
237

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТУВЫ

www.nit.tuva.asiawww.nit.tuva.asia

THE NEW RESEARCH OF TUVATHE NEW RESEARCH OF TUVA

Novye issledovaniia TuvyNovye issledovaniia Tuvy2023№4

Подростки Кызыла (Республика Тыва) в онлайн-пространстве

Работа посвящена изучению распространенности различных вариантов пользования интернетом: 
адаптивного (АПИ), неадаптивного (НПИ), патологического (ППИ) и особенностей потребляемого 
интернет-контента у подростков Тувы разной возрастно-половой и этнической принадлежности. 
Выводы исследования основаны на анализе результатов офф-лайн тестирования подростков г. Кызыла, 
ставших эмпирической базой данной статьи. Обследования проводились методом случайной выборки 
в период с декабря 2020 г. по май 2021 г. и охватили 1659 человек, заполнивших три психометрических 
инструмента (шкала ИЗ CIAS), опросники для верификации зависимости от социальных сетей и игровой 
зависимости.

Представлен сравнительный анализ показателей в группах, различающихся по возрасту, полу и 
этнической принадлежности (тувинцы, русские). Выявлена распространенность интернет-зависимого 
поведения и особенности структуры потребляемого при интернет-деятельности контента в группах 
сравнения. АПИ характерно для 34,3% всех обследованных, НПИ — для 51,3% и патологическое (ППИ) или 
интернет-зависимое — для 14,4% подростков. 

Особое внимание уделено вопросу о влиянии этнической принадлежности на онлайн-поведение 
подростков. Этническими особенностями была большая частота дезадаптивных (НПИ и ППИ) видов 
онлайн-поведения у тувинских подростков. Различия по полу включали большую встречаемость ППИ 
у тувинок-девочек, чем тувинцев-мальчиков. НПИ чаще регистрировалось у тувинцев (и мальчиков, 
и девочек). Что касается анализируемых показателей и их зависимости от возраста, то независимо 
от этнической принадлежности, для всех видов онлайн-поведения значимых возрастных различий не 
выявлено, за исключением младших подростков-тувинцев — у них чаще регистрировалось НПИ.

Структура потребляемого интернет-контента включала зависимость от социальных сетей 
у 13,9% подростков, игровую (5,2%), смешанную (9,2%) и недифференцированную (5,4%) интернет-
зависимость (при отсутствии значимых этнических различий). Установлены различия по полу 
распространенности различных видов интернет-зависимости: игровой (выше у тувинцев-мальчиков), 
недифференцированной (выше у девочек), зависимости от социальных сетей (выше у девочек — и тувинок, 
и русских; среди мальчиков — выше у тувинских, чем русских).  

Ключевые слова: подросток; Тува; Кызыл; Интернет; онлайн-поведение; зависимость; по-
требляемый контент; тувинцы; русские
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The study is dedicated to investigating the prevalence of various internet usage patterns, including adaptive (API), non-adaptive 
(NPI), and pathological (PPI) behaviors, as well as examining the characteristics of internet content consumed by adolescents in Tuva, 
considering their diverse age, gender, and ethnic backgrounds. The research findings are based on the analysis of offline testing results 
conducted among adolescents in Kyzyl, serving as the empirical foundation for this article. The surveys were carried out through a 
random sampling method from December 2020 to May 2021, involving 1659 participants who completed three psychometric instruments 
(CIAS scale), along with questionnaires for verifying dependence on social networks and gaming addiction.

A comparative analysis of indicators was performed among groups differing in terms of age, gender, and ethnic background (Tuvans, 
Russians). The study revealed the prevalence of internet-dependent behavior and the specific structure of internet activity content 
consumed within the comparison groups. Adaptive internet usage (API) was observed in 34.3% of all participants, non-adaptive internet 
usage (NPI) in 51.3%, and pathological internet usage (PPI) or internet addiction in 14.4% of adolescents.

Particular attention was paid to examining the impact of ethnic background on online behavior among adolescents. The study found 
a higher frequency of maladaptive (NPI and PPI) online behaviors among Tuvan adolescents. Gender differences were also noted, 
including a higher incidence of PPI among Tuvan girls compared to Tuvan boys. NPI was more frequently recorded among Tuvan 
adolescents (both boys and girls). Regarding the analyzed indicators and their correlation with age, significant age-related differences 
were not identified across all types of online behavior, except for younger Tuvan adolescents, where NPI was more prevalent.

The analysis of consumed internet content revealed dependency on social networks in 13.9% of adolescents, gaming addiction in 5.2%, 
mixed addiction in 9.2%, and undifferentiated addiction in 5.4% (with no significant ethnic differences observed). Gender differences 
were identified in the prevalence of various types of internet addiction: gaming addiction was higher among Tuvan boys, undifferentiated 
addiction was more common among girls, and dependency on social networks was more prevalent among girls, both Tuvan and Russian. 
Among boys, this dependency was higher among Tuvan boys compared to their Russian counterparts.

Keywords: adolescent; Tuva; Kyzyl; Internet; online behavior; addiction; consumed content; Tuvans; Russians
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Введение 
В последние десятилетия во всем мире чрезвычайно актуальной, достигшей глобальных масштабов, 

стала проблема интернет-зависимости (ИЗ), особенно в подростковой и молодежной среде (Егоров и 
др., 2020). Интернет для нынешнего молодого поколения — не только доступный источник приобрете-
ния знаний и навыков, но и популярное место для знакомств и общения, где интернет-пользователи 
создают свои сообщества и участвуют в сетевых играх (Варламова, Гончарова, Соколова, 2015; Лопатин 
и др., 2017; Рыбакова, 2017; Peterka-Bonetta  et al., 2019). Интернет из средства постепенно превращается 
в цель, что затрудняет нахождение подростков в реальном мире; зависимая от интернета форма 
поведения становится для них стилем жизни. Проблемное использование интернета характеризуется 
постоянной и непреодолимой тягой не только к компьютеру, но и к различным электронным гаджетам 
(планшету, мобильному телефону и др.), пользователь всецело поглощен пребыванием в интернете, 
что нередко ведет к дистрессу и проблемам со здоровьем (Вайнштейн, 2015: Электр. ресурс). 

