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Гендерно-этнические особенности потребления 
интернет-контента среди студенческой молодежи 

г. Кызыла и г. Красноярска

В статье анализируются особенности потребляемого интернет-контента (игровой, со-
циально-сетевой, смешанной и недифференцированной интернет-аддикции) в сравнительном ас-
пекте среди студенческой молодежи г. Кызыла и г. Красноярска с различной половой и эт-
ничес кой принадлежностью. Материалами анализа выступили результаты тестирования 
сту ден тов методом случайной выборки в сентябре 2022 — мае 2023 г. и охватило 977 респондентов.

Установлено, что среди студенческой молодежи г. Кызыла чаще встречались лица, имеющие 
зависимость по всем вышеперечисленным формам интернет-аддикции. Особое внимание уделе-
но вопросу о влиянии этнической принадлежности на формирование различных форм интернет-
аддикции у студенческой молодежи г. Кызыла. К этническим особенностям можно отнести нали-
чие большей частоты различных форм потребляемого интернет-контента, включавшего: игровую 
(11,1% vs 10,2%), социально-сетевую (9,2% vs 6,4%) и недифференцированную (12,3% vs 10,6%) ин-
тернет-зависимость среди студентов тувинской национальности в сравнении с русскими сту-
дентами.

Установлены различия по полу распространенности различных видов интернет-аддикции: 
игровой и смешанной выше у тувинцев-юношей, социально-сетевой и недифференцированной выше 
у девушек-тувинок.
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The article analyzes the characteristics of the Internet content consumed (gaming, social networks, mixed and undifferen-
tiated Internet addiction) among students in Kyzyl and Krasnoyarsk, with different gender and ethnic backgrounds. The 
analysis is based on the results of a survey conducted among 977 students between September 2022 and May 2023.

It was found that students in Kyzyl have a higher prevalence of all types of Internet addiction compared to students in 
Krasnoyarsk. The study also focuses on the influence of ethnic background on the development of different forms of Internet 
addiction among students in Kyzyl. Specifically, it was observed that Tuvan students have a higher frequency of consuming 
various types of internet content, including gaming (11.1% vs. 10.2%), social networking (9.2% vs. 6.4%), and undifferenti-
ated addiction (12.3% vs. 10.6%).Gender differences in the prevalence of different types of internet addiction have been 
identified: gaming and combined addiction are more common among Tuvan boys, while social network and unspecified 
addiction are more prevalent among Tuvan girls.
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Введение 
В последние годы Интернет стал важнейшим научным и развлекательным инструментом для лю-

дей по всему миру (Tang et al., 2018; Cheng et al., 2021; Verlinden et al., 2021; Xiao, Peng, Liao, 2022). 
Интернет предоставляет быстрый и простой способ поиска информации и общения с другими людь-
ми, и благодаря своему мультимедийному и интерактивному характеру он влияет на большую часть 
современной жизни человека (Хасанова, Котова, 2017; Яковлев и др., 2020; Zeng et al., 2021).

С широким развитием цифровых технологий люди стали чаще использовать платформы социаль-
ных сетей для доступа к новостям, информации и развлечениям, публикации фотографий, выраже-
ния своего мнения, поиска друзей и т. д. (Зотова, Розанов, 2020; Cheng et al., 2021; Xiao, Peng, Liao, 
2022). По данным интернет-портала Global Overview Report1, в настоящее время в мире насчитывает-
ся 4,76 миллиарда пользователей социальных сетей, что составляет 59,4% от общей численности насе-
ления планеты. 

Однако чрезмерное и компульсивное2 использование социальных сетей может привести к зависи-
мости от них, что может оказывать пагубное воздействие на повседневную жизнь во многих её ас-
пектах (Kuss, Griffiths, 2017; Huang, 2022; Shannon et al., 2022; Tereshchenko, 2023). Так, крупнейшее 
на сегодняшний день международное исследование, посвященное изучению распространенности 
зависимости от социальных сетей, проведенное К. Ченг с соавторами, показало, что глобальные 
пока затели распространенности этой формы интернет-аддиктивного поведения составляют от 5% 
до 25% в зависимости от используемых критериев (Cheng et al., 2021). Согласно данным В. Хензел и 
А. Хаканссона, 17,4% пользователей социальных сетей страдают от той или иной формы проблемно го 
использования социальных сетей, и это наиболее распространено среди подростков и лиц юношес-
кого возраста (Henzel, Håkansson, 2021).

