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Актуальность. Чрезмерное использование интернета у подростков может привести к нару-
шению психического здоровья и социальной адаптации, поэтому данная проблема является 
актуальной для общественного здравоохранения в разных странах. 
Цель. Изучить распространенность интернет-зависимости (ИЗ) у подростков 11–18 лет; оце-
нить структуру потребляемого контента у подростков с ИЗ.
Материал и методы. Сбор материала проводился с января по май 2019 г. Обследовано 2950 
подростков (44,7% юношей и 54,3% девушек) в возрасте 11–18 лет, подростки 11–14 лет со-
ставили 52,4%, 15–18 лет — 47,6%. Для оценки ИЗ использовалась шкала интернет-зависи-
мости Чен (CIAS) с уровнем отсечки 65 пунктов. Игровая зависимость оценивалась по шкале 
«Game Addiction Scale for Adolescents», зависимость от социальных сетей — по шкале «The 
Social Media Disorder Scale». 
Результаты. Общая распространенность ИЗ составила 6,8%: среди девушек показатель выше 
(8,2%), чем среди юношей (5,1%; p < 0,001). Распространенность ИЗ увеличивается с возрас-
том: среди молодежи 15–18 лет ИЗ встречается чаще (7,8%), чем среди подростков 11–14 лет 
(5,9%; p = 0,04). У юношей чаще формируется зависимость от интернет-игр (39,1%), у деву-
шек — от социальных сетей (31,3%), смешанная (23,7%) и недифференцированная (36,6%).
Выводы. Высокий уровень распространенности ИЗ среди подростков Центральной Сибири 
требует разработки профилактических мероприятий, направленных на сохранение здоровья 
молодежи.
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Introduction. Excessive internet use in adolescents may adversely affect their mental health and 
social adaptation, therefore it represents an important public health issue in different countries 
around the world.
Aim. To evaluate prevalence of internet-addiction among adolescents aged 11–18; to assess the 
nature of the content accessed by adolescents with internet-addiction.
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В современном мире интернет приобрел доми-
нирующее значение в разных аспектах жизни чело-
века, став основным каналом общения, источником 
информации, образовательным инструментом и 
центром развлечений. Легкая доступность и много-
образие интернет-контента привлекают внимание 
подростков и молодежи в такой степени, что это 
может отрицательно сказаться на их физическом 
здоровье [1, 2] и психическом благополучии [3–7]. 
Результаты многочисленных исследований показы-
вают, что чрезмерное использование интернета у 
подростков может привести к широкому кругу лич-
ностных [8], межличностных [9], социальных про-
блем [10–12] и суицидальному поведению [13–16]. 
Поэтому сетевое поведение у подростков является 
актуальной проблемой общественного здравоох-
ранения в разных странах. К сожалению, в России 
этой проблеме уделяется недостаточное внимание, 
а исследования, посвященные интернет-зависимо-
сти (ИЗ) у подростков, крайне немногочисленны. 

Целью данного исследования явилось изуче-
ние распространенности ИЗ среди подростков 
Центральной Сибири с применением стандарти-
зированных методов и подходов.

Задачи исследования:
• изучить распространенность разных видов се-

тевого поведения у подростков 11–18 лет;
• оценить структуру потребляемого контента у 

подростков с ИЗ;
• оценить паттерны зависимого поведения и их 

выраженность у подростков с ИЗ;
• сравнить полученные результаты с данными по 

России и других стран.
Материал и методы

Сбор материала проводился с января по май 
2019 г. в Красноярске — крупном промышленном 
и административном центре Красноярского края. 
Исследование одобрено Этическим комитетом 
ФГБНУ ФИЦ КНЦ СО РАН. 

Случайным образом выбрано 8 школ в разных 
районах города. После получения информирован-
ного согласия родителей ученики были уведомле-
ны о добровольности и конфиденциальности ис-
следования. 

Выборка включала 2950 подростков (44,7% 
юношей и 54,3% девушек) в возрасте 11–18 лет 
(средний возраст 14,5 ± 1,3 года). Младшие под-