Концептуальное видение рассматриваемой в статье проблематики основывается на теоретических 
подходах, включая представления об особенностях поведения подростков и молодежи в сети Интер-
нет, спектре потребляемого ими контента и распространенности феномена патологического пользова-
ния интернетом. В настоящее время интернет-зависимость рассматривают как мультифакториальное 
заболевание, где для каждого отдельно взятого пользователя определяющую роль играет сочетание 
врожденных особенностей центральной нервной системы (ЦНС), функционирование нейромедиа-
торов и влияние большого числа внешнесредовых факторов (семейных, социально-экономических, 
этнокуль турных) (Егоров, 2015: Электр. ресурс; Heinze et al., 2016; Kaess et al., 2017; Tereshchenko, 
Kasparov, 2019; Vaccaro, Potenza, 2019; Doh et al., 2020). Приводимые в научной литературе сведения 
по вопросу Интернет-зависимости в подростковой среде указывают на масштабы этой проблемы и 
освещают различные причинные факторы, способствующие, по мнению ряда исследователей (Кибитов 
и др., 2019, 2020), формированию данного явления. 

Чаще всего зависимыми от интернета и компьютерных игр становятся подростки (Karacic, Ores-
kovic, 2017; Reiner et al., 2017). Подростковый возраст — сложный и фрустрирующий период жизни, 
проходящий под давлением школы, семьи и друзей, являющийся наиболее сенситивным периодом 
для развития интернет-зависимости (Егоров и др., 2018; Soh et al., 2018; Miao et al., 2018). Имеющиеся  
публикации по этой теме как отечественных (Макарова, Резников, 2020), так и зарубежных иссле-
дователей (Beсiroviс, Pajeviс, 2020) свидетельствуют о высокой  включенности подростков, в том числе 
и российских, в Интернет-пространство. 

Очевидна актуальность исследования ИЗ у современных подростков с учетом возрастно-половых, 
географических и этнических различий, что особенно значимо для такой многонациональной страны, 
какой является Россия. В последние годы проведены исследования, направленные на изучение распро-
страненности интернет-зависимого поведения у подростков и студенческой молодежи различ ных 
стран (Avila et al., 2020), регионов, возрастно-половых и этнических групп (Griffiths, Pontes, Szabo, 
2016; Jaiswal et al., 2020). В то же время, в России исследований такой направленности проведено 
недостаточно, малочисленны и разрознены сведения о частоте встречаемости генерализованной ИЗ 
и ее форм среди подростков различных регионов страны, особенно подростковых популяций наци-
ональных республик Южной и Восточной Сибири. 

Ряд исследований, проведенных в последнее время, посвящены изучению и анализу различных 
аспектов использования сети Интернет населением Республики Тыва. Так, Ч. К. Ламажаа в своей ра-
боте рассматривает, как современные технологии изменили жизнь тувинцев, указывая то, что в 
настоящее время функционирование норм, поддержание связей происходит не только в определенном 
социальном окружении, но и в разных пространственных измерениях, формах — не только офлайн, но 
и онлайн (Ламажаа, 2021).  В работе Ч. Г. Ондар, В. С. Донгак и Д. Ш. Монгуш представлен обзор ин-
тернет-ресурсов, в которых функционирует тувинский язык, их проблемы и перспективы (Ондар и 
др., 2023).  Представляет интерес исследование З. О. Кекеевой с соавторами, посвященное изучению 
сетевой идентичности студенческой молодежи двух российских регионов: студентов Калмыкии и Тувы. 
Сетевая идентичность рассматривается авторами как феномен самосознания личности, связанный с 
развитием и внедрением в нашу повседневность интернет-пространства (Кекеева и др., 2022).

В нашей ранней публикации 2021 г. уже были представлены результаты изучения распространен-
ности интернет-зависимого поведения и особенностей потребляемого в интернете контента у под-
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ростков Кызыла (Республика Тыва), но одним из принципов формирования групп сравнения было 
разделение обследованных подростков по школам, участвующим в исследовании (см.: Вопросы со-
временной науки … , 2021: 24–44.). Проанализированы различия показателей у подростков раз личной 
этнической принадлежности, но без разделения их по полу. В данном случае нами предпринята 
попытка восполнить имеющиеся пробелы в изучении данной проблемы и провести исследование, 
целью которого было изучение особенностей поведения в сети Интернет подростков Кызыла 
(Республика Тыва) — представителей всех этнических групп, с учетом возрастно-половой и этнической 
принадлежности. 

Для реализации этой цели сформулированы следующие задачи: исследовать распространенность 
различных видов онлайн-поведения: адаптивное пользование интернетом (АПИ), неадаптивное 
поль зование интернетом (НПИ) и патологическое пользование интернетом (ППИ) у подростков Кы-
зыла (Республика Тыва) в зависимости от возраста, пола и этнической принадлежности; оценить осо-
бенности структуры потребляемого подростками интернет-контента (игровой, смешанной и недиф-
ференцированной зависимости, зависимости от социальных сетей) в группах, различающихся по полу, 
возрасту и этнической принадлежности; сравнить полученные данные с результатами других авторов 
и данными собственных, ранее проведенных исследований.

