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Выраженность тревожно-депрессивных состояний и соматизации 
у подростков и молодежи Тувы с разными вариантами 

онлайн-поведения

В статье анализируются проблемы психоэмоционального состояния подростков и молодежи Республики Тыва, 
которые различаются видами пользования Интернетом: адаптивным, неадап тивным и патологическим. Эмпирической 
базой исследования стали результаты онлайн тес тирования, проводившегося  методом случайной выборки в 2023 г. 
(1028 чел.: 76 русских и 952 тувинцев). Для оценки психоэмоционального состояния лиц, включенных в исследование, ис-
пользовался Симптоматический опросник SCL-90-R, нацеленный на выявление девяти симпто матических конструктов. 
Анализируются показатели трех из них: тревожности, депрессивности и соматизации, отражающей дистресс, 
возникающий из ощущения телесной дисфункции.

Представлен сравнительный анализ показателей в группах, различающихся по онлайн-пове дению и этнической 
принадлежности. Установлено, что для русской части выборки, независимо от варианта онлайн-поведения, характерен 
более высокий уровень соматизации (у 28,9% русских и 24,4% тувинцев), депрессивности (20% и 11,9%) и тревожности 
(25,4% и 12,1%). 

Выявлены различия у представителей сравниваемых этнических групп с одинаковым онлайн-поведением. Как среди 
русских, так и среди тувинцев с патологическим вариантом пользования сети Интернет, чаще встречаются выраженные 
уровни соматизации, тревожности и депрессии. Этнические различия проявились в большей численности лиц с высоким 
уровнем соматизации и депрессии в группе русских с адаптивным онлайн-поведением в сравнении со сверстниками-тувин-
цами с аналогичным типом поведения. Высоким уровнем тревожности чаще характеризовались русские подростки и лица 
молодого возраста с патологическим вариантом пользования сети Ин тернет (71,4% и 28,6%).

Ключевые слова: Тува; подросток; молодежь; онлайн-поведение; тувинцы; русские; тревож ность; соматизация; 
депрессия
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The article analyzes the issues of the psycho-emotional state of adolescents and young people in the Republic of Tuva, 
who differ in the types of Internet use: adaptive, maladaptive, and pathological. The study was based on the results of an 
online survey conducted by random sampling in 2023, including 1028 participants: 76 Russians and 952 Tuvans. To assess 
the psychological well-being of the individuals involved in the study, the SCL-90-R questionnaire was used, which identifies 
nine different symptoms. Three of these symptoms were analyzed: anxiety, depression, and somatization, which reflect the 
distress caused by feelings of physical discomfort.

A comparative analysis of indicators among groups differing in online behavior and ethnicity is presented. The Russian 
part of the sample, regardless of the online behavior variant, was characterized by higher levels of somatization (28.9% of 
Russians and 24.4% of Tuvans), depression (20% and 11.9%), and anxiety (25.4% and 12.1%).

Differences were also revealed among representatives of the compared ethnic groups with similar online behavior. Among 
both Russians and Tuvans with a pathological use of the Internet, higher levels of somatization, anxiety, and depression were 
more common. Ethnic differences manifested in a higher number of people with high somatization and depression levels in 
the Russian group with adaptive online behavior compared to the Tuvan group with similar behavior. Anxiety levels were 
more frequently observed among Russian adolescents and young adults with a pathological online behavior pattern (71.4% 
and 28.6%).
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Введение
По данным отчёта ООН «Мировые демографические перспективы» 2024 г.1, сегодня на Земле 

проживает 8,08 млрд человек. Количество уникальных пользователей мобильных телефонов на на-
чало 2024 г. составило 5,61 млрд. Более 66% всех жителей нашей планеты пользуются Интернетом, 
общее число интернет-пользователей в мире составляет 5,35 млрд2. Представители самой молодой 
возрастной группы чаще используют социальные сети, чем чаты и мессенджеры.

Ряд исследований, проведенных в последнее время, раскрывают некоторые особенности исполь-
зования сети Интернет в зависимости от этнокультурных различий. 

Масштабный проект по изучению распространенности интернет-зависимости у подростков Цен -
тральной Сибири (трех регионов — Хакасия, Тува и Красноярск) был реализован учеными НИИ 
медицинских проблем Севера ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр «Красноярский науч-
ный центр Сибирского отделения Российской академии наук» г. Красноярска (Семёнова и др., 2020; 
Эверт и др., 2020). 

При этом в смежных научных дисциплинах уже появились работы, посвящённые изучению осо-
бенностей использования сети Интернет населением Республики Тыва (Ламажаа, 2021; Кекеева 
и др., 2022). Т. Ц. Дугарова исследовала особенности стрессоустойчивости бурятских и тувинских 
подростков в условиях активного использования Интернета (Дугарова, 2015). Было показано, что 
тревожность у подростков бурятских и тувинских этносов находится на высоком уровне. В работе 
Л. С. Эверт с соавторами, направленной на изучение распространённости различных видов сете-
вого поведения у подростков Кызыла, утверждается, что в подростковой популяции Республики 
Тыва имеет место достаточно высокая распространенность патологического и неадаптивного поль-

зования Интернетом (Эверт, Серен-оол, Сат, 2023).
Можно предполагать, что тревожность, депрессивность и склонность к соматизации имеют также 

этнические особенности.
  Культурные различия в преобладании соматических или психологических симптомов дистресса 

обсуждаются в культурной психопатологии. Многочисленные исследования показали более высокие 
показатели соматизации у людей южно- и восточноазиатского происхождения (Hsu, Folstein, 1997; 
Zhou et al., 2011). Есть даже концепция «западной психологизации» и «азиатской соматизации» (Fan-
ny, 1982). Считается, что, например, китайцы значительно сильнее подчеркивают соматические 
симптомы при проявлении депрессии по сравнению с людьми западноевропейского происхождения. 

Этнические различия в распространенности депрессивных и тревожных расстройств изучались 
среди различных этнических групп в Амстердаме (Нидерланды) (de Wit et al., 2008). Исследовалась 
популяционная выборка из 321 голландца, 231 турка, 191 марокканца, 87 жителей Суринама. Взве-
шенная распространенность депрессивных и/или тревожных расстройств за 1 месяц составила 6,6% 
(голландцы), 18,7% (турки), 9,8% (марокканцы) и 1,2 % (суринамцы/антильцы).  Авторы пришли к 
выводу, что этнические различия в распространенности не могут быть объяснены только социаль-
но-экономическими факторами, следовательно этническая принадлежность является независимым 
предиктором возникновения психических расстройств. В целом показатели распространенности 
симптомов депрессии выше среди этнических меньшинств в значительной части европейских стран 
(Missinne, Bracke, 2012).