Таким образом, изучение контент-структуры сетевого поведения среди студенческой молодежи 
разных регионов, в том числе с учетом половой и этнической принадлежности, является актуальным 
направлением научного поиска, конечная цель которого — обоснование и разработка эффективных 
методов коррекции и профилактики игровой, социально-сетевой и других видов интернет-аддик ции 
у данной категории населения. 

Особую актуальность представляет изучение распространенности и особенностей потребляемого 
интернет-контента среди студенческой молодежи Российской Федерации и, в частности, проживаю-
щей на территории Сибирского региона, ввиду малочисленности исследований, посвященных данной 
проблеме. Имеющиеся исследования в основном были посвящены изучению и анализу различных 
аспектов использования Интернета населением Республики Тыва (Ламажаа, 2021), обзору интернет-
ресурсов, в которых представлен тувинский язык (Ондар и др., 2023), изучению сетевой идентичности 
студен ческой молодежи Республики Тыва (Кекеева и др., 2022), исследованию взаимосвязи уров-
ня одиночества с интернет-зависимостью у тувинской молодежи (Куулар, 2021), и изучению рас-
про страненности различных вариантов пользования Интернетом и особенностей потребляемого 
ин  тернет-контента у подростков Республики Тыва разной возрастно-половой и этнической при-
надлежности (Эверт, Серен-оол, Сат, 2023). Однако до настоящего времени исследований, посвя щен-
ных изучению гендерно-этнических особенностей потребляемого интернет-контента среди сту ден-

ческой молодежи г. Кызыла, в сравнительном аспекте не проводилось.
Цель настоящей работы заключалась в изучении особенностей потребляемого интернет-контен-

та: игровой, социально-сетевой, смешанной и недифференцированной интернет-аддикции (ИА) 
в сравнительном аспекте среди студенческой молодежи г. Кызыла и г. Красноярска с различной по-
ловой и этнической принадлежностью. Для реализации поставленной цели были сформулирова ны 
сле  дующие задачи: оценить особенности структуры потребляемого подростками интернет-контен-
та (игровой, смешанной и недифференцированной зависимости, зависимости от социальных сетей); 
провести сравнительный анализ частоты различных видов ИА с учетом этнической и половой при-
надлежностью и местом проживания; сравнить полученные данные с результатами других авторов и 
данными собственных, ранее проведенных исследований.

1 Digital 2023: Global Overview Report [Электронный ресурс] // Global Digital Insights. 2023 URL: https://datarepor-
tal.com/reports/digital-2023-global-overview-report (дата обращения: 15.03.2024).
2 Компульсивное, т. е. многократно повторяющееся.
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Материал и методы исследования 
Настоящее исследование выполнено в рамках научной тематики «Научно-исследовательского ин-

ститута медицинских проблем Севера» (НИИ МПС) — обособленного подразделения Федерального 
исследовательского центра «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской акаде-
мии наук» (ФИЦ КНЦ СО РАН) (рег. ЕГИСУ № 124020100064-6), темы научно-исследовательской рабо-
ты (НИР) «Психосоматические расстройства у подростков Центральной Сибири: распространенность, 
структура, психологические факторы риска и нейрогенетические предикторы» (руководители — 
член-корр. РАН В. Т. Манчук, проф. С. Ю. Терещенко). Результаты исследования являются одним из 
выполняемых фрагментов указанной выше научной темы. 

Настоящее исследование проводилось с учетом этических принципов, применяемых в медицин-
ских исследованиях с участием человека в качестве их субъекта, определяемых требованиями Хель-
синской Декларации1. Проведение исследования одобрено Комитетом по биомедицинской эти-
ке ФИЦ КНЦ СО РАН. Информированное согласие получено от всех участников, включенных в ис-
следование.

Эмпирическими данными для анализа послужили результаты тестирования студентов г. Кызыла 
и г. Красноярска в период с сентября 2022 г. по май 2023 г. Объектом исследования были сформиро-
ванные случайным образом группы студентов, обучающихся Тувинском государственном универси-
тете (ТувГУ), г. Кызыл, Республика Тыва и в Красноярском государственном медицинском универ-
ситете имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации (КрасГМУ), г. Красноярск.