Материал и методы исследования 
Представленное исследование выполнено в рамках научной тематики Научно-исследовательско-

го института медицинских проблем Севера (НИИ МПС) Федерального исследовательского центра 
«Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» (ФИЦ КНЦ СО 
РАН) (рег. № ЕГИСУ НИОКТР 121022600087-7), темы научно-исследовательской работы (НИР) «Сома-
тические и психологические аспекты адаптации детей и подростков центральной Сибири в условиях 
широкого распространения новых компьютерных технологий, интенсификации учебного процесса 
и социокультурной трансформации коренных этносов» (2021–2023 гг.), выполняемой коллективом 
клинического отделения соматического и психического здоровья детей (руководитель — д.м.н., про-
фессор С. Ю. Терещенко). Результаты исследования являются фрагментами выполненной и указан-
ной выше научной темы. Авторы соблюдали этические принципы Хельсинкской декларации Всемир-
ной медицинской ассоциации. Проведение исследования одобрено Комитетом по биомедицинской 
этике ФИЦ КНЦ СО РАН. Информированное согласие получено от всех участников, включенных в ис-
следование, и от администраций школ.

Источником информации для работы послужили результаты обследований, проведенных в г. Кызы-
ле — столице Тувы с декабря 2020 по май 2021 г. Объектом исследования были группы подростков 
12-18 лет —учащихся семи общеобразовательных школ г. Кызыла и одной школы входящего в кызыл-
скую агломерацию п. Каа-Хем (сформированные случайным образом). Общее число школьников, 
которым были розданы опросники на русском языке, составило 1700 человек. Численность подростков, 
корректно заполнивших все опросники и включенных в статистический анализ, составила 1659 чел., 
из них 775 (46,7%) мальчиков и 884 (53,3%) девочек, медиана (Ме) возраста обследованных 13,0 [12,0; 
14,0] лет. 

Численность подростков для обследования предварительно не рассчитывалась, она зависела от числа 
лиц, удовлетворяющих критериям включения в исследование, невключения и исключения из него. 
Данные критерии определяли, учитывая клинико-анамнестические данные и сведения из форм 026у 
(медицинская карта учащегося школы). Авторы принимали во внимание и ограничения исследования: 
учитывая наличие в стране с начала 2020 г. неблагоприятной эпидемической обстановки —пандемии 
новой коронавирусной инфекции COVID-19, периодически возникала необходимость прерывать 
исследование в силу перевода школьников на обучение в дистанционном формате и невозможности 
очного общения с учащимися включенных в исследование школ. После отмены дистанционного обу-
чения исследование продолжалось с соблюдением всех санитарных противоэпидемических требо-
ваний, как со стороны исследователей, так и со стороны учащихся.

Дизайн исследования включал изучение у подростков групп сравнения следующих показа-
телей: особенностей онлайн-поведения (АПИ, НПИ, ППИ) и потребляемого при интернет-дея-
тель ности контента: проблемного использования компьютерных игр (игровой зависимости), про-
блемного использования социальных сетей (зависимости от социальных сетей), смешанной и недиф-
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ференцированной форм ППИ). Анализировались показатели в общей группе обследованных, а также в 
группах сравнения из числа включенных в статистический анализ и сформированных с учетом пола: 
1 гр. — мальчики (n=775; 46,7%), 2 гр. — девочки (n=884; 53,3%), возраста: 1 гр. — 12–14 лет (n=1280; 
77,2%), 2 гр. –– 15–18 лет (n=379; 22,8%) и этнической принадлежности: 1 гр. — русские (n=328; 19,8%), 
2 гр. — тувинцы (n=1331; 80,2%).

В процессе анализа мы применяли термины АПИ, НПИ и ППИ, используемые при проведении 
международных медико-социальных исследований онлайн-поведения подростковых и молодежных 
популяций (Durkee et al., 2016). Вид онлайн-поведения определялся с использованием международно 
принятой шкалы интернет-зависимости С.-H. Чен (CIAS) (Chen et al., 2003), адаптированной В. Л. Ма-
лыгиным и К. А. Феклисовым (Малыгин, Феклисов, 2011). Величина суммарного балла шкалы CIAS 
от 27 до 42 расценивалась как наличие АПИ; 43–64 баллов — НПИ; 65 и выше — ППИ или интернет-
зависимость (ИЗ).

Для оценки особенностей потребляемого пользователями интернет-контента проводили анализ 
наличия и частоты встречаемости игровой зависимости, зависимости от социальных сетей, смешанной 
ИЗ (сочетание игровой зависимости и зависимости от социальных сетей) и недифференцированной 
интернет-зависимости (лица с ППИ и суммарным CIAS-баллом по шкале Чена ≥ 65, не имеющие 
игровой зависимости, зависимости от социальных сетей, но с преобладанием других видов онлайн-
активности). Наличие зависимости от компьютерных игр (или игровой зависимости) определялось с 
использованием опросника «Game Addiction Scale for Adolescents» («Шкала игровой зависимости для 
подростков») (Lemmens, Valkenburg, Peter, 2009), включающего 7 вопросов.  Наличие зависимости от 
социальных сетей оценивалось по опроснику «The Social Media Disorder Scale» («Шкала расстройств в 
социальных сетях») (van den Eijnden, Lemmens, Valkenburg, 2016), состоящего из 9 вопросов. 

Анкетирование подростков проводилось в классе, на втором-третьем уроке, в присутствии учи-
теля и исследователя. При этом, исследователь и учитель имели возможность разъяснить смысл 
формулировок вопросов, включенных в анкету, в случае возникавших у тестируемых затруднений в их 
понимании.