Целью нашего исследования было определение выраженности тревожно-депрессивных состоя-
ний и соматизации у подростков (15–18  лет) и молодежи (19–21  лет) Тувы — представителей тувин-
ского и русского этносов, в зависимости от вида онлайн-поведения и этнической принадлежности. 
Возрастно-половые различия при этом не учитывались. 

В качестве задач рассматривался анализ распространенности типов онлайн-поведения, выявле-
ние выраженности соматизации, тревоги и депрессии у пользователей с адаптивным, неадаптив-
ном и патологическим поведением в сети, а также определение этнических особенностей в изучае-
мых характеристиках. 

1 Digital 2024: Global Overview Report [Электронный ресурс] // DataReportal — Global Digital Insights. 2024, 31 ян-
варя. URL: https://datareportal.com/reports/digital-2024-global-overview-report (дата обращения: 01.04.2024).
2 Чуранов Е. Статистика интернета и соцсетей на 2024 год — цифры и тренды в мире и в России [Электронный 
ресурс] // WebCanape. 2024, 7 февраля. URL: https://www.web-canape.ru/business/statistika-interneta-i-socsetej-
na-2024-v-mire-i-v-rossii/ (дата обращения: 01.04.2024).

https://www.web-canape.ru/business/statistika-interneta-i-socsetej-na-2024-v-mire-i-v-rossii/
https://www.web-canape.ru/business/statistika-interneta-i-socsetej-na-2024-v-mire-i-v-rossii/
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Обзор литературы
Распространенность патологического и проблемного использования Интернета оценивается по-

разному. По некоторым данным она составляет 1,6% и 24,6% соответственно (Munno et al., 2017). 
Интернет-зависимость рассматривают как мультифакториальное заболевание, в основе кото рого 
лежат нейробиологические и социокультурные причины (Kaess et al., 2017; Doh et al., 2020). За-
висимость может проявляться в чрезмерном использования сети Интернет, смартфонов и увлече-
ния компьютерными играми. На основе анализа 53 исследований, проведенных в период с 2009 по 
2019 гг., в которых приняли участие 226 247 участников из 17 разных стран, были сделаны выводы 
о том, что  всемирная распространенность игрового расстройства составила 3,05%, или 1,96% по бо-
лее строгим критериям. Эти оценки обладают значительной вариабельностью. Распространен ность 
игрового расстройства во всем мире сопоставима с обсессивно-компульсивным расстройством и не -
которыми зависимостями, связанными с психоактивными веществами (Tao et al., 2010; Yen et al., 
2008; Stevens et al., 2021). Коморбидность1 интернет-аддикции с другими психическими и по-
веденческими расстройствами в целом остается сходной коморбидности других аддикций. Сре-
ди интернет-зависимых отмечается более высокий уровень аффективных нарушений с преобла да-
нием депрессии и обсессивно-компульсивных расстройств (Yen et al., 2008;  Ko et al., 2008; Shapira et 
al., 2000; Young, 2013).

Поскольку подростки в силу возрастной незрелости префронтальной коры мозга не обладают 
сформированной произвольной регуляцией своего поведения, они более склонны к аддиктивному 
поведению, включая интернет-зависимость (King et al., 2013; Mak et al., 2014; Müller et al., 2015). По 
некоторым оценкам, 4,4% подростков в Европе страдают ею (Durkee et al., 2012). Исследование  на 
двух репрезентативных выборках немецких подростков (N=9 293; 12–19 лет) показало, что интер-
нет-зависимость встречалась у 2,6% из них (Müller  et al. 2015, 2017). В своем систематическом обзоре  
В. Фенг и др. (Feng et al., 2017) приводят оценки распространенности игровой зависимости в диапа-
зоне от 0,7% до 15,6% среди детей школьного возраста. Мета-анализ 16 исследований подростков, 
показал, что оценка распространенности составила 4,6% (Fam, 2018).

Существуют также многочисленные исследования зависимого от Интернета поведения в странах 
Азии. Так, К. К. Мак и др. (Mak et al., 2014) приводят обзор, где анализируется и сравнивается рас-
пространенность интернет-поведения и зависимости у подростков в шести азиатских странах — 
Китая, Гонконга, Японии, Южной Кореи, Малайзии и Филиппин. Владения смартфонами состав-
ляет в среднем 62%, цифры варьируются от 41% в Китае до 84% в Южной Корее. 11% подростков в 
Китае и 39% в Японии участвуют в онлайн-играх. В Гонконге наибольшее количество подростков 
ежедневно общаются или используют Интернет (68%). Интернет-зависимость на Филиппинах соот-
ветствует 21%.  

Россия — одна из самых обширных пользовательских аудиторий в мире. При этом семь из де-
сяти человек в возрасте 12–26 лет являются активными пользователями, что в два раза больше по 
сравнению с людьми более старшего возраста2. Распространенность патологического поведения 
в Интернете среди подростков и молодых людей в нашей стране по результатам ряда исследова-
ний, проведен ных в разных регионах варьирует от 6,8% до 23,6% (Трусова и др., 2019; Семенова и др., 
2020). По данным Л. С. Эверт с соавторами (Эверт, Серен-оол, Сат, 2023) патологический тип поль-
зования сетью у подростков и молодых людей г. Кызыла (Тыва)  соответствует 14,4%. 

Предполагается, что вариабельность показателей распространенности объясняется влиянием де-
мографических и культурных факторов. 

Сформировавшаяся интернет-зависимость вызывает пагубные последствия и снижает качество 
социального и личностного функционирования, а также может сопровождаться нарушениями пси-
хического и физического здоровья (Трусова и др., 2019; Солдатова, Илюхина, 2021; Rumpf, 2018; 
Kuss, 2015).  Это может привести и к физическому самоповреждению, и к цифровому селф-харму (self-
harm ‘самоповреждение’), которое связано с низкой самооценкой личности и уровнем ее социаль-

1 Коморбидность — сосуществование у одного пациента двух или более заболеваний, синдромов или психи-
ческих расстройств, связанных между собой единым патогенетическим механизмом или совпадающих по вре-
мени.
2 Королькова С. Ю. Социальная активность молодежи // Молодой ученый. 2015. № 12.2. С. 39–40.

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0004867420962851?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub  0pubmed#bibr45-0004867420962851
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0004867420962851?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub  0pubmed#bibr57-0004867420962851
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0004867420962851?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub  0pubmed#bibr64-0004867420962851
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=M%C3%BCller+KW&cauthor_id=28199069
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0004867420962851?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub  0pubmed#bibr20-0004867420962851
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ной и/или академической тревожности (Макарова, 2023), к депрессии, импульсивности и обсессивно-
компульсивным симптомам, бессоннице (Лановая, Фадеева, 2021), снижению социальной активности 
или нарушениям социальной адаптации (Лановая, Фадеева, 2021; Шакун, Лановая, Фадеева, 2022; 
Солодников, Зайцева, 2021), одиночеству и межличностным конфликтам (Özaslan et al., 2022), на-
рушению пищевого поведения, включая избыточный вес, снижению качество жизни (Stiglic, Viner, 
2019). 