Общее число студентов, которым были розданы опросники на русском языке, включало 1000 чело-
век. Численность студентов, корректно заполнивших все опросники и включенных в статистический 
анализ, составила 977 чел., из них 651 (66,6%) девушек и 326 (33,4%) юношей. Медиана (Ме) возраста 
обследованных составила 20,0 [19,0; 20,0] лет.

Дизайн исследования включал изучение среди студенческой молодежи г. Кызыла и г. Красноярска 
особенностей потребления интернет-контента: игровой, социально-сетевой, смешанной и недиф-
ференцированной ИА в сравнительном аспекте. Проводился анализ изучаемых показателей в груп-
пах сравнения из числа включенных в статистический анализ и сформированных с учетом места 
проживания, этнической и половой принадлежности (табл. 1).

Таблица 1. Группы студентов, участвующих в исследовании
Table 1. Groups of students participating in the study

Группы обследованных студентов

По месту проживания

1 гр. Студенты г. Кызыла n=743; 76,05%

2 гр. Студенты г. Красноярска n=234; 23,95%

По этнической принадлежности

1 гр. Студенты г. Кызыла (тувинцы) n=478; 48,93%

2 гр. Студенты г. Кызыла (русские) n=265; 27,12%

3 гр. Студенты г. Красноярска (русские) n=234; 23,95%

По полу

1 гр. Студенты г. Кызыла (тувинцы) юноши n=158; 16,17%

2 гр. Студенты г. Кызыла (тувинцы) девушки n=320; 32,75%

3 гр. Студенты г. Кызыла (русские) юноши n=103; 10,54%

1 World Medical Association Declaration of Helsinki: Ethical Principles for Medical Research Involving Human Sub-
jects // JAMA. 2013, Nov 27; 310(20): 2191–2194. DOI: https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053
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4 гр. Студенты г. Кызыла (русские) девушки n=162; 16,58%

5 гр. Студенты г. Красноярска (русские) юноши n=65; 6,65%

6 гр. Студенты г. Красноярска (русские) девушки n=169; 17,3%

Для оценки особенностей потребляемого интернет-контента анализировались наличие и частота 
игровой зависимости, зависимости от социальных сетей, смешанной интернет-зависимости (соче-
тание игровой зависимости и зависимости от социальных сетей) и недифференцированной ИА 
(лица с суммарным баллом по шкале CIAS ≥ 65, не имеющие игровой зависимости и зависимости 
от социальных сетей). Наличие зависимости от компьютерных игр (или игровой зависимости) оп-
ределялось с использованием опросника для оценки игровой зависимости «Game Addiction Scale for 
Adolescents» (GASA) (Lemmens, Valkenburg, Peter, 2009), включающего 7 вопросов. Согласно протоколу 
оценки игровой интернет-аддикции выделяли строгие критерии (если на любые 4 (или более) из 
7 вопросов обследуемый ответил — «часто» или «очень часто») и нестрогие (или мягкие) критерии 
игровой зависимости (если на любые 4 (или более) из 7 вопросов обследуемый ответил — «иногда», 
«часто» или «очень часто»). Наличие зависимости от социальных сетей оценивалось при помощи 
опросника зависимости от социальных сетей «The Social Media Disorder Scale» (SMDS) (van den Eijn-
den, Lemmens, Valkenburg, 2016), состоящего из 9 вопросов, касающихся поведенческих расстройств, 
вызванных чрезмерным использованием сайтов социальных сетей. На каждый вопрос предлагалось 
два варианта ответа: «да» или «нет». Пять или более положительных ответов из девяти указывали на 
наличие проблемного использования социальных сетей.

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием программы Sta-
tistica 6.0 for Windows (StatSoft Inc., США) № EXXR202F256520FAN10. Анализ вида распределения 
количественных признаков проводился с помощью критерия Шапиро-Уилка. При несоответствии 
характера распределения признака закону нормального распределения обработка данных прово-
ди лась с помощью непараметрических методов статистического анализа: критерия Манна-Уитни 
(для независимых групп). При множественных сравнениях количественных показателей согласно 
критерию Краскела-Уоллиса определялись межгрупповые различия, затем проводились попарные 
сравнения с помощью критерия Манна-Уитни с поправкой Бонферрони. Количественные значения 
представлены в виде медианы (Ме) и интерквартильного интервала [Q1; Q3]. Оценка сравнения 
качественных показателей проводилась с использованием критерия χ2 (chi-square) Пирсона. Бинар-
ные признаки представлены в виде % доли и границ доверительного интервала (ДИ), оцененного по 
методу Уилсона (Wilson). Критический уровень статистической значимости при проверке нулевой 
гипотезы принимали при 95% уровне значимости (р≤0,05).