В качестве источников статистической информации использованы результаты обследования 
подростков Кызыла и сформированные на их основе электронные базы данных. При статистической 
обработке полученных данных использован модуль непараметрических статистик программы 
Statistiсa 12 for Windows (StatSoft Inc., США). Бинарные признаки представлены в виде % доли и 
границ доверительного интервала (ДИ), оцененного по методу Уилсона (Wilson) и рассчитанному с 
использованием онлайн-калькулятора. При описании статистических показателей указывали аб-
солютное значение Pearson χ2 и статистическую значимость различий (р). Уровень значимости 
различий (р) для бинарных признаков при сравнении двух не связанных групп оценивали по критерию 
χ2 Пирсона (chi-squrae Pearson). Различия между группами считали статистически значимыми при p ≤ 
0,05.

Структура онлайн-поведения подростков
Во всей группе обследованных в Кызыле подростков адаптивный вариант пользования интернетом 

выявлен у 34,3% (567/1655, ДИ=32,0–36,6%), неадаптивное пользование интернетом (НПИ) — у 51,3% 
(849/1655, ДИ=48,9–53,7%), а для 14,4% (239/1655, ДИ=12,8–16,2%) обследованных было характерно 
патологическое (ППИ) или интернет-зависимое пользование интернетом. Число подростков с 
дезадаптивным (НПИ+ППИ) пользованием интернетом составило 65,7% (1088/1655, ДИ=63,4–68,0%).

Этнические различия видов онлайн-поведения у подростков Кызыла иллюстрирует таблица 1.
Таблица 1. Онлайн-поведение у тувинских и русских подростков Кызыла 

Table 1. Online behavior among Tuvan and Russian teenagers in Kyzyl

Группы обследованных 
подростков

Онлайн-поведение
Всегоадаптивное неадаптивное патологическое

абс. % (ДИ) абс. % (ДИ) абс. % (ДИ) абс. %

1 гр. Русские
подростки (м+д)

161
49,1

43,7–54,5
133

40,5
35,4–45,9

34
10,4

7,5–14,1
328 100,0
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2 гр. Тувинские подростки 
(м+д)

406
30,6

28,2–33,1
716

54,0
51,3-56,6

205
15,4

13,6–17,5
1327 100,0

р1–2 (χ2)
р1-2 <0,0001
χ2=39,92

р1-2 <0,0001 
χ2=18,92

р1-2=0,0190
 χ2=5,50

Как следует из указанной выше таблицы, тувинские подростки (мальчики+девочки) отличались 
значительно большей частотой дезадаптивных видов онлайн-поведения: как неадаптивного (НПИ), 
так и патологического (ППИ) или интернет-зависимого.

Данные сравнительного анализа частоты встречаемости вариантов онлайн-поведения у подростков 
Кызыла различного пола представлены в таблице 2.

Таблица 2. Онлайн-поведение у тувинских и русских подростков Кызыла (мальчиков и девочек)

Table 2. Online behavior among Tuvans and Russians Kyzyl teenagers (boys and girls)

Группы обследованных 
подростков

Онлайн-поведение

Всегоадаптивное неадаптивное патологическое

абс. % (ДИ) абс. % (ДИ) абс. % (ДИ) абс. % 

1 гр. Русские
мальчики

87
54,4

46,6–61,9
61

38,1
31,0–45,8

12
7,5

4,3–12,7
160 100,0

2 гр. Русские
девочки

74
44,0

36,8–51,6
72

42,9
35,6–50,4

22
13,1

8,8–19,0
168 100,0

3 гр. Тувинские
мальчики

201
32,7 

29,1–36,5
335

54,6 
50,6–58,5

78
12,7 

10,3–15,6
614 100,0

4 гр. Тувинские
девочки

205
28,7 

25,6–32,2
381

53,4 
49,8–57,1

127
17,8 

15,2–20,8
713 100,0

р1–2 (χ2)
р1-2=0,0615 
χ2=3,50

р1-2=0,3829 χ2=0,76
р1-2=0,0966 
χ2=2,76

р3–4 (χ2) р3-4=0,1163 
χ2=2,47

р3-4=0,6821 χ2=0,17
р3-4=0,0103 
χ2=6,59

р1–3 (χ2) р1-3<0,0001
χ2=25,44

р1-3=0,0002
χ2=13,72

р1-3=0,0674
χ2=3,34

р2–4 (χ2) р2-4=0,0001
χ2=14,70

р2-4=0,0136
χ2=6,09

р2-4=0,1423 
χ2=2,15

Значимых различий по полу среди русских подростков для всех видов онлайн-поведения выявле-
но не было, в группе тувинских подростков половые различия имели место только для ППИ, у девочек 
патологическое пользование интернетом регистрировалось чаще, чем у мальчиков. В то же время, 
такой вид сетевого поведения, как НПИ, чаще отмечался у тувинских подростков (как мальчиков, 
так и девочек) в сравнении с подростками русской этнической принадлежности. Противоположная 
направленность изменений относительно этнических различий была характерна для АПИ (таб. 2).