Оценка уровня интернет-зависимости с учетом черт личности в соответствии с моделью «Боль-
шой пятерки» Косты и Маккрея показала, что добросовестность отрицательно коррелировала с 
интернет-зависимостью, в то время как открытость опыту способствовала этому (Peterka-Bonetta 
et al., 2019; Kuss et al., 2013, 2014).  Также в этих исследованиях была установлена положитель-
ная связь между нейротизмом и интернет-зависимостью, но не между интернет-зависимостью и 
экстраверсией. В другом исследовании описаны депрессивность, тревожность, враждебное отно-
шение к окружающим, агрессивность, импульсивность, психотическое поведение, застенчивость и на-
рушения самооценки  (Rachubińska et al., 2021).  

Среди сопутствующих проблем, связанных с интернет-зависимостью, сообщалось о депрессии, 
социальной тревожности, синдроме дефицита внимания / гиперактивности, враждебном и агрес-
сивном поведении (Carli et al., 2013, Ko et al., 2012), а также о связи между симптомами интернет-
зависимости и такими личностными особенностями как алекситимия, низкая экстраверсия, высо-
кий нейротизм, психотизм, импульсивность и травматические переживания (Schimmenti et al., 2017). 
Д. Касс и др. (Kuss et al. 2013) относят повышенный нейротизм и низкую сговорчивость к факторам 
риска в отношении чрезмерного использования Интернета, тогда как депрессия, синдром дефицита 
внимания/гиперактивности и агрессия связаны со склонностью к зависимостям. 

На основе использования Миннесотского многофазного личностного опросника для подростков 
(MMPI-A) на выборке из 224 старшеклассников обнаружены специфические психологические аспек-
ты, касающиеся настроения и психотической зоны, а также низкая самооценка, проблемы в семье, 
школе и поведении у субъектов с патологическим использованием Интернета (Munno et al., 2017).

Исследование, проведенное  на выборке из 714 учащихся средних школ в Южной Корее, также по-
казало, что такие клинические характеристики, как СДВГ-симптомы, агрессивность, депрессия и 
тре вога сыграли важную роль в тяжести интеренет-зависимости (Jeong et al., 2020). В частности, аф-
фективные компоненты, такие как депрессия и тревога, были достоверно связаны с чрезмерным 
использованием сети и смартфонов, тогда как агрессия, выражение гнева влияли только на чрез-
мерное использование Интернета.  

М. А. Богомолова и Т. С. Бузина выявили, что повышение вероятности интернет-зависимого по-
ведения подростков положительно коррелирует с высокими показателями тревоги в связи с оцен-
кой окружающих, в ситуациях самовыражения, во взаимоотношениях с родителями (Богомолова, Бу -
зина, 2018).

Многие отечественные авторы отмечают, что интернет-зависимость в среде подростков и юно-
шей затрудняет социализацию, препятствует способности сделать карьеру, создать семью (Коро-
ленко, Дмитриева, 2001; Короленко, Лоскутова, 2004; Войскунский, 2015; Малыгин и др., 2015; и 
др.1). Есть данные о том, что социальная тревожность, стремление к избеганию межличностных 
контактов и импульсивность оказывают значимое влияние на риск формирования интернет-за-
висимости (Трусова и др., 2020ab). Низкая добросовестность и высокий негативный аффект были 
идентифицированы как стабильные корреляты интернет-зависимости и, следовательно, могут рас-
сматриваться как факторы риска (Müller et al., 2017). Вероятно, тревогу и депрессию следует считать 
значимыми предикторами патологического онлайн-поведения  (Jeong et al., 2020).

Последствия интернет-зависимости способствует возникновению проблем со здоровьем. Была 
выявлена значительная положительная корреляция между интернет-зависимостью и психо сома-
тическими расстройствами  (Fatemeh et al., 2020; Лифинцева, Животягин, 2012). По данным опросни-
ка SCL-90-R, более 52% подростков отметили у себя разнообразные соматические симптомы (Лифин-
цева, Животягин, 2012) .

1 Кулаков С.  А. Диагностика и психотерапия аддиктивного поведения у подростков: учеб.-метод. пособие. М.; 
СПб.: Фолиум, 1998.

https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/attention-deficit-hyperactivity-disorder
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/symptoms
https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/attention-deficit-hyperactivity-disorder
https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/attention-deficit-hyperactivity-disorder
https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/attention-deficit-hyperactivity-disorder
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=M%C3%BCller+KW&cauthor_id=28199069
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Организация и методы исследования
Вначале исследования выявлялась распространенность различных видов онлайн-поведения: адап-

тивное пользование Интернетом (АПИ), неадаптивное пользование Интернетом (НПИ) и патологи-
ческое пользование Интернетом (ППИ) у подростков и молодых людей, проживающих в Республике 
Тыва с учетом их этнической принадлежности. 

Вид онлайн-поведения определялся с использованием международно принятой шкалы интер-
нет-зависимости С.-H. Чен (CIAS) (Chen et al., 2003), адаптированной В. Л. Малыгиным и К. А. Фе-
клисовым1. 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).

Эмпирической базой исследования стали результаты онлайн-тестирования, проводившегося  ме -
тодом случайной выборки в  период с января по сентябрь 2023 г. и охватившего 1028 чел., в том 
числе — 76 представителей русского этноса и 952 представителя тувинского этноса, постоянно про-
живающих на территории Республики Тыва. Проведение исследования было согласовано с Минис-
терством здравоохранения Республики Тыва и подтверждено соответствующим письмом Мин-
здрава. Вторым этапом в организации исследования было информирование и получение согласия 
руководителей средних общеобразовательных школ, средне-специальных учебных заведений (кол-
леджей, техникумов, училищ) и студентов 1–2  курсов Тувинского государственного университета. 
В соответствии с общепринятой в медико-биологических исследованиях возрастной периодизацией, 
к подростковому возрасту относили лиц 15–18  лет, к юношескому возрасту — лиц 19–21  лет. 

Первый фрагмент онлайн-ссылки включал информацию о гарантии конфиденциальности по-
лученных при тестировании сведений и неразглашении персональных данных с указанием соот-
ветствующих законов Российской Федерации. После ознакомления с данной информацией тес-
тируемый давал в онлайн-ссылке согласие на прохождение тестирования и приступал к ответам на 
вопросы соответствующих опросников. Согласно закону РФ, лицам, достигшим 15-летнего возрас-
та, предоставлено право самим дать согласие (или несогласие) на анкетирование и обследование, 
письменного информированного согласия родителей (или законных представителей) в данном 
случае не требуется. 