Результаты
Согласно полученным данным, установлено, что из всех обследованных студентов (г. Кызыла и 

г. Красноярска) суммарная доля зависимых от компьютерных игр в общей группе включенных в об-
следование лиц составила 10,03% (98/977, ДИ=8,3%-12,1%), доля со смешанной ИА — 2,46% (24/977, 
ДИ=1,7–3,6%), с недифференцированной ИА — 10,64% (104/977, ДИ=8,9–12,7%) и 7,68% (75/977, 
ДИ=6,2-9,5%) из числа всех обследованных имели зависимость от социальных сетей.

Территориальные различия по частоте потребляемого контента студентами г. Кызыла и г. Крас-
ноярска представлены в таблице 2. Как следует из ее данных, студенты Республики Тыва отличались 
значительно большей частотой по всем вышеперечисленным формам ИА. Статистически значимых 
различий по частоте отдельных форм ИА между студентами г. Кызыла и г. Красноярска выявлено не 
было.

Анализ этнических различий потребления контента студентами г. Кызыла и г. Красноярска выя-
вил значительное преобладание игровой, социально-сетевой и недифференцированной ИА среди 
студентов тувинской этнической принадлежности в сравнении с русскими студентами, проживаю-
щими как в г. Кызыле, так и г. Красноярске (табл. 3). Количество лиц, имеющих смешанный вариант 
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ИА отмечался чаще среди русских студентов, проживающих в г. Кызыле, в сравнении со студентами 
тувинской этнической принадлежности и русскими, проживающими в г. Красноярске.

Таблица 2. Структура потребляемого контента студентами г. Кызыла и г. Красноярска
Table 2. The structure of the content consumed by the students of Kyzyl and Krasnoyarsk

Группы 
обследованных 

студентов

Потребляемый контент
Всего

ИИЗ ССИЗ СИЗ НИЗ

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

1 гр. Студенты
г. Кызыла

80
10,8

8,7–13,2
61

8,2
6,4–10,4

22
3,0

2,0–4,4
86

11,6
9,5–14,1

743 100,0

2 гр. Студенты
г. Красноярска

18
7,7

4,9–11,8
14

6,0
3,6–9,8

2
1,0

0,2–3,1
18

7,7
4,9–11,8

234 100,0

р1–2 (χ2) p=0,172 p=0,265 p=0,069 p=0,093

Прим.: ИИЗ — игровая интернет-зависимость; ССИЗ — социально-сетевая интернет-зависимость; СИЗ — сме-
шанная интернет-зависимость; НИЗ — недифференцированная интернет-зависимость.

Таблица 3. Структура потребляемого контента студентами г. Кызыла и г. Красноярска 
разной этнической принадлежности

Table 3. The structure of the content consumed by students of Kyzyl and Krasnoyarsk, taking into account ethnicity

Группы обследованных 
студентов

Потребляемый контент
Всего

ИИЗ ССИЗ СИЗ НИЗ

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

1 гр. Студенты
г. Кызыла (тувинцы)

53
11,1

8,6–14,2
44

9,2
6,9–12,1

13
2,7

1,6–4,6
59

12,3
9,7–15,6

478 100,0

2 гр. Студенты
г. Кызыла (русские)

27
10,2

7,1–14,4
17

6,4
4,0–10,0

9
3,4

1,8–6,3
28

10,6
7,4–14,8

265 100,0

3 гр. Студенты
г. Красноярска 
(русские)

18
7,7

4,9–11,8
14

6,0
3,6–9,8

2
1,0

0,2–3,1
18

7,7
4,9–11,8

234 100,0

р1-2 (χ2) p=0,705 p=0,185 p=0,602 p=0,471

р1-3 (χ2) p=0,155 p=0,139 p=0,104 p=0,061

p2-3 (χ2) p=0,331 p=0,842 p=0,054 p=0,268

Прим.: ИИЗ — игровая интернет-зависимость; ССИЗ — социально-сетевая интернет-зависимость; СИЗ — сме-
шанная интернет-зависимость; НИЗ — недифференцированная интернет-зависимость.