Methods. The data was collected between January and May of 2019. Sample size: 2,950 adolescents 
(44.7% males and 54.3% females) aged 11–18 (average age 14.5 ± 1.3 years). A younger subgroup 
(11–14 years old) constituted 52.4%, an older subgroup (15–18 years old) constituted 47.6% of 
the sample. Internet addiction was assessed using Chen Internet Addiction Scale (CIAS) with a 
cut off number set at 65 points. Gaming addiction was evaluated using Game Addictions Scale for 
Adolescents; social media addiction — using The Social Media Disorder Scale.
Results. Overall prevalence of internet addiction was 6.8%. It was higher in females (8.2%), 
than in males (5.1%), p < 0.001. Internet addiction was more common in older subgroup: 7.8% 
in 15–18-years-old subgroup and 5.9% in 11–14-years-old subgroup, p = 0.04. Males were more 
likely to suffer from internet gaming addiction (39.1%), while 31.3% of their female counterparts 
had social media addiction, 23.7% had mixed addiction, and 36.6% had undifferentiated addiction.
Conclusions. High prevalence of internet addiction among adolescent population of Central Siberia 
requires implementation of preventive measures aimed at preservation of mental health in this age 
group.
K e y w o r d s :  public health; prevalence; internet-addictions; adolescents.
For citation: Semenova N.B., Tereshchenko S.Yu., Evert L.S., Zaitseva О.I., Shubina M.V. Prevalence of 
internet-addiction among adolescents of Central Siberia. Zdravookhranenie Rossiiskoi Federatsii (Health Care 
of the Russian Federation, Russian journal). 2020; 64(1): 36-44. (In Russ.). 
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0044-197X-2020-64-1-36-44
For correspondence: Nadezhda B. Semenova, D. Sci. (Med.), Krasnoyarsk Scientific Centre of Siberian 
Division of Russian Academy of Sciences», Krasnoyarsk, 660036, Russia.
E-mail: snb237@gmail.com
Information about authors:
Semenova N.B., https://orcid.org/0000-0002-6120-7860
Evert L.S., https://orcid.org/0000-0003-0665-7428
Tereshchenko S.Yu., https://orcid.org/0000-0002-1605-7859
Zaitseva О.I., https://orcid.org/0000-0001-7199-2308
Shubina M.V., https://orcid.org/0000-0002-6724-1058
Acknowledgments. The study was financially supported by the RFBR grant N 18-29-22032/18 «Internet 
addiction in Central Siberia adolescents: prevalence, content structure, ethno-geogra phical differences, mental 
and somatic comorbidity, neurotransmitter associations and genetic predictors».
Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest. 
Contribution: concept and design of the study — Tereshchenko S.Yu.; collection and processing of material — 
Evert L.S., Zaitseva О.I., Shubina M.V.; statistical processing — Semenova N.B., Shubina M.V.; writing the 
text — Semenova N.B.
Received 09 September 2019
Accepted 22 October 2019

Здравоохранение Российской Федерации. 2020; 64(1)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0044-197X-2020-64-1-36-44
Здоровье детей и подростков



38

ростки (11–14 лет) составили 52,4%, старшие (15–
18 лет) — 47,6%. 

Для изучения распространенности ИЗ приме-
нялась Шкала ИЗ Чен (CIAS) [17], адаптированная 
В.Л. Малыгиным и К.А. Феклисовым [18]. 

CIAS охватывает пять симптоматических кри-
териев зависимого поведения:
• компульсивные симптомы;
• симптомы абстиненции;
• признаки толерантности;
• наличие психологических или соматических 

проблем;
• трудности управления временем. 

Подросткам было предложено заполнить 
опросник для самоотчета в течение одного урока. 
Опросник включает 26 утверждений, каждое из 
которых оценивается по 4-балльной шкале Лай-
керта: «совсем не подходит» (1 балл), «слабо под-
ходит» (2 балла), «частично подходит» (3 балла) 
и «полностью подходит» (4 балла). Общий балл 
CIAS от 27 до 42 расценивался как адаптивное 
пользование интернетом; 43–64 баллов — неадап-
тивное пользование интернетом; 65 и выше — ИЗ. 

Анализ структуры потребляемого контента 
у подростков с ИЗ проводился с использовани-
ем русскоязычной версии опросника для оценки 
игровой зависимости «Game Addiction Scale for 
Adolescents» [19] и опросника зависимости от со-
циальных сетей «The Social Media Disorder Scale» 
[20]. 

Опросник для оценки игровой зависимости со-
стоит из 7 вопросов, касающихся нарушений по-
ведения у подростка, вызванного чрезмерным ув-
лечением интернет-играми. Каждый из вопросов 
оценивается по 5-балльной шкале Лайкерта: «ни-
когда» (1 балл), «редко» (2 балла), «иногда» (3 бал-
ла), «часто» (4 балла), «очень часто» (5 баллов). 
Для анализа использована политетическая модель, 
предложенная авторами: вывод об игровой зави-
симости делался при суммированной оценке 3–5 
шкал опросника 12 баллов и более.