Результаты сравнительного анализа видов онлайн-поведения в различных возрастных группах 
русских и тувинских подростков отражены в таблице 3.
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Таблица 3. Онлайн-поведение у подростков Кызыла различных возрастных групп 

Table 3. Online behavior among adolescents in Kyzyl different age groups

Группы обследо-ванных 
подростков

Онлайн-поведение

Всегоадаптивное неадаптивное патологическое

абс. % (ДИ) абс. % (ДИ) абс. % (ДИ) абс. %

1 гр. Русские
12–14 лет

99
48,3

41,5–55,1
81

39,5
33,1–46,3

25
12,2

8,4–17,4
205 100,0

2 гр. Русские
15–18 лет

62
50,4

41,7–59,1
52

42,3
33,9–51,1

9
7,3

3,9–13,3
123 100,0

3 гр. Тувинцы
12–14 лет

315
29,4

26,8–32,2
582

54,3
51,3-57,3

174
16,3

14,2–18,6
1071 100,0

4 гр. Тувинцы
15–18 лет

91
35,5

29,9–41,6
134

52,3
46,2–58,4

31
12,1

8,7–16,7
256 100,0

р1-2 (χ2)
р1-2=0557 
χ2=3,66

р1-2=0,5645 
χ2=0,33

р1-2=0,0999 χ2=2,71

р3-4 (χ2)
р3-4 =0,0557
χ2=3,66

р3-4 =0,5645
χ2=0,33

р3-4 =0,0999
χ2=2,71

р1-3 (χ2)
р1-3 <0,0001
χ2=27,99

р1-3=0,0001
χ2=15,16

р1-3=0,1430
χ2=2,15

р2-4 (χ2)
р2-4=0,0058

χ2=7,62
р2-4=0,0664
χ2=3,37

р2-4=0,1551
χ2=2,02

Анализ сетевого поведения особенностей пользования интернетом (всех его видов — АПИ, НПИ 
и ППИ) с позиции возраста продемонстрировал отсутствие статистически значимых различий 
по возрасту, как среди русских, так и тувинских подростков. Выявлены значимые различия среди 
младших подростков для показателя НПИ: в младшей возрастной группе тувинцев НПИ встречалось 
значимо чаще (54,3% против 39,5%, р=0,0001). И, наоборот, младшие подростки русской этнической 
принадлежности отличались большей частотой встречаемости адаптивного пользования интернетом 
(таб. 3).

           

Структура потребляемого подростками интернет-контента 

Одна из задач нашего исследования включала изучение особенностей потребляемого контента 
у подростков с интернет-зависимым поведением (зависимости от социальных сетей, игровой, сме-
шанной и недифференцированной интернет-зависимости) с учетом возрастно-половой и этни ческой 
принадлежности обследованного контингента. В общей группе обследованных в Кызыле подростков 
игровая зависимость, верифицированная по строгим критериям, диагностирована у 5,2% (87/1659, 
ДИ=4,3–6,4%), по мягким критериям — у 17,1% (284/1659, ДИ=15,4–19,0%) и не определялся данный вид 
интернет-зависимости у большего числа подростков — 77,6% (1288/1659, ДИ=75,6–79,6%). Суммарная 
доля зависимых от компьютерных игр подростков в общей группе включенных в обследование  
лиц составила 22,4% (371/1659, ДИ=20,4–24,4%), смешанная ИЗ — 9,2% (24/260, ДИ=6,3–13,4%), 
недифференцированная — 5,4% (14/260, ДИ=3,2–8,8%) и 13,9% (230/1659, ДИ=12,3–15,6%) из числа всех 
обследованных были зависимы от социальных сетей. Значимых различий отдельных форм интернет-
зависимости между русскими и тувинцами в общей группе обследованных выявлено не было.
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Анализ половых различий игровой зависимости у подростков выявил значительное преобладание 
обоих ее видов (по строгим и мягким критериям) только у тувинцев-мальчиков в сравнении с 
тувинками-девочками (таб. 4). 

Таблица 4. Частота встречаемости игровой интернет-зависимости у подростков Кызыла различного пола 

Table 4. The frequency of occurrence of Internet gambling addiction in Kyzyl adolescents of different sexes

Группы обследованных 
подростков

Игровая интернет-зависимость

ВсегоНет
Есть по мягким 

критериям
Есть по строгим 

критериям

абс. % (ДИ) абс. % (ДИ) абс. % (ДИ) абс. %

1 гр. Русские мальчики
(n=160)

133
83,1

76,6–88,1
27

16,9
11,9–23,4

8
5,0

2,6–9,6
160 100,0

2гр. Русские девочки
(n=168)

148
88,1

82,3–92,2
20

11,9
7,8–17,7

7
4,2

2,0–8,3
168 100,0

3 гр. Тувинские 
мальчики (n=614)

472
76,9

73,4–80,0
142

23,1
20,0–26,6

46
7,5

5,7–9,8
614 100,0

4 гр. Тувинские девочки
(n=715)

620
86,7

84,0–89,0
95

13,3
11,0–16,0

26
3,6

2,5–5,3
715 100,0

р1–2 (χ2)
р1-2=0,1991
χ2=0,13

р1-2=0,1991
χ2=1,65

р1-2=0,7180
χ2=0,13

р3–4 (χ2)
р3-4 <0,0001
χ2=21,83

р3-4 <0,0001
χ2=21,83

р3-4=0,0020
χ2=9,57

р1–3 (χ2)
р1-3=0,0882
χ2=2,91

р1-3=0,5719
χ2=0,32

р1-3=0,2705
χ2=1,21

р2–4 (χ2)
р2-4=0,6320
χ2=0,23

р2-4=0,9485
χ2=0,00

р2-4=0,7444
χ2=0,11

Зависимостью от социальных сетей значительно чаще отличались девочки, чем мальчики, это 
касалось как русских (14,3%, ДИ=9,8–20,4% против 4,4%, ДИ=2,1–8,8%, р=0,0022, χ2=9,40), так и 
тувинских (19,8%, ДИ=17,1–22,9% против 9,3%, ДИ=7,2–11,8%, р<0,0001, χ2=29,03) подростков. Среди 
мальчиков большей встречаемостью зависимости от социальных сетей характеризовались мальчики-
тувинцы (9,3%, ДИ=7,2–11,8%) в сравнении с русскими мальчиками (4,4%, ДИ=2,1–8,8%, р=0,0447, 
χ2=4,03). Недифференцированная интернет-зависимость преобладала у девочек.  