Гендерные различия потребления контента студентами г. Кызыла и г. Красноярска представлены 
в таблице 4.

Установлено, что зависимость от социальных сетей чаще отмечалась среди девушек тувинской 
этнической принадлежности в сравнении с юношами-тувинцами и русскими девушками, про жи-
вающими как в г. Кызыле, так и в г. Красноярске. Частота данной разновидности интернет-контента 
также чаще встречалась среди русских девушек обоих городов в сравнении с юношами аналогичных 
этнических групп. В свою очередь, частота игровой ИА была наибольшей среди юношей всех этничес-
ких групп, однако наибольшая частота была характерна для тувинских юношей.
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Таблица 4. Структура потребляемого контента студентами г. Кызыла и г. Красноярска разных полов
Table 4. The structure of the content consumed by students of Kyzyl and Krasnoyarsk, taking into account gender

Группы обследованных 
студентов

Потребляемый контент
Всего

ИИЗ ССИЗ СИЗ НИЗ

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

1 гр. Студенты
г. Кызыла (тувинцы) 
юноши

25
15,8

11,0–22,3
10

6,3
3,5–11,3

7
4,4

2,2–8,9
14

8,9
5,4–14,3

158 100,0

2 гр. Студенты
г. Кызыла (тувинцы) 
девушки

26
8,1

5,6–11,6
34

10,6
7,7–14,5

6
1,9

0,9–4,0
45

14,1
10,7–18,3

320 100,0

3 гр. Студенты
г. Кызыла 
(русские) юноши

11
10,7

6,1–18,1
3

2,9
1,0–8,2

1
1,0

0,2–5,3
10

9,7
5,4–17,0

103 100,0

4 гр. Студенты
г. Кызыла 
(русские) девушки

15
9,3

5,7–14,7
14

8,6
5,2–14,0

10
6,2

3,4–11,0
17

10,5
6,7–16,2

162 100,0

5 гр. Студенты
г. Красноярска 
(русские) юноши

7
10,8

5,3–20,6
3

4,6
1,6–12,7

0
0,0

0,0–5,6
4

6,2
2,4–14,8

65 100,0

6 гр. Студенты
г. Красноярска 
(русские) девушки

11
6,5

3,7–11,3
11

6,5
3,7–11,3

2
1,2

0,3–4,2
14

8,3
5,0–13,4

169 100,0

р1-2 (χ2) p=0,010 p=0,127 p=0,106 p=0,104

р3-4 (χ2) p=0,705 p=0,064 p=0,039 p=0,837

p5-6 (χ2) p=0,273 p=0,584 p=0,378 p=0,584

р1-3 (χ2) p=0,239 p=0,215 p=0,113 p=0,817

р1-5 (χ2) p=0,328 p=0,617 p=0,085 p=0,500

р3-5 (χ2) p=0,985 p=0,562 p=0,426 p=0,417

р2-4 (χ2) p=0,673 p=0,492 p=0,013 p=0,269

р2-6 (χ2) p=0,521 p=0,134 p=0,566 p=0,062

р4-6 (χ2) p=0,353 p=0,463 p=0,015 p=0,490

Прим.: ИИЗ — игровая интернет-зависимость; ССИЗ — социально-сетевая интернет-зависимость; СИЗ — сме-
шанная интернет-зависимость; НИЗ — недифференцированная интернет-зависимость.

Частота смешанной ИА в исследованных группах имела определенную закономерность. Если 
среди тувинских юношей ее частота была выше в сравнении с девушками, тогда как у русских сту-
дентов обоих городов данный тип ИА встречался чаще среди девушек. Недифференцированная 
ИА преобладала у девушек всех этнических групп, однако наибольшая частота была характерна для 
студенток тувинской этнической принадлежности (табл. 4).
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Обсуждение
Изучение особенностей контент-структуры сетевого поведения среди студенческой молодежи 

разных регионов, в том числе с учетом половой и этнической принадлежности, является важным 
аспектом в решении проблемы предупреждения развития игровой, социально-сетевой и других ви-
дов ИА.