Опросник для оценки зависимости от соци-
альных сетей состоит из 9 вопросов, касающихся 
нарушений поведения, вызванных чрезмерным 
увлечением сайтами социальных сетей. Каждый 
вопрос имеет два варианта ответов: «нет» и «да». 
Общая оценка 5 баллов и более свидетельствует о 
зависимости от социальных сетей. 

При получении значимых результатов по шка-
лам игровой зависимости и зависимости от со-
циальных сетей констатировалась сочетанная 
зависимость. При отсутствии зависимости от 
интернет-игр или социальных сайтов у подрост-
ков, имевших ИЗ, констатировалась недифферен-
цированная ИЗ. 

При интерпретации полученных результатов 
мы придерживались теоретико-концептуальной 
модели формирования зависимостей с позиции 
биопсихосоциального подхода [21, 22]. Принимая 

во внимание, что формирование зависимости про-
исходит не от самой интернет-сети, а от потребля-
емого контента, мы рассматривали данный вид ад-
дикции как динамическое нарушение сетевого по-
ведения и придерживались понятийного аппарата, 
применяемого при проведении международных 
медико-социальных исследований нарушений се-
тевого поведения у подростков [6, 23, 24]. 

Рассматривались три формы сетевого поведе-
ния: 

1) адаптивное пользование интернетом (АПИ), 
при котором имеется минимальный риск ИЗ; 

2) неадаптивное пользование интернетом 
(НПИ), при котором имеется склонность к возник-
новению ИЗ; 

3) патологическое пользование интернетом, 
при котором имеется выраженный и устойчивый 
паттерн ИЗ.

Статистический анализ полученных результа-
тов проводили с использованием пакета приклад-
ных программ IBM SPSS Statistics, Version 22. Тип 
распределения определяли с помощью критериев 
Шапиро–Уилка и Колмогорова–Смирнова. Каче-
ственные порядковые признаки изучали путем 
регистрации количества объектов в выборке, име-
ющих одинаковое значение качественной пере-
менной, с дальнейшим подсчетом относительной 
частоты, или доли (%). Оценка доверительного 
интервала (95% ДИ) для долей и частот прово-
дилась по методу Уилсона. Сравнение групп по 
качественному бинарному признаку проводили с 
помощью критерия χ2 Пирсона или Fisher’s Exact 
Test (при количестве наблюдений 5 и менее). При 
описании статистических показателей указаны аб-
солютное значение χ2 Пирсона или Fisher’s Exact 
Test, степень свободы (df) для критерия χ2 и ста-
тистическая значимость различий (р). Статистиче-
ский анализ количественных признаков, имеющих 
нормальное распределение, проводился с исполь-
зованием среднего арифметического (М) и 95% 
доверительного интервала (ДИ). Для сравнения 
средних значений в 3 и более независимых груп-
пах применялся однофакторный дисперсионный 
анализ (ANOVA). Величина уровня значимости 
различий принималась при р = 0,05, т.е. при ошиб-
ке 5%.

Результаты
Стандартизованный коэффициент альфа Крон-

баха составил 0,91, что показывает хорошую вну-
треннюю согласованность шкалы CIAS в нашей 
выборке. 

Распространенность разных видов сетево-
го поведения у подростков Красноярска пред-
ставлена в табл. 1. В группе АПИ преобладают 
юноши по сравнению с девушками (χ2 = 34,85; 
df = 2; p < 0,001), ниже доля подростков 15–18 лет 
(χ2 = 6,18; df = 2; p = 0,04). В группе НПИ больше 
девушек, выше доля подростков 15–18 лет.
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Анализ сетевого поведения у подростков с по-
зиции гендерных различий выявил преобладание 
ИЗ у девушек (χ2 = 34,85; df = 2; p < 0,001); с по-
зиции возрастных различий — увеличение ИЗ 
в старшей возрастной группе (χ2 = 6,18; df = 2; 
p = 0,04). 

У подростков с ИЗ потребляемый контент пред-
ставлен сетевыми играми, общением в социаль-
ных сетях и пр. (табл. 2). Большинство юношей 
предпочитают игры, в то время как девушки увле-
каются общением в социальных сетях или сочета-

ют общение с играми, а также используют прочие 
виды контента (χ2 = 33,53; df = 3; p<0,001). Интер-
нет-игры менее интересуют девушек, а общение в 
социальных сетях занимает внимание небольшого 
числа юношей (χ2 = 36,4; p<0,001). С возрастом у 
подростков происходит снижение интереса к ин-
тернет-играм, одновременно увеличивается доля 
подростков, увлекающихся другим интернет-кон-
тентом.