Результаты сравнительного анализа различных видов интернет-зависимости (игровой, от соци-
альных сетей) в двух возрастных группах русских и тувинских подростков включены в таблицу 5.

Установлено, что игровая интернет-зависимость, верифицированная по строгим критериям, а 
также интернет-зависимость от социальных сетей, значительно чаще отмечались у подростков русской 
этнической принадлежности 12–14 лет. Среди тувинцев более частую зависимость от социальных сетей 
имели подростки старшего возраста (таб. 5).
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Таблица 5. Виды интернет-зависимости у подростков Кызыла различных возрастных групп и этнической 
принадлежности

Table 5. Types of Internet addiction in teenagers of Kyzyl different age groups and ethnicity

Группы
обследо-ванных

подростков

Вид интернет-зависимости

Всего
Игровая 

зависимость по 
мягким критериям

Игровая 
зависимость 
по строгим 
критериям

Зависимость 
от социальных сетей

абс. % (ДИ) абс. % (ДИ) абс. % (ДИ) абс. %

1 гр. Русские
12–14 лет

33
16,1

11,7–21,7
13

6,3
3,7–10,5

26
12,7

8,8–17,9
205 100,0

2 гр. Русские
15–18 лет

14
11,4

6,9–18,2
2

1,6
0,4–5,7

5
4,1

1,7–9,2
123 100,0

3 гр. Тувинцы
12–14 лет

200
18,6

16,4–21,0
60

5,6
4,4–7,1

168 15,6
13,6–17,9

1075 100,0

4 гр. Тувинцы
15–18 лет

37 14,4
10,7–19,3

12 4,7
2,7–8,0

31 12,1
8,7–16,7

256 100,0

р1–2 (χ2)
р1–2=2380 
χ2=1,39

р1–2=0,0478
χ2=3,92

р1–2=0,0075 χ2=7,15

р3–4 (χ2)
р3–4 =0,1187

χ2=2,43
р3–4 =0,5699

χ2=0,32
р3–4 =0,1560

χ2=2,01

р1–3 (χ2)
р1–3 =0,3939

χ2=0,73
р1–3=0,6672
χ2=0,18

р1–3=0,2812
χ2=1,16

р2–4 (χ2)
р2–4=0,4121
χ2=0,67

р2–4=0,1390
χ2=2,19

р2–4=0,0124
χ2=6,25

 

Обсуждение
В результате проведенного нами исследования были установлены особенности распространен-

ности и структуры онлайн-поведения подростков Кызыла и потребляемого ими интернет-контента. 
Безусловно, выявленные нами в рамках одного региона возрастно-половые и этнические различия 
распространенности и структуры онлайн-поведения у подростков Тувы не являются уникальными, в 
связи с чем мы сопоставили полученные нами данные с результатами других авторов и своими соб-
ственными, полученными в ходе обследований подростковых популяций различных регионов Сибири 
(Красноярский край, Хакасия, Якутия). Для корректного сравнения собственных результатов с данными 
других авторов, мы в своих исследованиях использовали оригинальные версии международно при-
нятых диагностических опросников, сведения о которых представлены выше. 

По результатам проведенного нами впервые в Центральной Сибири скринингового иссле-
дования онлайн-поведения подростков, охватившего 2950 школьников г. Красноярска 12–18 лет, 
проанализированы возрастно-половые особенности сетевого поведения и потребляемого интер нет-
контента. В ходе данного исследования установлена распространенность в общей группе обследо-
ванных: для АПИ — 50,3%, для НПИ — 42,9%, для ППИ — 6,8% (Семенова и др., 2020).

По данным настоящего исследования, в общей группе включенных в обследование подростков 
Тувы адаптивное пользование интернетом имели 34,3% подростков, неадаптивное — 51,3% и пато-
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логическое (интернет-зависимое) — 14,4%. Суммарное число лиц с дезадаптивным (НПИ+ППИ) 
пользованием интернетом составило 65,7% среди всех обследованных. Полученные в ходе настоящего 
исследования данные мы соотнесли с результатами других исследователей и своими, проведен-
ными ранее. Так, частота АПИ, по результатам нашего исследования, составляла всего 34,3%, что 
ниже результата, полученного в Москве и Подмосковье — 66,5% (Малыгин, Хомерики, Антоненко, 
2015: Электр. ресурс), ниже показателя подростков Красноярска — 50,3% (Семенова и др., 2020), а 
также существенно ниже аналогичных показателей большинства европейских стран, включенных 
в многоцентровое исследование (Kaess et al., 2014). Относительно сопоставима с нашими данными 
встречаемость АПИ (34,3%) только среди подростковой популяции на Филиппинах — 49,1% (Mak et al., 
2014). 

Частота встречаемости патологического (интернет-зависимого) онлайн-поведения среди под-
ростков Кызыла составила 14,4%. Значения данного показателя превышали его величину у подростков 
Красноярска — 6,8% (Семенова и др., 2020), оказались выше показателей школьников Москвы и 
Подмосковья – 4,2% (Малыгин, Хомерики, Антоненко, 2015: Электр. ресурс), выше, чем у подростков 
Германии — 4,8%, Италии — 4,4%, Румынии — 8,7% и Испании — 7,2% и, в целом, были сопоставимы 
с данными Эстонии — 11,5% (Kaess et al., 2014). Распространенность ППИ у подростков Кызыла пре-
вышала также показатели ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона, таких как Китай — 9,6%, 
Гонконг — 16,4%, Япония — 6,2%, Южная Корея — 9,7%, была сопоставимой с данными Малайзии — 
14,1%, но ниже распространенности ППИ на Филиппинах — 21,1% (Mak et al., 2014). 