Согласно полученным данным, установлено, что из всех обследованных студентов (г. Кызыла и 
г. Красноярска) суммарная доля зависимых от компьютерных игр в общей группе включенных в об-
следование лиц составила 10,0%, доля с социально-сетевой ИА — 7,7%, со смешанной ИА — 2,5% и с 
недифференцированной ИА — 10,6% соответственно. При этом студенты Республики Тыва отлича-
лись значительно большей частотой по всем вышеперечисленным формам ИА: игровой (10,8% vs 7,7%), 
социально-сетевой (8,2% vs 6,0%), смешанной (3,0% vs 1,0%) и недифференцированной (11,6% vs 7,7%).

Анализ этнических различий потребляемого контента студентами г. Кызыла и г. Красноярска вы-
явил значительное преобладание игровой (11,1%), социально-сетевой (9,2%) и недифференцирован-
ной (12,3%) ИА среди студентов тувинской этнической принадлежности в сравнении с русскими сту-
дентами, проживающими как в г. Кызыле (10,2%; 6,4%; 10,6%), так и г. Красноярске (7,7%; 6,0%; 7,7%). 

Установлено, что зависимость от социальных сетей чаще отмечалась среди девушек тувинской эт-
нической принадлежности (10,6%) в сравнении с юношами-тувинцами (6,3%) и русскими девушками, 
проживающими как в г. Кызыле (8,6%), так и в г. Красноярске (6,5%). Частота данной разновиднос-
ти интернет-контента также чаще встречалась среди русских девушек обоих городов (8,6% и 6,5%) в 
сравнении с юношами аналогичных этнических групп (2,9% и 4,6%). В свою очередь частота игровой 
ИА была наибольшей среди юношей всех этнических групп: студенты-тувинцы г. Кызыла (15,8% vs 
8,1%); студенты-русские г. Кызыла (10,7% vs 9,3%); студенты-русские г. Красноярск (10,8% vs 6,5%). 
Однако, наибольшая частота была характерна для тувинских юношей (15,8%).

При сопоставлении полученных данных о территориальных, этнических и гендерных особеннос-
тей, распространенности социально-сетевой и игровой ИА с результатами проведенных ранее ис-
следований были получены похожие закономерности. Так, данные метаанализа с подгрупповым 
анализом схем классификации зависимости от социальных сетей с участием 34 798 респондентов 
из 32 стран, охватывающих семь регионов мира, показали, что распространенность зависимости от 
социальных сетей варьировала от 5 до 25% при среднем значении 24% и зависела от используемой 
схемы классификации (Cheng et al., 2021). Общая распространенность зависимости от социальных 
сетей среди 280 студентов-медиков медицинского факультета в Стамбуле, по данным У. Сайили с со-
авторами, составила 6,1%, 4,8% у мужчин и 7,4% у женщин (Sayili et al., 2023). В крупном перекрест-
ном онлайн-исследовании среди студентов высших учебных заведений Словении распространен-
ность симптомов зависимости от социальных сетей составила 4,6%, причем женщины демонстрировали 
более высокий процент, чем мужчины (Žmavc et al., 2022). По данным исследования Дж. Чжао с со-
авторами, 2,9% обследованных студентов государственного университета в Китае соответствовали 
критериям зависимости от социальных сетей по шкале BSMAS. Распространенность зависимости от 
социальных сетей в исследовании Дж. Чжао с соавтрами среди женщин была выше, чем у мужчин 
(4,3% vs 1,2%) (Zhao et al., 2022). Однако, согласно данным исследования М. А. Алфайя с соавторами, 
среди обследованных студентов-медиков в Саудовской Аравии скорректированный линейный ре-
грессионный анализ показал, что у обучающихся мужского пола зависимость от социальных сетей 
была выше, чем у их коллег-женщин (Alfaya et al., 2023).

Исследования показывают, что проблемное использование социальных сетей связано со многими 
социологическими, психологическими и физиологическими проблемами (Hussain et al., 2020; Xiao, 
Peng, Liao, 2022; Yigiter, Demir, Dogan, 2023). Несмотря на растущее распространение социальных 
сетей в жизни людей, их влияние на субъективное благополучие пользователей является источником 
беспокойства во всем мире и требует проведения современных исследований по изучению влияния 
социальных сетей в психическое здоровье человека (Pellegrino, Stasi, Bhatiasevi, 2022).

