета представлено у 43,6% испытуемых, а ча-
стота встречаемости интернет-зависимости увеличи-
вается с возрастом [9].

Наряду с ростом интернет-зависимости среди 
населения все сильнее проявляется феномен так на-
зываемого клипового мышления, особенно среди 
молодого поколения, которое с детства является ак-
тивным пользователем интернета [10]. Вместе с тем 
практически не существует общепринятых методик 
диагностики клипового мышления; варианты его 
определения также весьма размыты и разнообраз-
ны [11, 12]. Однако все исследователи клипового 
мышления так или иначе признают, что основными 
его чертами являются: восприятие информации че-
рез яркие короткие часто не связанные между со-
бой образы, быстрое переключение с одной темы на 
другую, необходимость в постоянном обновлении 
информации, что в совокупности приводит к пробле-
мам с концентрацией внимания, неспособности ана-
лизировать информацию и удерживать ее в памяти, 
непониманию смысла прочитанного, повышенной 
внушаемости и т.п. 

Представляется перспективным исследовать связь 
интернет-зависимости, в первую очередь, с показате-
лями когнитивного стиля «рефлексивность/импуль-

сивность» [13], поскольку как раз «импульсивные» 
испытуемые по особенностям когнитивной и эмоци-
онально-волевой сфер, с нашей точки зрения, обнару-
живают некое сходство с индивидуумами, которым 
свойственно клиповое мышление. Особенно актуаль-
на данная задача в отношении старшеклассников [14], 
которым, с одной стороны, приходится все больше 
использовать интернет для обучения, с другой – они 
постоянно сталкиваются с разного рода соблазнами 
тратить время в Сети на непродуктивную активность, 
обладающую аддиктивным потенциалом.

Цель исследования – изучить связь между по-
казателями когнитивного стиля «импульсивность/
рефлексивность» и степенью интернет-зависимого 
поведения у старшеклассников.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В качестве испытуемых выступили обучающи-

еся общеобразовательных школ в возрасте 16–17 
лет из городов Симферополь (99 человек, 32 юноши 
и 67 девушек) и Надым (55 человек, 17 юношей и  
38 девушек). 

В качестве инструментария для диагностики ин-
тернет-зависимости использовался тест интернет-за-
висимого поведения С. Чена в адаптации К.А. Фекли-
сова и В.Л. Малыгина. Параметры когнитивного 
стиля «импульсивность/рефлексивность» диагности-
ровались с помощью теста Дж. Кагана «Сравнение 
похожих рисунков». Испытуемому предъявлялись 
два тренировочных, а затем 12 основных листов, 
сверху находилось изображение знакомого предме-
та (фигура-эталон), внизу располагались в два ряда 
восемь практически идентичных изображений этого 
же предмета, среди которых лишь одно полностью 
соответствовало фигуре-эталону. Испытуемый дол-
жен был найти и указать изображение, полностью 
идентичное фигуре-эталону. Фиксировались такие 
показатели, как среднее время первого ответа по  
12 сериям (в секундах) и общее количество ошибок, 
допущенных в тесте.

Для проверки рядов данных на нормальность 
распределения применялся критерий Колмогорова – 
Смирнова. Как для общей выборки, так и для ше-
сти сравниваемых подвыборок не было установлено 
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лизировать информацию и удерживать ее в памяти, 
непониманию смысла прочитанного, повышенной 
внушаемости и т.п. 

Представляется перспективным исследовать связь 
интернет-зависимости, в первую очередь, с показате-
лями когнитивного стиля «рефлексивность/импуль-

сивность» [13], поскольку как раз «импульсивные» 
испытуемые по особенностям когнитивной и эмоци-
онально-волевой сфер, с нашей точки зрения, обнару-
живают некое сходство с индивидуумами, которым 
свойственно клиповое мышление. Особенно актуаль-
на данная задача в отношении старшеклассников [14], 
которым, с одной стороны, приходится все больше 
использовать интернет для обучения, с другой – они 
постоянно сталкиваются с разного рода соблазнами 
тратить время в Сети на непродуктивную активность, 
обладающую аддиктивным потенциалом.

Цель исследования – изучить связь между по-
казателями когнитивного стиля «импульсивность/
рефлексивность» и степенью интернет-зависимого 
поведения у старшеклассников.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В качестве испытуемых выступили обучающи-

еся общеобразовательных школ в возрасте 16–17 
лет из городов Симферополь (99 человек, 32 юноши 
и 67 девушек) и Надым (55 человек, 17 юношей и  
38 девушек). 