В нашей работе проведение тестирования предполагало два варианта: в стенах учебного заведе-
ния (преимущественно, для учащихся 8–9 классов) или в домашних условиях (для учащихся 
10-11 классов и студентов). Этническая принадлежность тестируемого определялась по этнической 
принадлежности его матери. По окончании онлайн-тестирования исследователями создана элек-
тронная база данных в формате Excel и сформированы группы сравнения по этнической при-
надлежности (русские и тувинцы).  В случае не предусмотренного исследованием заполнения тестов 
лицами старше 21 года и/или не проживающих постоянно на территории Республики Тыва, резуль-
таты их тестирования в статистическую обработку не включались.  

Нашим исследованием было предусмотрено изучение наличия и степени выраженности тревож-
но-депрессивных состояний и соматизации в сформированной случайным образом подростково-
юношеской выборке Тувы в зависимости от особенностей онлайн-поведения и этнической при-
надлежности лиц, включенных в исследование. Сравнительный анализ возрастно-половых разли-
чий исследуемых характеристик психоэмоционального спектра планируется провести нами в после-
дующем и представить их в будущих публикациях.       

Для оценки психоэмоционального состояния лиц, включенных в исследование, использовался 
Сим птоматический опросник SCL-90-R (Simptom Check List-90-Revised), нацеленный на выявление 
девяти симптоматических конструктов. В статье анализируются показатели трех из них: тревожнос-
ти, депрессивности и соматизации, отражающей дистресс, возникающий из ощущения телесной дис-
функции. 

При статистической обработке полученных данных применялся модуль непараметрических ста-
тистик 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 

1 Малыгин В. Л., Феклисов К. А. Интернет-зависимое поведение. Критерии и методы диагностики. М.: МГМСУ, 
2011. 
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указывали абсолютное значение Pearson χ2 и статистическую значимость различий (р). Уровень 
значимости различий (р) для бинарных признаков при сравнении двух не связанных групп оцени-
вали по критерию χ2 Пирсона (chi-squrae Pearson). Различия между группами считали статистически 
значимыми при p ≤ 0,05. В статистический анализ включались только те опросники и шкалы, в кото-
рых подростками были даны ответы на все вопросы.

Результаты исследования
Одинаковое количество участников опроса (по 44,6%) характеризовались адаптивным и неадап-

тивным пользованием сети Интернет, у остальных был выявлен патологический тип пользования. 
Обнаружены некоторые этнические различия в особенностях поведения в сети. Анализ распре-

деления  типов использования сети Интернет среди 952 тувинских подростков и молодых людей  
показал, что у 416 чел. (43,7%) наблюдается адаптивный тип, у 433 чел. (45,5%) — неадаптивный и у 
103 чел. (10,8%) патологический тип. 

Среди 76 обследованных русских адаптивное пользование Интернетом обнаружено у 43 чел., 
что составляет 56,6% русской части выборки, неадаптивный тип характерен для 25 чел. (32,9%), и 
патологический тип встретился в 8 случаях (10,5%). Сопоставление этих данных показывает, что 
нет этнических различий в частоте встречаемости патологического типа пользования, однако сре-
ди тувинских подростков и молодых людей чаще, чем среди русских встречается неадаптивной 
тип. Таким образом, у тувинских испытуемых чаще проявляется дезадаптивное онлайн-поведение 
(НПИ+ППИ — 56,3%) по сравнению с русскими  (43,4%).

 С учетом данных, описанных в литературе, предполагается, что подростки с дезадаптивным он-
лайн-поведением могут иметь некоторые личностные особенности, предрасполагающие к воз-
никновению неблагоприятных вариантов поведения в сети, и, возможно, закрепляющиеся и усу-
губляющиеся в процессе неадаптивного использования сети. К таким особенностям, вероятно, 
можно отнести склонность к соматизации.

Соматизация — это проявление психического нарушения в виде физических (соматических) сим-
птомов. Расстройства, при которых возможно развитие соматизации, многообразны: от тех, когда 
симптоматика формируется бессознательно и непроизвольно, до тех, когда симптомы развивают-
ся вполне осознанно. Этот континуум включает: соматические симптомы и связанные с ними 
расстройства, надуманные болезни, симуляция (не является психическим расстройством). При всех 
этих расстройствах пациенты обеспокоены в первую очередь соматическими симптомами (таб. 1). 

Таблица 1. Уровень соматизации у подростков и молодежи русского и тувинского этносов 
с различным онлайн-поведением 

Table 1. The level of somatization among adolescents and youth of Russian and Tuvan ethnic groups 
with different online behavior

Группы 
обследованных

Уровень соматизации

Р
(a)  Низкий (в) Умеренно выражен

(с) Значительно 
выражен

абс. % (ДИ) абс. % (ДИ) абс. % (ДИ)

1 гр. — русские 
с АПИ (п=43)

31
72,1

(57,3–83,3)
3

7,0
(2,4–18,6)        

9
20,3

(11,4–35,2)

aв<0,0001
ас<0,0001
вс=0,0619

2 гр. — русские 
с НПИ (п=25)

11
44,0

(26,7–62,9)
6

24,0
(11,5–43,4)

8
32,0

(17,2–51,6)

ав=0,1355
ас=0,3821
вс=0,5287
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3 гр. — русские 
с ППИ (п=8)

2
25,0

(7,1–59,1)
1

12,5
(2,2–47,1)

5
62,5

(30,6–86,3)

ав=0,5218
ас=0,1306
вс=0,0389

4 гр. — тувинцы 
с АПИ (п=416)

326
78,4

(74,2–82,1)
45

10,8
(8,2–14,2)

45
10,8

(8,2–14,2)

aв<0,0001
ас<0,0001
вс=1,0000

5 гр. — тувинцы 
с НПИ (п=433)

210
48,5

(43,8–53,2)
89

20,5
(17,0–24,6)

134
30,9

(26,8–35,5)

aв<0,0001
ас<0,0001
вс=0,0005

6 гр. — тувинцы 
с ППИ (п=103)

32
31,1

(22,9–40,5)
18

17,5
(11,3–25,9)

53
51,5

(41,9–60,9)

ав=0,0229
ас=0,0030
вс<0,0001

Всего (п=1028) 612
59,5

(56,5–62,5)
162

15,8
(13,7–18,1)              

254
24,7

(22,2–27,4)              

aв<0,0001
ас<0,0001
вс<0,0001

р1-2 (χ2)
р1-2=0,0215 

(χ2=5,28)
р1-2=0,0458

 (χ2=3,99)
р1-2=0,3094

 (χ2=1,03)

р1-3 (χ2)
р1-3=0,0105

(χ2=6,55)
р1-3=0,5937

 (χ2=0,28)
р1-3=0,0156

 (χ2=5,85)

р2-3 (χ2)
р2-3=0,3384 

(χ2=0,92)
р2-3=0,4886

 (χ2=0,48)
р2-3=0,1244

 (χ2=2,36)