Широкое использование видеоигр как формы развлечения среди молодежи во всем мире становит-
ся все более очевидным. Многочисленные исследования показали, что значительная часть детей и 
подростков тратит значительную часть времени бодрствования на электронные развлечения, вклю-
чая видеоигры (Feng et al., 2017; Lopez-Fernandez et al., 2014; Rehbein et al., 2015). Несмотря на то, что 
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видеоигры в целом безопасны и могут оказывать полезные физические, когнитивные и социальные 
эффекты, чрезмерная увлеченность этим типом сетевого контента связана с рядом негативных по-
следствий, таких как нарушения сна, одиночество, проблемы в отношениях, потеря работы, не-
адекватное питание и физическая форма (Hawi, Samaha, Griffiths, 2018; Ünal, Gökler, Turan, 2022). 

Признание потенциального влияния видеоигр на психическое здоровье привело к включению 
зависимости от компьютерных игр Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 2022 г. в Меж-
дународную классификацию болезней 11-го пересмотра (МКБ-11) под названием «игровое расстрой-
ство» (6C51, 6C51.0, 6C51.1)1. В настоящее время чрезмерное пристрастие к видеоиграм рассматри-
вается как заболевание, требующее специального лечения. Существующий и быстро расширяющий-
ся объем научных исследований, посвященных изучению игровой интернет-аддикции предполага-
ет, что это состояние связано с комплексом физических, эмоциональных и поведенческих проблем, 
включая плохое качество сна, избыточный вес, низкую успеваемость, агрессивное поведение, де-
прессию и тревожность, а также значительную финансовую нагрузку из-за регулярной траты реаль-
ных денег на виртуальные внутриигровые активы (Hawi, Samaha, Griffiths, 2018; Martín-Fernández et al., 
2017; Sharma, 2016; Thomée et al., 2015; Kim et al., 2016). Вызывающие особую тревогу психосоциаль-
ные последствия игровой ИА наряду с её потенциально негативным влиянием на развитие детей и 
подростков подкрепляют необходимость лучшего понимания и дальнейшего изучения этого состоя-
ния (Verlinden et al., 2021).

На сегодняшний день результаты исследований, посвященных изучению распространенности иг-
ровой ИА являются весьма разнородными (Khrad et al., 2022). Распространенность зависимости от 
компьютерных игр по данным различных исследований варьирует от 1,2% до 14,6% в зависимости 
от страны, возраста выборки и методологии исследования (Lopez-Fernandez et al., 2014; Rehbein et 
al., 2015). В целом, средняя распространенность, основанная на исследованиях за последние два де-
сятилетия, оценивается в 4,7% (Feng et al., 2017).

Объединенный показатель распространенности игровых расстройств в регионе Юго-Восточной 
Азии, выявленный в исследовании Д. Чайя с соавторами (Chia et al., 2020), составил 10,1% и был су-
щественно выше, чем в других регионах мира. В исследовании Н. Сакиб с соавторами, в котором 
приняли участие 276 индийских и пакистанских учащихся, посещающих международные средние 
школы в Саудовской Аравии, показало, что распространенность игровой зависимости составила 
16% (Saquib et al., 2017). В исследовании, проведенном в Ливане с участием 10 ливанских средних 
школ, сообщалось о распространенности игровой зависимости в 9,2% (Hawi, Samaha, Griffiths, 2018). 
Среди женщин, посещающих колледжи в Объединенных Арабских Эмиратах, распространенность 
игровой ИА при строгих пороговых значениях составила 1,45% и 18,2% при мягких пороговых зна-
чениях (Verlinden et al., 2021). Среди студентов колледжей в США распространенность проблемного 
использования компьютерных игр отмечалось у 10% обследованных (Stevens et al., 2020). Объяснени-
ем наблюдаемых различий в показателях распространенности игровой ИА может быть использова-
ние разных шкал для её измерения с разными отрезными точками и разные группы населения 
(Khrad et al., 2022).