В качестве инструментария для диагностики ин-
тернет-зависимости использовался тест интернет-за-
висимого поведения С. Чена в адаптации К.А. Фекли-
сова и В.Л. Малыгина. Параметры когнитивного 
стиля «импульсивность/рефлексивность» диагности-
ровались с помощью теста Дж. Кагана «Сравнение 
похожих рисунков». Испытуемому предъявлялись 
два тренировочных, а затем 12 основных листов, 
сверху находилось изображение знакомого предме-
та (фигура-эталон), внизу располагались в два ряда 
восемь практически идентичных изображений этого 
же предмета, среди которых лишь одно полностью 
соответствовало фигуре-эталону. Испытуемый дол-
жен был найти и указать изображение, полностью 
идентичное фигуре-эталону. Фиксировались такие 
показатели, как среднее время первого ответа по  
12 сериям (в секундах) и общее количество ошибок, 
допущенных в тесте.

Для проверки рядов данных на нормальность 
распределения применялся критерий Колмогорова – 
Смирнова. Как для общей выборки, так и для ше-
сти сравниваемых подвыборок не было установлено 
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статистически значимых отличий отклонений рядов 
данных от нормального распределения (таблица). 
Для наименьшей выборки, размер которой составлял 
20-й вариант, использовался более чувствительный 
статистический критерий Шапиро – Уилка для про-
верки на нормальность распределения.

Т а б л и ц а 

Результаты проверки рядов данных на нормальность  
статистического распределения*

Выборка Переменная
 «время реакции»

Переменная 
«количество ошибок»

Общая, n = 154 K–S d = 0,090 K–S d = 0,082
ИЗ отсутствует, 
n = 52 K–S d = 0,086 K–S d = 0,110

Склонность к ИЗ,
 n = 82 K–S d = 0,130 K–S d = 0,094

Выраженная ИЗ, 
n = 20 S–W W = 0,94 S–W W = 0,98

*p > 0,05.

Поскольку ни в одном из случаев статистиче-
ское распределение рядов данных не отличалось 
от нормального распределения, применялся пара-
метрический метод статистического анализа: одно-
факторный дисперсионный анализ (ANOVA) с по-
следующим применением апостериорного критерия 
Тьюки для попарных сравнений. Статистическую 
обработку проводили в программе Statsoft Statistica 
13 (StatSoft Inc., США). 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Сначала был проведен однофакторный диспер-

сионный анализ переменной «время реакции». По-
лучены высоко статистически значимые различия 
в распределении уровня признака у подвыборок по 
критерию Фишера: F(2, 151) = 10,21; p = 0,00007. Гра-
фически результаты анализа представлены на рис. 1. 

Наблюдается близкая к обратно пропорциональ-
ной связь латентного времени первого ответа (вре-
мени реакции) с уровнем склонности к интернет-за-
висимому поведению. Так, у интернет-независимых 
испытуемых время реакции составляет 20,27 ± 1,21 с,  
со склонностью – 15,92 ± 0,96 с, с выраженной ИЗ – 
10,24 ± 1,96 с. 

Дальнейший анализ статистической значимости с 
помощью апостериорного критерия Тьюки показал 
наличие статистически значимых различий между 
всеми подгруппами:

1) между лицами с отсутствием ИЗ и склонно-
стью к ИЗ, р = 0,013;

2) с отсутствием ИЗ и выраженной ИЗ, р = 0,000055;
3) со склонностью к ИЗ и выраженной ИЗ, р = 

0,024.
Таким образом, все градации ИЗ статистически 

значимо различаются между собой по параметру ла-
тентного времени принятия решения и формируют 
близкий к линейному тренд уменьшения времени 
латентного ответа по мере увеличения склонности к 
интернет-зависимому поведению. 

Далее проанализируем распределение уровня пе-
ременной «количество ошибок» в зависимости от 
склонности к интернет-зависимому поведению. По-
лучены статистически значимые различия в распре-
делении уровня признака у подвыборок по критерию 
Фишера: F(2, 151) = 4,4452; p = 0,013. Графически 
результаты анализа представлены на рис. 2. 