р4-5 (χ2)
р4-5<0,0001 

(χ2=81,31)
р4-5=0,0001

 (χ2=15,13)
р4-5<0,0001 

 (χ2=51,67)

р4-6 (χ2)
р4-6<0,0001  

(χ2=86,31)
р4-6=0,0640

 (χ2=3,43)
р4-6<0,0001 
 (χ2=89,02)

р5-6 (χ2)
р5-6=0,0014 

(χ2=10,21)
р5-6=0,4823

 (χ2=0,49)
р5-6=0,0001

 (χ2=15,41)

р1-4 (χ2)
р1-4=0,3463 

(χ2=0,89)
р1-4=0,4333

 (χ2=0,61)
р1-4=0,0501

 (χ2=3,84)

р2-5 (χ2)
р2-5=0,6616 

(χ2=0,19)
р2-5=0,6795

 (χ2=0,17)
р2-5=0,9119

 (χ2=0,01)

р3-6 (χ2) р3-6=0,7199 
(χ2=0,13)

р3-6=0,7189
 (χ2=0,13)

р3-6=0,5469
 (χ2=0,36)

Прим.: жирным шрифтом выделены р-значения, достигающие уровня статистической значимости.

Из данных таблицы видно, что значительный уровень соматизации присущ 254 (24,7%) обсле-
дованным подросткам и молодым людям, приживающим в Республике Тыва, и еще 162 чел. (15,8%) 
имеют умеренно выраженный уровень. Внутри выборки есть различия, обусловленные  типом сете-
вого поведения и этнической принадлежностью. 

 У 53 (51,5%, ДИ=41,9–60,9) подростков и молодых людей тувинского этноса с патологическим 
типом поведения в сети обнаружен высокий уровень соматизации, в то время как аналогичные осо-
бенности имеют только 45 их сверстников с адаптивным онлайн-поведением (10,8% ДИ=8,2–14,2). 
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Для этой категории пользователей более характерен  низкий уровень соматизации, он встречается у 
подавляющего большинства таких участников опроса (78,4%, ДИ=74,2–82,1). Значительно выражен-
ный уровень соматизации присущ 134 подросткам (30,9%, ДИ=26,8–35,5) с неадаптивным интернет-
поведением. Как видно, у половины (54,9%) пользователей с дезадаптивным поведением в сети на-
блюдается умеренно и значительно выраженный уровень соматизации. Статистический анализ 
под тверждает значимость различий в частоте встречаемости значительного уровня соматизации 
у тувинских пользователей с ППИ  как в сравнении с группой АПИ (р=0,0001), так и в сравнении с 
группой НПИ (р=0,0001). Также среди пользователей с неадаптивным поведением значительно чаще 
фиксируется умеренно выраженный уровень соматизации по сравнению с группой АПИ  (р=0,0001).

При анализе соответствующих данных в русской части выборки обнаружены аналогичные, но 
более явные различия. Так среди пользователей типа ППИ 5 чел. (62,5%, ДИ=30,6–86,3) имеют зна-
чи  тельный уровень соматизации, а среди пользователей типа НПИ таких 8 (32%, ДИ=17,2–51,6). 
Различия между группами АПИ и ППИ достоверны на уровне р=0,0156. Также в группе русских с 
НПИ чаще встречается умеренно выраженный уровень соматизации в сравнении со сверстниками с 
АПИ (р=0,0458). А вот низкий уровень соматизации в группах ППИ и НПИ встречается значитель но 
реже, чем среди типа АПИ (р=0,0105 и р=0,0215 соответственно).  В целом у опрошенных русских с 
дезадаптивным онлайн-поведением в 60,6% выявлен умеренно и значительно выраженный уровень 
соматизации. 

В то же время статистический анализ показывает, что  даже среди русских участников опороса с 
адаптивным поведением в сети значительно выраженный уровень соматизации встречается в два 
раза чаще, чем среди тувинских испытуемых с таким же  типом онлайн-поведения (20,3% и 10,8% и 
1-4=0,0501). 

Если рассмотреть показатель соматизации с учетом только этнических различий (таб. 1), то ока-
зывается, что для русской части выборки значительно выраженная соматизация в целом более ха-
рактерна. Она встречается у 28,9% испытуемых против 24,4% тувинских. При этом умеренно вы-
раженный уровень соматизации характеризует 13% русских и 16% тувинских участников исследования.

Таблица 2. Уровень тревожности у подростков и молодежи русского и тувинского этносов 
с различным онлайн-поведением

Table 2. Anxiety levels among adolescents and youth of Russian and Tuvan ethnic groups with different online behavior

Группы 
обследованных

Уровень тревожности

Р
(a)  Низкий (в) Умеренно выражен

(с) Значительно 
выражен

абс. % (ДИ) абс. % (ДИ) абс. % (ДИ)

1 гр. — русские 
с АПИ (п=28)

21
75,0

(56,6–87,3)
4

14,3
(5,7–31,5)

3
10,7

(3,7–27,2)

aв<0,0001
ас<0,0001
вс=0,6862

2 гр. — русские 
с НПИ (п=24)

14
58,3

(38,8–75,5)
3

12,5
(4,3–31,0)

7
29,2

(14,9–49,2)

ав=0,0009
ас=0,0417
вс=0,1551

3 гр. — русские 
с ППИ (п=7)

2
28,6

(8,2–64,1)
0

0,0
(0,0–35,4)

5
71,4

(35,9–91,8)

ав=0,1266
ас=0,1088
вс=0,0053

4 гр. — тувинцы 
с АПИ (п=299)

264
88,3

(84,2–91,5)
26

8,7
(6,0–12,4)

9
3,0

(1,6–5,6)

aв<0,0001
ас<0,0001
вс=0,0031
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5 гр. — тувинцы 
с НПИ (п=380)

253
66,6

(61,7–71,1)
70

18,4
(14,8–22,6)

57
15,0

(11,8–18,9)

aв<0,0001
ас<0,0001
вс=0,2062

6 гр. — тувинцы 
с ППИ (п=98)

52
53,1

(43,3–62,6)
18

18,4
(11,9–27,2)

28
28,6

(20,6–38,2)

aв<0,0001
ас=0,0005
вс=0,0919

Всего (п=836)
606

72,5
(69,4–75,4)

121
14,5

(12,3–17,0)
109

13,0
(10,9–15,5)

aв<0,0001
ас<0,0001
вс=0,3942

р1-2 (χ2)
р1-2=0,2015

(χ2=1,63)
р1-2=0,8508

 (χ2=0,04)
р1-2=0,0924

 (χ2=2,83)

р1-3 (χ2)
р1-3=0,0206

(χ2=5,36)
р1-3=0,2880

 (χ2=1,13)
р1-3=0,0006

 (χ2=11,71)