Симптоматические критерии зависимого по-
ведения и их выраженность показаны в табл. 3. 

Т а б л и ц а  1
Распространенность разных видов сетевого поведения у подростков 11–18 лет

Виды сетевого 
поведения Все подростки

Распределение по полу Распределение по возрасту
юноши девушки 11–14 лет 15–18 лет

АПИ
абс. 1484 754 730* 804 680+

% (95% ДИ) 50,3 (48,5–52,1) 55,9 (53,3–58,6) 45,6 (43,1–48,0) 52,0 (49,5–54,5) 48,4 (45,8–51,0)
НПИ

абс. 1266 525 741* 651 615+

% (95% ДИ) 42,9 (41,1–44,7) 38,9 (36,4–41,6) 46,3 (43,8–48,7) 42,1 (39,7–44,6) 43,8 (41,2–46,4)
ИЗ

абс. 200 69 131* 91 109+

% (95% ДИ) 6,8 (5,9–7,7) 5,1 (4,0–6,4) 8,2 (6,9–9,6) 5,9 (4,8–7,1) 7,8 (6,4–9,2)
П р и м е ч а н и е . *p < 0,001 по сравнению с юношами; +p < 0,05 по сравнению с подростками 11–14 лет.

Т а б л и ц а  2
Потребляемый контент у подростков с ИЗ, n (%)

Сетевой контент Все подростки
Распределение по полу Распределение по возрасту
юноши девушки 11–14 лет 15–18 лет

Сетевые игры 38 (19,0) 27 (39,1) 11 (8,4)* 21 (23,1) 17 (15,6)
Общение в социальных сетях 45 (22,5) 4 (5,8) 41 (31,3)* 22 (24,2) 23 (21,1)
Сочетанный 47 (23,5) 16 (23,2) 31 (23,7) 23 (25,3) 24 (22,0)
Недифференцированный 70 (35,0) 22 (31,9) 48 (36,6)* 25 (27,5) 45 (41,3)

П р и м е ч а н и е . *p < 0,001 по сравнению с юношами.

Т а б л и ц а  3
Симптоматические критерии зависимого поведения и их выраженность у подростков с ИЗ; M (95% ДИ)

Симптомы Все подростки
Распределение по полу Распределение по возрасту

юноши девушки 10–14 лет 15–18 лет
Компульсивные 14,56 

(14,17–14,94)
14,39 

(13,70–15,08)
14,64 

(14,18–15,10)
14,65 

(14,07–15,23)
14,48 

(13,97–14,99)
Симптомы абстиненции 15,27 

(14,86–15,68)
15,16 

(14,40–15,92)
15,33 

(14,85–15,81)
15,27 

(14,70–15,85)
15,27 

(14,69–15,84)
Толерантность 12,23 

(11,94–12,51)
11,97 

(11,50–12,44)
12,36 

(11,99–12,73)
12,33 

(11,93–12,73)
12,14 

(11,72–12,56)
Психологические и 
соматические проблемы

17,00 
(16,44–17,56)

17,51 
(16,52–18,49)

16,73 
(16,05–17,42)

17,13 
(16,30–17,96)

16,89 
(16,12–17,66)

Нарушение временныˊх 
рамок

13,94 
(13,52–14,36)

14,04 
(13,27–14,82)

13,89 
(13,38–14,39)

13,69 
(13,07–14,31)

14,15 
(13,57–14,73)
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У подростков с ИЗ на первый план выходят психо-
логические и соматические проблемы, на 2-е ме-
сто — симптомы абстиненции, на 3-е — компуль-
сивные симптомы, на 4-е — трудности управления 
временем, на 5-е — повышение толерантности.

Анализ выраженности симптомов зависимого 
поведения с позиции гендерных различий показал 
схожую выраженность симптомов у представите-
лей разного пола, идентичную для всех подрост-
ков (табл. 3). При сравнении средних значений 
симптоматических шкал зависимого поведения у 
девушек и юношей методом однофакторного дис-
персионного анализа (ANOVA) статистически 
значимых различий не выявлено. Аналогичные 
результаты получены и после корректировки дан-
ных по возрасту: различий среди представителями 
разных возрастных групп не выявлено.