Рис. 1. Результаты однофакторного дисперсионного ана-
лиза связи латентного времени первого ответа в тесте 
Дж. Кагана с уровнем склонности к интернет-зависимому 

поведению
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Рис. 2. Результаты однофакторного дисперсионного анали-
за связи количества ошибок в тесте Дж. Кагана с уровнем 

склонности к интернет-зависимому поведению

                 отсутствует        склонность         выражено
Уровень интернет-зависимого поведения 

Ко
ли

че
ст

во
 о

ш
иб

ок

По данной переменной наблюдается близкая к 
прямо пропорциональной связь количества ошибок 
с уровнем интернет-зависимого поведения. 

Так, у испытуемых без склонности к интернет-за-
висимому поведению количество ошибок составляет 
4,94 ± 0,36, со склонностью – 5,78 ± 0,28, с выражен-
ной ИЗ – 6,90 ± 0,57. 
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Дальнейший анализ статистической значимости с 
помощью апостериорного критерия Тьюки показал 
следующие уровни значимости различий:

1) между лицами с отсутствием интернет-зависи-
мого поведения и склонностью к интернет-зависи-
мому поведению, р = 0,15;

2) с отсутствием интернет-зависимого поведения 
и выраженным интернет-зависимым поведением, р = 
0,010;

3) со склонностью к интернет-зависимому пове-
дению и выраженным интернет-зависимым поведе-
нием, р = 0,18.

Статистически значимые различия по параметру 
«количество ошибок» наблюдаются лишь между по-
лярными типами – интернет-независимых и интер-
нет-зависимых, в то время у промежуточного типа 
склонных к интернет-зависимому поведению не вы-
является статистически значимых различий по пара-
метру количества ошибок от крайних подгрупп по 
степени интернет-зависимого поведения. Тем не ме-
нее несомненно присутствует положительный тренд 
количества ошибок по мере нарастания интернет-за-
висимости.

Подводя предварительный итог полученным ре-
зультатам, можно констатировать, что испытуемые 
с ИЗ менее точны, но более быстры в принятии ре-
шения, что роднит их с импульсивным типом. На-
против, интернет-независимые индивидуумы ближе 
к рефлексивному типу за счет более длительного об-
думывания задания при большей точности ответов. 

ОБСУЖДЕНИЕ
В настоящем исследовании получены новые дан-

ные о связи интернет-зависимости и параметрах 
когнитивного стиля «импульсивность/рефлексив-
ность»: чем выше интернет-зависимость, тем бы-
стрее испытуемый принимает решение в ситуации 
множественного когнитивного выбора, при этом 
совершая больше ошибок. Наоборот, чем ниже ин-
тернет-зависимость, тем дольше испытуемый обду-
мывает решения, но тем они точнее. 

Тест Дж. Кагана не содержит критериев отнесе-
ния испытуемых к тому или иному когнитивному 
стилю, рекомендуется лишь опираться на медианы 
в конкретной выборке при принятии соответству-
ющего психодиагностического вывода. Однако с 
точки зрения той же психодиагностики этот подход 
не является достаточно строгим, поскольку данные 
от выборки к выборке могут сильно варьировать по 
самым разным причинам, а популяция для стандар-
тизации должна содержать как минимум на порядок 
большее количество тестируемых. В то же время 
наблюдаемые нами тренды показывают, что лица 

без склонности к интернет-зависимому поведению 
явно тяготеют к полюсу «рефлексивности», т.е. до-
пускают относительно мало ошибок, но используют 
относительно большее время на обдумывание зада-
ний; а лица со выраженным интернет-зависимым по-
ведением, наоборот, допускают больше ошибок при 
меньшем времени обдумывания.

Природа когнитивных стилей прояснена не пол-
ностью. С одной стороны, они связаны с темперамен-
том, особенностями межполушарной асимметрии, с 
другой – в определенной степени могут изменяться 
прижизненно под воздействием культурных, соци-
альных, психологических факторов [14]. Можно 
встретить мнение, что когнитивные стили устой-
чивы во времени, характеризуя особенности ког-
нитивной деятельности индивида [15, 16]. Однако 
имеются обоснованные данные о том, что что когни-
тивные стили формируются прижизненно в процессе 
активной жизнедеятельности [17]. В [18] дан анализ 
многочисленных работ о том, что любые когнитив-
ные задачи более эффективно решают именно реф-
лексивные индивидуумы. Установлены полярные 
различия между рефлексивными и импульсивными 
индивидуумами по показателям «эмоциональность» 
и «активность»: рефлексивные менее эмоциональны 
и более активны. Импульсивные более эмоциональ-
ны и менее активны. Поэтому импульсивные эмоци-
онально проявляют первую спонтанную реакцию в 
решении задачи, а рефлексивные, обладая большей 
энергией, прорабатывают дополнительные варианты 
решения задач вместо того, чтобы интенсивно пе-
реживать эмоции [19]. При этом нельзя исключить, 
что, поскольку лица с импульсивным типом не толь-
ко принимают решение недостаточно осмысленно, 
но в целом характеризуются низким самоконтролем 
[20], они сильнее вовлекаются в интернет-зависимое 
поведение, чем лица с большей рефлексивностью. 