р2-3 (χ2)
р2-3=0,1656

(χ2=1,92)
р2-3=0,3250

 (χ2=0,97)
р2-3=0,0434

 (χ2=4,08)

р4-5 (χ2)
р4-5<0,0001 

(χ2=43,44)
р4-5=0,0003

 (χ2=13,04)
р4-5<0,0001 

 (χ2=27,41)

р4-6 (χ2)
р4-6<0,0001 

(χ2=56,42)
р4-6=0,0081

 (χ2=7,01)
р4-6<0,0001 

 (χ2=57,06)

р5-6 (χ2)
р5-6=0,0130 

(χ2=6,16)
р5-6=0,9902

 (χ2=0,00)
р5-6=0,0017

 (χ2=9,81)

р1-4 (χ2)
р1-4=0,0444

(χ2=4,04)
р1-4=0,3272

 (χ2=0,96)
р1-4=0,2256

 (χ2=1,47)

р2-5 (χ2)
р2-5<0,0001 

(χ2=16,63)
р2-5=0,4647

 (χ2=0,53)
р2-5=0,0653

 (χ2=3,40)

р3-6 (χ2) р3-6=0,2104 
(χ2=1,57)

р3-6=0,2129
 (χ2=1,55)

р3-6=0,0183
 (χ2=5,57)

Прим.: жирным шрифтом выделены р-значения, достигающие уровня статистической значимости.

Значительный уровень тревожности характеризует 109 (13%) участников исследования, умерен-
ный уровень обнаружен у 121 чел. (14,5%).  

Анализ этнических особенностей показывает, что тревожность также больше присуща русским ис-
пытуемым, приживающим в Республике Тыва. Значительный уровень тревожности выявлен у 25,4% 
русских участников опроса и только у 12,1% — тувинских. Особенно заметны различия по этому 
показателю в группах с патологическим типом поведения в сети Интернет. 71,4% (ДИ=35,9–91,8%) 
русских пользователей с таким типом онлайн-поведения характеризуются значительно выражен-
ной тревожностью, в то время как тувинцы с аналогичным типом пользования высоко тревожны 
только в 28,6% (ДИ=20,6–38,2%). Эти различия статистически достоверны (р=0,0183). Умеренный 
уровень тревожности чуть чаще демонстрируют тувинцы (14,7 и 11,9%). 

Уровень тревожности заметно различается в зависимости от типа онлайн-поведения. Так зна-
чительный уровень тревоги чаще наблюдается у русских пользователей с ППИ в сравнении с группами 
АПИ и НПИ (р=0,0006 и р=0,0434). В тувинской части выборки по этому параметру достоверно различа-
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ются все три пользовательских типа  (таб. 2). Также, из таблицы видно, что тувинские опрошенные 
с АПИ чаще характеризуются низким уровнем тревожности по сравнению с русскими участниками 
с таким же типом онлайн-поведения (88,3% и 75%, р=0,0444). Такая тенденция просматривается и в 
группах пользователей с НПИ (66,6% и 58,3%, р<0,0001).

Таблица 3. Уровень депрессии у подростков и молодежи русского и тувинского этносов 
с различным онлайн-поведением

Table 3. Depression levels in adolescents and youth of Russian and Tuvan ethnic groups with different online behavior

Группы 
обследованных

Уровень депрессии

Р
(a)  Низкий (в) Умеренно выражен

(с) Значительно 
выражен

абс. % (ДИ) абс. % (ДИ) абс. % (ДИ)

1 гр. — русские 
с АПИ (п=36)

30
83,3

(68,1–92,1)
3

8,3
(2,9–21,8)

3
8,3

(2,9–21,8)

aв<0,0001
ас<0,0001
вс=1,0000

2 гр. — русские 
с НПИ (п=26)

16
61,5

(42,5–77,6)
4

15,4
(6,2–33,5)

6
23,1

(11,0–42,1)

ав=0,0006
ас=0,0050
вс=0,4816

3 гр. — русские 
с ППИ (п=8)

3
37,5

(13,7–69,4)
0

0,0
(0,0–32,4)

5
62,5

(30,6–86,3)

ав=0,0547
ас=0,3173
вс=0,0070

4 гр. — тувинцы 
с АПИ (п=357)

322
90,2

(86,7–92,9)
26

7,3
(5,0–10,5)

9
2,5

(1,3–4,7)

aв<0,0001
ас<0,0001
вс=0,0032

5 гр. — тувинцы 
с НПИ (п=422)

300
71,1

(66,6–75,2)
61

14,4
(11,4–18,1)

61
14,4

(11,4–18,1)

aв<0,0001
ас<0,0001
вс=1,0000

6 гр. — тувинцы 
с ППИ (п=105)

38
36,2

(27,6–45,7)
32

30,5
(22,5–39,8)

35
33,3

(25,0–42,8)

ав=0,3798
ас=0,6638
вс=0,6569

Всего (п=954)
709

74,3
(71,5–77,0)

126
13,2

(11,2–15,5)
119

12,5
(10,5–14,7)

aв<0,0001
ас<0,0001
вс=0,6319

р1-2 (χ2)
р1-2=0,0530

 (χ2=3,75)
р1-2=0,3867

 (χ2=0,75)
р1-2=0,1039

 (χ2=2,64)

р1-3 (χ2)
р1-3=0,0068

(χ2=7,33)
р1-3=0,3976

 (χ2=0,72)
р1-3=0,0003

 (χ2=12,91)

р2-3 (χ2)
р2-3=0,2311

(χ2=1,43)
р2-3=0,2376

 (χ2=1,39)
р2-3=0,0371

 (χ2=4,34)
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р4-5 (χ2)
р4-5<0,0001 

(χ2=43,87)
р4-5=0,0015

 (χ2=10,03)
р4-5<0,0001 

 (χ2=33,68)

р4-6 (χ2)
р4-6<0,0001 
(χ2=137,55)

р4-6<0,0001
 (χ2=39,76)

р4-6<0,0001 
 (χ2=89,40)

р5-6 (χ2)
р5-6<0,0001 

(χ2=44,52)
р5-6=0,0001

 (χ2=14,85)
р5-6<0,0001

 (χ2=20,11)

р1-4 (χ2)
р1-4=0,1992

(χ2=1,65)
р1-4=0,8183

 (χ2=0,05)
р1-4=0,0534

 (χ2=3,73)

р2-5 (χ2)
р2-5=0,2998

 (χ2=1,08)
р2-5=0,8961

 (χ2=0,02)
р2-5=0,2315

 (χ2=1,43)

р3-6 (χ2) р3-6=0,9408 
(χ2=0,01)

р3-6=0,0652
 (χ2=3,40)

р3-6=0,0963
 (χ2=2,77)

Прим.: жирным шрифтом выделены р-значения, достигающие уровня статистической значимости.