Обследование 425 подростков в г. Абакане (Республика Хакасия) и 221 подростка в г. Якутске (Респуб-
лика Якутия/Саха) в возрасте 12–18 лет (мальчиков и девочек), проведенное нами по аналогичному 
дизайну в 2020–2022 гг. в рамках научно-исследовательского проекта «Психосоматические расстройства 
в подростковом и юношеском возрасте: распространенность, факторы риска, этногеографические 
различия, нейрогуморальные ассоциации и психологические аспекты», реализуемого по тематичес-
кому плану научных исследований №4 в ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет 
им. Н. Ф. Катанова» (г. Абакан, Республика Хакасия), выявили распространенность ППИ у 8,2% всех 
обследованных в Абакане (показатель оказался ниже, чем в Кызыле — 14,4%) и у 23,6% — в Якутске, что 
значительно превышало данный показатель у подростков Кызыла1.

В соответствии с результатами настоящего исследования, этническими особенностями изучаемых 
характеристик была большая частота дезадаптивных видов онлайн-поведения у тувинских подростков 
в сравнении с русскими: как неадаптивного (54,0% и 40,5%, р <0,0001), так и патологического (15,4% 
и 10,4%, р=0,0190) пользования интернетом. Аналогичная тенденция отмечена и в общей группе об-
сле дованных подростков Якутска. Так, у подростков-якутов встречаемость ППИ была значительно 
выше (24,3%), чем у их русских сверстников (6,1%), аналогичные показатели у подростков Абакана 
были сопоставимыми: 8,4% — у подростков-хакасов и 8,2% — у подростков русской этнической при-
надлежности2.

В настоящем исследовании значимых различий по полу среди русских подростков для всех видов 
онлайн-поведения не выявлено, в группе тувинских подростков половые различия имели место 
только для ППИ: у девочек частота встречаемости этого вида онлайн-поведения была выше (17,8%), 
чем у мальчиков (12,7%, р=0,0103). В то же время, такой вид сетевого поведения, как НПИ, чаще 
регистрировался у тувинцев: как мальчиков (54,6%), так и девочек (53,4%) в сравнении с русскими 
подростками, аналогичные показатели которых были равны 38,1% (р=0,0002) и 42,9% (р=0,0136).

По результатам обследования подростков Красноярска, было установлено, что неадаптивные виды 
онлайн-поведения чаще отмечались у девочек, а адаптивные — у мальчиков. Так, НПИ регистрировалось 
у 46,3% девочек и 38,9% мальчиков (p <0,001), а ППИ — у 8,2% девочек и 5,1% мальчиков (p <0,001) 
(Семенова и др., 2020). 

Следует указать, что полученные данные расходятся с результатами большинства исследований, 
проведенных за рубежом, согласно которым, частота ППИ у лиц мужского пола превышает данный 
показатель у лиц женского пола. К примеру, общая распространенность ППИ в ряде европейских 

1 Результаты исследований, выполненных в ходе указанного выше проекта, представлены нами впервые в 
данной статье, но анализироваться будут уже в последующих публикациях.
2 Результаты сравнительного анализа этнических различий видов онлайн-поведения у подростков Якутска и 
Абакана также представлены нами впервые в данной работе. 
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стран (международное исследование EU NET ADB) составила 1,6% среди юношей и 0,9% среди девушек 
(Tsitsika et al., 2014); в исследовании SEYLE (Durkee et al., 2012, 2016) значения данного показателя 
составили 5,2% — у юношей и 3,8% — у девушек. 

Аналогичную картину демонстрируют и результаты других зарубежных исследований: встречае-
мость ППИ среди подростков Норвегии составляет 2,4% у мальчиков и 1,5% у девочек (Johansson, 
Götestam,  2004); в подростковой популяции Китая — соответственно 16,5% и 9,5% (Wu et al., 2013); 
ана логично и у подростков Турции — 20,4% и 9,3% (Sasmaz et al., 2014). В Литве ППИ регистрировалось 
у 10,6% мальчиков и у меньшего (7,7%) числа — девочек (Ustinavičienė et al., 2016). Однако, данная 
тенденция выявлена не во всех работах зарубежных авторов: так, при исследовании подростков 
Германии (Mül ler et al., 2017; Lindenberg et al., 2018) и Канады (Torres-Rodríguez et al., 2018), значимых 
половых разли чий получено не было. 

Наличие различий между представителями разных полов, выявленных в настоящем исследовании 
у подростков-тувинцев (для ППИ – 17,8% и 12,7%, р=0,0103), совпадает с результатами обследования 
подростков Красноярска (для ППИ — 8,2% и 5,1%, р<0,05; для НПИ — 46,3% и 38,9%, р<0,05) (Семенова 
и др., 2020), а также с результатами, полученными в Москве и Подмосковье (Малыгин, Хомерики, 
Антоненко, 2015: Электр. ресурс), где численность подростков с ППИ составила 3,8% среди мальчиков 
и 4,8% — среди девочек. Возможным объяснением существования гендерных различий частоты ППИ и 
НПИ, вероятно, могут быть особенности методологических подходов при проведении опроса, а также 
наличие социально-экономических и этнокультурных особенностей обследуемого контингента, в то 
же время нельзя исключить и существование истинных различий между представителями разных 
полов.  