Интернет-зависимость является мощным факто-
ром влияния на когнитивные процессы, в том числе 
и на уровне мозга [21], а результаты нашего иссле-
дования позволяют предположить, что степень ИЗ 
может так или иначе влиять на когнитивные стили. 
Это еще больше заостряет проблему интернет-зави-
симости и требует от специалистов разных профилей 
активного включения в ее решение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Степень склонности к интернет-зависимому по-

ведению связана с характеристиками когнитивного 
стиля «импульсивность/рефлексивность». По пара-
метрам теста Дж. Кагана испытуемым с выраженной 
интернет-зависимостью свойственно меньшее вре-
мя на принятие решения в когнитивной задаче при 
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статистически значимых отличий отклонений рядов 
данных от нормального распределения (таблица). 
Для наименьшей выборки, размер которой составлял 
20-й вариант, использовался более чувствительный 
статистический критерий Шапиро – Уилка для про-
верки на нормальность распределения.

Т а б л и ц а 

Результаты проверки рядов данных на нормальность  
статистического распределения*

Выборка Переменная
 «время реакции»

Переменная 
«количество ошибок»

Общая, n = 154 K–S d = 0,090 K–S d = 0,082
ИЗ отсутствует, 
n = 52 K–S d = 0,086 K–S d = 0,110

Склонность к ИЗ,
 n = 82 K–S d = 0,130 K–S d = 0,094

Выраженная ИЗ, 
n = 20 S–W W = 0,94 S–W W = 0,98

*p > 0,05.

Поскольку ни в одном из случаев статистиче-
ское распределение рядов данных не отличалось 
от нормального распределения, применялся пара-
метрический метод статистического анализа: одно-
факторный дисперсионный анализ (ANOVA) с по-
следующим применением апостериорного критерия 
Тьюки для попарных сравнений. Статистическую 
обработку проводили в программе Statsoft Statistica 
13 (StatSoft Inc., США). 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Сначала был проведен однофакторный диспер-

сионный анализ переменной «время реакции». По-
лучены высоко статистически значимые различия 
в распределении уровня признака у подвыборок по 
критерию Фишера: F(2, 151) = 10,21; p = 0,00007. Гра-
фически результаты анализа представлены на рис. 1. 

Наблюдается близкая к обратно пропорциональ-
ной связь латентного времени первого ответа (вре-
мени реакции) с уровнем склонности к интернет-за-
висимому поведению. Так, у интернет-независимых 
испытуемых время реакции составляет 20,27 ± 1,21 с,  
со склонностью – 15,92 ± 0,96 с, с выраженной ИЗ – 
10,24 ± 1,96 с. 

Дальнейший анализ статистической значимости с 
помощью апостериорного критерия Тьюки показал 
наличие статистически значимых различий между 
всеми подгруппами:

1) между лицами с отсутствием ИЗ и склонно-
стью к ИЗ, р = 0,013;

2) с отсутствием ИЗ и выраженной ИЗ, р = 0,000055;
3) со склонностью к ИЗ и выраженной ИЗ, р = 

0,024.
Таким образом, все градации ИЗ статистически 

значимо различаются между собой по параметру ла-
тентного времени принятия решения и формируют 
близкий к линейному тренд уменьшения времени 
латентного ответа по мере увеличения склонности к 
интернет-зависимому поведению. 

Далее проанализируем распределение уровня пе-
ременной «количество ошибок» в зависимости от 
склонности к интернет-зависимому поведению. По-
лучены статистически значимые различия в распре-
делении уровня признака у подвыборок по критерию 
Фишера: F(2, 151) = 4,4452; p = 0,013. Графически 
результаты анализа представлены на рис. 2. 