Показатели общей распространенности игровой ИА, полученные в нашем исследовании, была 
выше, чем результаты, представленные в предыдущих исследованиях: 8,8% среди студентов-меди-
ков университета Саудовской Аравии (Al Asqah et al., 2020), 9,3% среди студентов египетского универ-
ситета (Elnahas et al., 2018) и 9% среди студентов-медиков и стоматологов в Индии (Aggarwal, Pandian, 
2019). Кроме того, два исследования в Саудовской Аравии выявили 15,8% и 5% распространен-
ность игровой ИА среди учащихся-подростков (Rajab et al., 2020; Saquib et al., 2017). Однако другие 
исследования выявили меньшую распространенность: 5,3% среди студентов университетов США 
(Ohayon, Roberts, 2021), 5,9% среди южнокорейских подростков (Yu, Cho, 2016), 2,1% среди китайских 
студентов средних школ и университетов (Shu et al., 2019) и 1,2% среди немецких подростков (Rehbein 
et al., 2015). 

Среди немногочисленных исследований, проведенных в России по данному направлению, похо-
жие закономерности, согласующиеся с нашими результатами, были получены в работах наших кол-

1 6C51.0 Gaming disorder, predominantly online [Электронный ресурс] // ICD-11 for Mortality and Morbidity 
Statistics. 2023. URL: https://icd.who.int/browse/2024-01/mms/en#338347362 (дата обращения: 15.03.2024).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9798179/#bib29
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9798179/#bib33
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лег (Эверт, Потупчик, Костюченко, 2022; Эверт, Серен-оол, Сат, 2023). Среди подростков г. Кызыла 
распространенность в общей выборке обследованных составила: игровой (5,2% — по строгим и 17,1% — 
по мягким критериям), социально-сетевой (13,9%), смешанной (9,2%) и недифференцированной 
(5,4%) ИА соответственно (Эверт, Серен-оол, Сат, 2023). Анализ половых различий игровой ИА у 
тувинских подростков выявил значительное преобладание этого онлайн-контента только у тувин-
цев-мальчиков в сравнении с тувинками-девочками. Зависимостью от социальных сетей значительно 
чаще характеризовались девочки, чем мальчики, это касалось как русских (14,3% и 4,4%), так и тувин-
ских (19,8% и 9,3%) подростков (там же: 244). Среди подростков мальчиков г. Абакана, как среди 
хакасов, так и среди русских показатели распространенности зависимости от онлайн-игр были 
выше, чем среди девочек. В то же время такой вид аддикции, как зависимость от социальных сетей, 
статистически значимо чаще выявлялся у девочек во всех этнических группах (Эверт, Потупчик, 
Костюченко, 2022).

Заключение
Таким образом, в ходе проведенного исследования, включающего тестирование 743 студентов 

г. Кызыла и 234 студентов г. Красноярска с использованием опросников GASA и SMDS, впервые полу-
чены данные об особенностях структуры потребляемого контента (зависимости от социальных сетей, 
игровой, смешанной и недифференцированной зависимости) с позиций территориальных, гендер-
ных и этнических различий. Контент-структура сетевого поведения у тувинских и русских студентов, 
обучающихся в г. Кызыле включает большую зависимость от онлайн-игр у юношей, более выражен-
ное стремление к общению в социальных сетях и наличие недифференцированной ИА — у девушек. 
Однако, анализ этнических различий потребления контента студентами г. Кызыла и г. Красноярска 
выявил значительное преобладание игровой, социально-сетевой и недифференцированной ИА сре-
ди студентов тувинской этнической принадлежности в сравнении с русскими студентами, проживаю-
щими как в г. Кызыле, так и г. Красноярске.

По нашему мнению, теоретическое значение проведённого исследования состоит в том, что его 
результаты вносят свой вклад в полученные ранее отечественными и зарубежными исследователя-
ми сведения об особенностях структуры потребляемого контента у студентов различных стран и 
регионов с учетом гендерной и этнической принадлежности.

Высокий уровень распространенности всех изучаемых в данном исследовании форм ИА среди 
тувинской студенческой молодежи свидетельствует об актуальности продолжения изучения данной 
проблемы с целью разработки в дальнейшем профилактических мероприятий, направленных на ран-
нюю диагностику и профилактику игровой, социально-сетевой, смешанной и недифференцирован-
ной ИА для сохранения здоровья молодежи Республики Тыва.
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