Среди опрошенных подростков и молодых людей, проживающих в Туве, значительный уровень де-
прессии обнаружен у 12,5%, умеренный уровень — у 13,2%. 

Депрессивность больше характерна для русских испытуемых. Значительный ее уровень выявлен 
у  20% из них, еще 10% имеют умеренный уровень выраженности по шкале депрессии. Среди опро-
шенных представителей тувинского этноса значительный уровень депрессии отличает 11,9% моло-
дых пользователей сети и умеренный — 13,5%. 

Особенно заметны различия по показателям депрессии в группах с патологическим типом поль-
зования. В русской группе более половины таких подростков и молодых людей (62,5%) имеют зна-
чительный уровень выраженности этого признака, в то время как среди тувинских сверстников 
из группы ППИ значительный уровень депрессии встречается в два раза реже и составляет всего 
33,3% от общей численности этой группы. Однако различия не достигают уровня статистической 
достоверности.

Если провести сравнения внутри этнических групп, то становится заметно, что в русской части 
выборки значительный уровень депрессии существенно преобладает в группе ППИ по сравнению 
с группой АПИ (р=0,0003) и группой НПИ (р=0,0371). Среди тувинских участников исследования 
обнаружены статистически достоверные различия в частоте встречаемости значительного уровня 
депрессии между всеми группами, выделенными с учетом типа онлайн-поведения (таб. 3). Спра-
ведливо и обратное утверждение: низкий уровень депрессии чаще всего выявляется у испытуемых 
с адаптивным типом поведения. Они составляют 83,3% в русской группе АПН и 90,2% в тувинской. 

 

Обсуждение результатов

Полученные при исследовании подростков и молодых людей, проживающих в Республике Тыва, 
данные свидетельствуют о том, что 44,6% из них характеризуются неадаптивным пользованием 
Интернет, а у 10,8% выявлен патологический тип пользования. Если сравнить эти показатели с ре-
зультатами исследований, полученных зарубежными авторами, то можно заметить, что число под-
ростков и молодых людей с ППИ в нашей выборке выше, чем в некоторых европейских странах  
(4,4-8,7%) (Kaess et al., 2014), сопоставима с показателями Китая (9,6%), Южной Кореи (9,7%) и ниже, 
чем в Гонконге (16,4%) и на Филиппинах (21,1%) (Mak et al., 2014).

Данные, полученные при обследовании российских школьников в возрасте от 15 до 18 лет, совпа-
дают с нашими и соответствуют 10,4% (Трусова и др., 2020b). Есть также результаты, характеризую-
щие онлайн-поведение подростков соседних с Тувой регионах. Среди почти трех тысяч школьников 
12–18 лет из г. Красноярска пользователей с патологическим типом обнаружено лишь 6,8%, в то вре мя 
как адаптивное пользование встречалось чаще (50,3%) (Семенова и др., 2020).
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В нашей выборке было две этнические группы — тувинцы и русские. Поэтому одной из за дач 
исследования было прослеживание этнических различий. По полученным данным среди пред-
ставителей тувинского этноса у 45,5% обнаружен  неадаптивный и у 10,8% патологический тип он-
лайн-поведения. У молодых русских, живущих в Туве, неадаптивный тип пользования выявлен в 
32,9%, и патологический тип встретился в 10,5% случаев. Как видно, различия касаются неадаптив-
ного типа, который чаще наблюдался у тувинцев (45,5% и 32,9%). Т. е. у тувинских участников ис-
следования в целом чаще встречается дезадаптивное онлайн-поведение (56,3%) по сравнению с 
русскими  (43,4%).

Ранее этнические особенности также были описаны Л. С. Эверт и соавторами (Эверт, Серен-оол, 
Сат, 2023) для Хакасии, Якутии и Тувы. В частности, была обнаружена большая распространен ность 
дезадаптивных видов онлайн-поведения у тувинских подростков в сравнении с русскими. ППИ 
обнаружено у 15,4% тувинцев и 10,4% русских. В Республике Якутия эта тенденция выражена еще 
более отчетливо, соотношение якутов и русских с ППИ соответствует 24,3% и 6,1%. Интересно, что 
в Хакасии различий в частоте встречаемости патологического пользования сетью межу русскими 
и хакасскими подростками практически нет (8,2% и 8,4%). Из трех указанных регионов в Хакасии 
в процентном отношении проживает наименьшее количество представителей титульной нации. 
Так только 10,3%1 жителей Хакасии являются хакасами, в то время как в Якутии якутов 47,1%, а в 
Туве процент тувинского населения соответствует 83,12. Кроме того, 90% жителей Хакасии считают 
русский язык родным, т. е. хакасы в значительной степени ассимилированы в русскую культуру, 
возможно поэтому и различий в интернет-поведении между русскими и хакасскими подростками 
нет, в отличие от Якутии и Тувы.

Основной нашей задачей было проанализировать выраженность тревожности, депрессивности 
и склонности к соматизации у подростков и молодых людей, живущих в Туве с учетом специфики 
поведения в сети.

В целом выявлено, что проявления всех этих характеристик нарастает по мере патологизации   
онлайн-поведения. Значительный и умеренный уровень соматизации обнаружен у 40,5% участни-
ков исследования. Склонность к соматизации минимальна у обследованных с адаптивным поведе-
нием в сети, она в значительной степени выражена только у 12% и в умеренной у 10,7% входящих в 
эту группу подростков и молодых людей, в то время как среди пользователей группы НПИ умерен-
ный и значительный уровни соматизации характерны уже для 32,7%, а в группе пользователей с 
типом ППИ для 52,2%.

Последствия интернет-зависимости являются кумулятивными, и способствуют возникновению 
физических, психических, социальных проблем и проблем со здоровьем. Соматические симптомы 
служат культурными идиомами дистресса во многих этнокультурных группах (Kirmayer, 2001). При 
соматическом дистрессе проявляются межнациональные различия. Для русской части выборки зна-
чительно выраженная соматизация оказалась в целом более характерна. Она встречается у 28,9% 
испытуемых против 24,4% тувинских. Кажется, склонность к соматизации больше проявляется у 
русских подростков и молодых людей, вошедших в выборку, даже если их  онлайн-поведение адап-
тивно. У таких русских пользователей значительно выраженный уровень соматизации встречается в 
два раза чаще, чем среди тувинцев с таким же типом поведения в сети. 

В других исследованиях с использованием тех же диагностических инструментов у более 52% под-
ростков, включенных в социальные сети, также были выявлены разнообразные соматические сим-
птомы. Чуть менее 60% подростков отмечали наличие у себя тревожных проявлений в диапазоне 
от легкой до тяжелой степени. Как считают А. А. Лифинцева и Р. Р. Животягин, это может свидетель-
ствовать о формирующейся у подростков тревожности личностного свойства, или о наличии у них 
ситуативной тревоги, обусловленной определёнными обстоятельствами, чаще всего связанными с 
межличностным общением (Лифинцева, Животягин, 2012). 