В процессе проверки нашего предположения о росте патологического пользования интернетом 
в популяции подростков Кызыла с возрастом, было установлено отсутствие значимых возрастных 
различий как среди русских подростков, так и среди тувинцев. В то же время, для показателя НПИ вы-
явлены значимые различия в группе младших подростков: в младшей возрастной группе тувинцев 
НПИ встречалось значимо чаще (54,3% против 39,5%, р=0,0001) и, наоборот, младшая группа русских 
подростков отличалась большей встречаемостью АПИ. В сравнительном аспекте анализ онлайн-по-
ведения у подростков Красноярска с позиции возрастных различий выявил увеличение ППИ в старшей 
возрастной группе (7,8%) против 5,9% — в младшей группе (p=0,0400) (Семенова и др., 2020). Тенден-
ция роста ППИ с возрастом нашла свое подтверждение также в исследовании подростков Хакасии, 
показавшем большую численность лиц с ППИ (9,0%) среди подростков старшего возраста в сравнении с 
младшими подростками (6,5%), аналогичной была направленность динамики ППИ в связи с возрастом 
и в популяции подростков Якутии1. 

Один из фрагментов настоящего исследования был посвящен изучению потребляемого подростка-
ми Кызыла интернет-контента с учетом возрастно-половой и этнической принадлежности обсле-
дованного контингента. Итогом решения данной задачи стали данные о распространенности в общей 
выборке обследованных игровой (5,2% — по строгим и 17,1% — по мягким критериям), смешанной 
(9,2%) и недифференцированной (5,4%) интернет-зависимости, а 13,9% из числа всех обследованных 
были зависимы от социальных сетей. Значимых различий отдельных форм интернет-зависимости 
между русскими и тувинцами в общей выборке обследованных выявлено не было. 

По данным скрининга красноярских подростков, большей частотой встречаемости игровой зави-
симости, зависимости от социальных сетей и смешанной интернет-зависимости отличалась младшая 
подростковая группа, тогда как встречаемость недифференцированной ИЗ была сопоставимой в обе-
их возрастных группах (Эверт и др., 2020).  В обследованной в Хакасии популяции младшие подрост-
ки также чаще старших отличались более высокой встречаемостью игровой интернет-зависимости и 
зависимости от социальных сетей, показатели смешанной и недифференцированной интернет-за-
висимости были сопоставимы в двух возрастных группах. Аналогичной была тенденция относительно 
данных показателей и среди обследованной популяции подростков Якутии2.

1 Результаты собственных исследований, проведенных в рамках указанного выше гранта РФФИ № 18-29-22032 
мк и научной тематики ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова, мы приводим в данной работе впервые, ранее они 
опубликованы не были и будут представлены в последующих публикациях.  
2 Результаты собственных исследований, проведенных в рамках указанного выше гранта РФФИ № 18-29-22032 
мк и научной тематики ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» 2020–2022 гг., ранее также опубликованы не были и 
мы приводим эти данные здесь впервые.  
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Анализ половых различий игровой зависимости у тувинских подростков выявил значительное 
преобладание обоих видов этого онлайн-контента (по строгим и мягким критериям) только у ту-
винцев-мальчиков в сравнении с тувинками-девочками. Зависимостью от социальных сетей зна-
чительно чаще характеризовались девочки, чем мальчики, это касалось как русских (14,3% и 4,4%, 
р=0,0022), так и тувинских (19,8% и 9,3%, р<0,0001) подростков. Среди мальчиков большей встре-
чаемостью зависимости от социальных сетей характеризовались мальчики-тувинцы (9,3%) в 
сравнении с русскими мальчиками (4,4%, р=0,0447). Недифференцированная интернет-зависимость 
преобладала у девочек. Игровая интернет-зависимость, верифицированная по строгим критериям, 
а также зависимость от социальных сетей, в большей степени характерны для младшей возрастной 
группы русских подростков. Среди тувинских подростков более частую зависимость от социальных 
сетей имели подростки старшего возраста.

Важно отметить, что социальные и этнокультурные факторы, оказывающие значимое влияние на 
формирование неконтролируемого онлайн-поведения подростков и молодежи, имеют различия в 
разных странах. Результаты изучения распространенности патологического пользования интернетом 
и особенностей потребляемого контента (проблемного использования компьютерных игр и социаль-
ных сетей), полученные исследователями разных стран и регионов, неоднозначны. Для корректной 
сопоставимости полученных данных необходимо использование единых методологических подходов, 
диагностического инструментария и оценочных критериев.

Заключение
Современная эпидемиология интернет-зависимости должна базироваться на использовании ва-

лидных диагностических методик и применении национально адаптированных версий опросников. 
Безусловно, важными аспектами является учет региональных, возрастно-половых, этно-социальных 
факторов, а также особенностей потребляемого онлайн-контента. Результаты проведенного нами в 
Туве широкомасштабного скринингового исследования, включавшего тестирование 1659 подростков 
Кызыла 12–18 лет с использованием международно признанного опросника С.-H. Чена (CIAS), на-
правленного на изучение распространённости различных видов сетевого поведения, выявили до-
статочно высокую распространенность патологического и неадаптивного пользования интернетом 
среди подростков Кызыла, что свидетельствует об актуальности проблемы интернет-зависимости для 
подростковой популяции Республики Тыва.

Впервые получены данные об особенностях структуры потребляемого контента (зависимости от 
социальных сетей, игровой, смешанной, недифференцированной зависимости), у подростков Кызыла 
с позиций возрастно-половых и этнических различий. 

Высокий уровень распространенности интернет-зависимого поведения у тувинских подростков 
свидетельствует о необходимости разработки профилактических мероприятий, направленных на 
раннюю диагностику и профилактику дезадаптивного пользования интернетом, сохранение здоровья 
детского подросткового населения Тувы, что очень важно в связи с наличием установленных многими 
исследователями фактами высокой вероятности нарушений соматического и нервно-психического 
здоровья у интернет-зависимых пользователей интернета.
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