Рис. 1. Результаты однофакторного дисперсионного ана-
лиза связи латентного времени первого ответа в тесте 
Дж. Кагана с уровнем склонности к интернет-зависимому 

поведению
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Рис. 2. Результаты однофакторного дисперсионного анали-
за связи количества ошибок в тесте Дж. Кагана с уровнем 

склонности к интернет-зависимому поведению

                 отсутствует        склонность         выражено
Уровень интернет-зависимого поведения 
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По данной переменной наблюдается близкая к 
прямо пропорциональной связь количества ошибок 
с уровнем интернет-зависимого поведения. 

Так, у испытуемых без склонности к интернет-за-
висимому поведению количество ошибок составляет 
4,94 ± 0,36, со склонностью – 5,78 ± 0,28, с выражен-
ной ИЗ – 6,90 ± 0,57. 
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Дальнейший анализ статистической значимости с 
помощью апостериорного критерия Тьюки показал 
следующие уровни значимости различий:

1) между лицами с отсутствием интернет-зависи-
мого поведения и склонностью к интернет-зависи-
мому поведению, р = 0,15;

2) с отсутствием интернет-зависимого поведения 
и выраженным интернет-зависимым поведением, р = 
0,010;

3) со склонностью к интернет-зависимому пове-
дению и выраженным интернет-зависимым поведе-
нием, р = 0,18.

Статистически значимые различия по параметру 
«количество ошибок» наблюдаются лишь между по-
лярными типами – интернет-независимых и интер-
нет-зависимых, в то время у промежуточного типа 
склонных к интернет-зависимому поведению не вы-
является статистически значимых различий по пара-
метру количества ошибок от крайних подгрупп по 
степени интернет-зависимого поведения. Тем не ме-
нее несомненно присутствует положительный тренд 
количества ошибок по мере нарастания интернет-за-
висимости.

Подводя предварительный итог полученным ре-
зультатам, можно констатировать, что испытуемые 
с ИЗ менее точны, но более быстры в принятии ре-
шения, что роднит их с импульсивным типом. На-
против, интернет-независимые индивидуумы ближе 
к рефлексивному типу за счет более длительного об-
думывания задания при большей точности ответов. 

ОБСУЖДЕНИЕ
В настоящем исследовании получены новые дан-

ные о связи интернет-зависимости и параметрах 
когнитивного стиля «импульсивность/рефлексив-
ность»: чем выше интернет-зависимость, тем бы-
стрее испытуемый принимает решение в ситуации 
множественного когнитивного выбора, при этом 
совершая больше ошибок. Наоборот, чем ниже ин-
тернет-зависимость, тем дольше испытуемый обду-
мывает решения, но тем они точнее. 

Тест Дж. Кагана не содержит критериев отнесе-
ния испытуемых к тому или иному когнитивному 
стилю, рекомендуется лишь опираться на медианы 
в конкретной выборке при принятии соответству-
ющего психодиагностического вывода. Однако с 
точки зрения той же психодиагностики этот подход 
не является достаточно строгим, поскольку данные 
от выборки к выборке могут сильно варьировать по 
самым разным причинам, а популяция для стандар-
тизации должна содержать как минимум на порядок 
большее количество тестируемых. В то же время 
наблюдаемые нами тренды показывают, что лица 

без склонности к интернет-зависимому поведению 
явно тяготеют к полюсу «рефлексивности», т.е. до-
пускают относительно мало ошибок, но используют 
относительно большее время на обдумывание зада-
ний; а лица со выраженным интернет-зависимым по-
ведением, наоборот, допускают больше ошибок при 
меньшем времени обдумывания.

Природа когнитивных стилей прояснена не пол-
ностью. С одной стороны, они связаны с темперамен-
том, особенностями межполушарной асимметрии, с 
другой – в определенной степени могут изменяться 
прижизненно под воздействием культурных, соци-
альных, психологических факторов [14]. Можно 
встретить мнение, что когнитивные стили устой-
чивы во времени, характеризуя особенности ког-
нитивной деятельности индивида [15, 16]. Однако 
имеются обоснованные данные о том, что что когни-
тивные стили формируются прижизненно в процессе 
активной жизнедеятельности [17]. В [18] дан анализ 
многочисленных работ о том, что любые когнитив-
ные задачи более эффективно решают именно реф-
лексивные индивидуумы. Установлены полярные 
различия между рефлексивными и импульсивными 
индивидуумами по показателям «эмоциональность» 
и «активность»: рефлексивные менее эмоциональны 
и более активны. Импульсивные более эмоциональ-
ны и менее активны. Поэтому импульсивные эмоци-
онально проявляют первую спонтанную реакцию в 
решении задачи, а рефлексивные, обладая большей 
энергией, прорабатывают дополнительные варианты 
решения задач вместо того, чтобы интенсивно пе-
реживать эмоции [19]. При этом нельзя исключить, 
что, поскольку лица с импульсивным типом не толь-
ко принимают решение недостаточно осмысленно, 
но в целом характеризуются низким самоконтролем 
[20], они сильнее вовлекаются в интернет-зависимое 
поведение, чем лица с большей рефлексивностью. 