1 Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года. Том 5. Национальный состав и владение языками. 
Таблица 1. Национальный состав населения по муниципальным образованиям Хакасии [Электронный 
ресурс] // Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Tom5_tab1_VPN-2020.xlsx (дата обращения: 
01.04.2024).
2 Национальный состав населения Российской Федерации согласно переписи населения 2021 года [Электрон-
ный ресурс] // Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Tom5_tab1_VPN-2020.xlsx (дата обращения: 
01.04.2024).

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Tom5_tab1_VPN-2020.xlsx
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Значительный уровень тревожности характеризует 13% участников нашего исследования, уме-
ренный уровень обнаружен у 14,5%. Тревожность также коррелирует с типом онлайн-поведения. 
Подростки и молодые люди с типом НПИ в 18,1% имеют умеренный, а в 16,1% значительный уро-
вень тревоги. ППИ сопровождается умеренной тревогой у 17,1% и значительно выраженной у 31,4% 
опрошенных.

Тревожность, как и склонность к соматизации, также больше присуща русским испытуемым, 
про живающим в Республике Тыва. Значительный уровень тревожности выявлен у 25,4% русских 
участников опроса и только у 12,1% тувинских. Здесь связь с типом онлайн поведения еще более 
явная: 71,4% русских пользователей с патологическим типом поведения в сети характеризуются 
значительно выраженной тревожностью, в то время как тувинцы с аналогичным типом пользова-
ния высоко тревожны только в 28,6%. Вероятно, активное использование Интернета с одной стороны 
есть следствие устойчивой и выраженной тревожности у таких подростков, с другой стороны, регуляр-
ное пребывание в сети не способствует решению реальных проблем, что может усугублять тревожность.

Анализ выраженности депрессии у членов выборки выявил ее значительный уровень у 12,5% и  
умеренный — у 13,2%. Эта характеристика также связана с онлайн-поведением. У 14,5% подростков 
с неадаптивным поведением в сети наблюдается умеренный, и у 15% — значительно выраженный 
уро вень депрессии. При патологическом типе пользования эти значения возрастают до 28,3% уме-
ренной и 35,4% — значительной депрессии. Для сравнения в группе АПИ умеренная депрессия при-
суща только 7,3%, а значительная лишь — 3,1%

Депрессивность также больше характерна для русских испытуемых. Значительный ее уровень 
вы явлен у 20% из них, еще 10% имеют умеренный уровень выраженности. Среди опрошенных 
представителей тувинского этноса значительный уровень депрессии обнаружен у 11,9% и умерен-
ный — у 13,5%. Особенно заметны различия в группах с патологическим пользованием сетью. 
62,5% русских и 33,3% тувинцев их группы ППИ имеют значительно выраженную депрессию.  

Таким образом мы видим, что русские молодые пользователи Интернет, проживающие в Респуб-
лике Тыва, отличаются от тувинских сверстников с аналогичным онлайн-поведением более выра-
женной соматизацией, тревогой и депрессией.

Для понимания причин выявленных особенностей можно обратить внимание на несколько фак-
торов.  Во-первых, социально-экономические условия являются важными факторами риска  (Mis-
sinne, Bracke, 2012), при этом Республика Тыва относится к регионам России с самым низким 
уровнем денежных доходов населения. Следовательно социально-экономическая ситуация здесь 
име ет стрессогенный характер (Пермякова и др., 2022). Однако это условие является общим для всех 
этнических групп, проживающих на данной территории, и может объяснять выявленную склонность 
к соматизации, тревогу и депрессию как у русских, так и у тувинских участников исследования. 

Во-вторых, тувинское население республики на этой территории является коренным, поэтому, 
несмотря на суровые природно-экологические условия, имеет более высокий уровень адаптации. 
Л. К. Будук-оол изучала особенности адаптации к обучению русских и тувинских студентов, про-
живающих в Туве (Будук-оол, 2013). По ее данным, тувинцы характеризовались высоким уровнем 
физического состояния, свидетельствующим о более совершенных физиологических механизмах 
адаптации по сравнению с русскими. Также тувинцы отличались от русских иными адаптивными 
стратегиями, у них процесс адаптации определялся меньшим числом внутри- и межуровневых 
связей, т. е. был более экономичным. Русские же демонстрировали стабильно неэкономичный тип 
приспособительных реакций, сопровождающийся снижением физиологических резервов организма.

В третьих, в составе населения Республики Тыва преобладают тувинцы, русские образуют этни-
ческое меньшинство. В республике двухкомпонентная двуязычная языковая модель (Михальченко, 
2015), при этом представители титульного этноса, составляя абсолютное большинство,  предпочита-
ет общаться на родном языке.  По данным М. С. Туракаева,  русские в этом регионе достаточно часто 
сталкиваются с неуважительным отношением к себе и своему национальному языку, что не может не 
сказываться на их социальном самочувствии (Туракаев, 2022).

Аналогичные данные получены при сопоставлении соматизации, тревожности и депрессивности 
в исследованиях других этнических групп, оказывающихся в меньшинстве среди коренного населе-
ния  (Hoge et al., 2006; Rask et al., 2016; Dreher et al., 2017; Nissen et al., 2021; Bohland et al., 2024). 



150

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТУВЫ

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

THE NEW RESEARCH OF TUVATHE NEW RESEARCH OF TUVA

Novye issledovaniia TuvyNovye issledovaniia Tuvy2024№3

Представляет интерес дальнейшее исследование личностных особенностей интернет-пользова-
телей с учетом их этнической принадлежности, а также возраста и пола.

Заключение
Проведенное исследование показывает, что распространённость патологического пользования 

Интернетом в Республике Тыва в целом сопоставима с аналогичными показателями, полученными в 
исследованиях на других территориях.

Подтверждена связь онлайн-поведения с уровнем соматизации, тревоги и депрессии. Эти харак-
теристики нарастают по мере патологизации онлайн поведения. Возможно, имеющиеся у подрост-
ков и молодых людей психологические проблемы и трудности социальной адаптации компенсиру-
ются смещением активности в сеть Интернет, что в свою очередь способствует нарастанию тревоги, 
депрессии и склонности к соматизации.

Обнаруженные этнические различия сводятся к большей выраженности соматизации, тревоги 
и депрессии у русских подростков и молодых людей, проживающих в Республике Тыва в сравнении 
с тувинскими сверстниками с аналогичными типами поведения в сети. Особенно явно различия 
заметны в группе пользователей с патологическим поведением в Интернете. Этнические различия 
в данном случае в первую очередь можно объяснить тем, что русские в Туве составляют явное этни-
ческое меньшинство, что снижает уровень психологического комфорта и ухудшает социальное са-
мочувствие.
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