Интернет-зависимость является мощным факто-
ром влияния на когнитивные процессы, в том числе 
и на уровне мозга [21], а результаты нашего иссле-
дования позволяют предположить, что степень ИЗ 
может так или иначе влиять на когнитивные стили. 
Это еще больше заостряет проблему интернет-зави-
симости и требует от специалистов разных профилей 
активного включения в ее решение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Степень склонности к интернет-зависимому по-

ведению связана с характеристиками когнитивного 
стиля «импульсивность/рефлексивность». По пара-
метрам теста Дж. Кагана испытуемым с выраженной 
интернет-зависимостью свойственно меньшее вре-
мя на принятие решения в когнитивной задаче при 
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большем количестве ошибок, а «интернет-незави-
симым» – большее время на принятие решение при 
меньшем количестве ошибок. При этом испытуемые 
со склонностью к интернет-зависимому поведению 
занимают промежуточное положение и по параме-
трам теста Дж. Кагана. Полученные результаты в 
некоторой степени служат прояснению феномена 
клипового мышления (быстрого, поверхностного, 
эмоционального, неаналитического), связывая его 
как со степенью интернет-зависимости, так и дрей-
фом в сторону импульсивного когнитивного стиля. 
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Маркеры почечного повреждения, липидного обмена  
и карбонильного стресса у пациентов с сахарным диабетом I типа  
и разным уровнем альбуминурии

Даренская М.А., Чугунова Е.В., Колесников С.И., Гребенкина Л.А., Семенова Н.В.,  
Никитина О.А., Колесникова Л.И.

Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека (НЦ ПЗСРЧ) 
Россия, 664003, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 16

РЕЗЮМЕ

Цель – изучение уровня подокаликсина, β-2-микроглобулина, показателей липидного обмена и 
карбонильного стресса у пациентов с сахарным диабетом (СД) I типа и разным уровнем альбуминурии. 

Материалы и методы. Проведено обследование 56 мужчин репродуктивного возраста с СД I типа, 
разделенных на две группы: 24 пациента с альбуминурией стадии А1 (группа А1) и 32 – с альбуминурией 
стадии А2 (группа А2). Контрольную группу составили 28 здоровых мужчин. Оценивался уровень почечных 
маркеров, компонентов липидного обмена и метилглиоксаля (МГ) с использованием иммуноферментных, 
спектрофотометрических и флюорометрических методов. 

Результаты. Установлены более высокие значения медиан общего холестерина, триацилглицеридов и ли-
попротеидов очень низкой плотности в обеих группах с СД I типа. В данных группах отмечались также 
повышенные значения медианы подокаликсина и основного показателя карбонильного стресса – МГ. Про-
веденный корреляционный анализ в группе А1 показал наличие зависимости уровня скорости клубочковой 
фильтрации (СКФ) и креатинина. В группе А2 отмечались связи общепринятых показателей почечного 
повреждения (соотношения альбумин/креатинин и СКФ) с длительностью заболевания, показателя СКФ с 
уровнем креатинина и МГ. Уровень подокаликсина в данной группе коррелировал с уровнем β2-микрогло-
булина, МГ, показателей липидного обмена; β2-микроглобулин имел взаимосвязи с параметрами липид-
ного обмена.

Заключение. У мужчин с СД I типа вне зависимости от уровня альбуминурии отмечаются значительно 
более высокий уровень подокаликсина, увеличенные показатели липидного обмена и МГ, а также наличие 
тесных взаимосвязей между этими параметрами, что может быть использовано для разработки потенциаль-
ных стратегий профилактики и ранней терапии диабетической нефропатии.

Ключевые слова: сахарный диабет I типа, мужчины, альбуминурия, подокаликсин, β-2-микроглобулин, 
карбонильный стресс, липиды
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