Обсуждение
По результатам нашего исследования распро-

страненность АПИ составила 50,3%, НПИ — 
42,9%, ИЗ — 6,8%. Мы сравнили полученные 
данные c результатами российских авторов и с 
данными широкомасштабных исследований, про-
веденных в Европе и Азии (табл. 4): 
• проект SEYLE [6, 23, 24], охвативший 5839 

подростков из 11 европейских стран; 
• проект WE-STAY [6], изучивший 9758 подрост-

ков из 5 европейских стран; 
• проект EU NET ADB [25], охвативший 13 284 

подростков из 7 европейских стран;
• проект AARBS [26], включавший 5366 под-

ростков из 6 азиатских стран. 
В качестве диагностического инструментария 

при проведении исследований в России использо-
валась шкала интернет-зависимости Чен (CIAS), 
в зарубежных проектах SEYLE, WE-STAY и EU 
NET ADB — опросники К. Янг (YDQ и IAT). В 
азиатском исследовании AARBS параллельно ис-
пользовались две шкалы: IAT и CIAS-R (модифи-
цированная шкала CIAS).

При сравнении сетевого поведения у подрост-
ков в разных странах выявлено, что уровень ИЗ 
в Центральной Сибири превышает показатели 
Москвы и Подмосковья [27], а также показатели 
большинства европейских (исследования SEYLE 
и EU NET ADB) и азиатских стран (исследование 
AARBS, шкала IAT). В то же время полученные 
нами результаты ИЗ ниже показателей Эстонии, 
Румынии и Испании, зарегистрированных в про-
екте WE-STAY [6]. Надо отметить, что проекты 
SEYLE и WE-STAY проведены с интервалом в 
2 года, авторы объяснили разницу показателей 
в одних и тех же странах ростом патологическо-
го использования интернета среди европейских 
подростков [6]. Однако результаты исследования 
EU NET ADB, проведенные в то же время, что и 
WE-STAY, демонстрируют значительно меньшие 
цифры. При сравнении наших показателей с ре-

зультатами проекта AARBS, полученными с ис-
пользованием опросника CIAS-R, выявлено, что 
уровень ИЗ в Центральной Сибири ниже показа-
телей Китая, Гонконга, Южной Кореи, Малайзии и 
Филиппин. Неоднозначность интерпретации дан-
ных, полученных в разных странах, говорит о том, 
что показатели распространенности ИЗ зависят от 
многих причин, в том числе от социальных и этно-
культурных факторов, методологии исследования, 
диагностического инструментария и оценочных 
критериев.

Частота НПИ среди подростков Центральной 
Сибири также высока и выше показателей Мос-
квы, Подмосковья и европейских стран. Данный 
показатель сопоставим только с данными, полу-
ченными в Японии и на Филиппинах.

Частота АПИ по результатам нашего исследо-
вания ниже, чем в Москве и Подмосковье, и значи-
тельно ниже показателей всех европейских стран. 
Низкая доля АПИ, сопоставимая с нашими резуль-
татами, выявляется только в Японии и на Филип-
пинах.

По результатам нашего исследования, неадап-
тивные формы сетевого поведения чаще встре-
чаются у девушек (8,2%), а АПИ — у юношей 
(5,1%). Это не согласуется с результатами боль-
шинства зарубежных исследований, в которых 
частота ИЗ у юношей превышает показатель ИЗ у 
девушек. В частности, общая распространенность 
ИЗ в европейских странах (исследование EU NET 
ADB) составила 1,6% среди юношей и 0,9% сре-
ди девушек [25]; в исследовании SEYLE — 5,2% 
и 3,8% [23, 24]. Результаты других зарубежных 
исследований показывают похожую картину: рас-
пространенность ИЗ в Норвегии составляет 2,4% 
среди юношей и 1,5% среди девушек [28]; в Ки-
тае — 16,5% и 9,5% [29]; в Турции — 20,4% и 9,3% 
[30]; в Литве — 10,6% и 7,7% соответственно [31]. 
Надо отметить, что при исследовании подростков 
Германии [8, 32, 33] и Канады, провинция Квебек 
[34] не было получено существенных различий 
между представителями полов. Гендерные осо-
бенности, выявленные в нашем исследовании, со-
поставимы только с результатами, полученными в 
Москве и Подмосковье [27], где доля подростков 
с ИЗ составила среди юношей 3,8%, а среди де-
вушек — 4,8%. Возможными объяснениями ген-
дерных различий в частоте ИЗ и НПИ могут быть 
методические аспекты проведения опроса, соци-
ально-экономические и культурные особенности, 
но нельзя исключить и истинных различий между 
представителями полов. 

У подростков 15–18 лет ИЗ встречается чаще, 
чем у молодых людей в возрасте 11–14 лет, что 
согласуется с многочисленными данными, под-
тверждающими снижение АПИ и увеличение ИЗ 
с возрастом [24, 25]. 

Среди потребляемого интернет-контента под-
ростки с ИЗ чаще используют сочетанную дея-
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тельность, в частности, сочетают сетевые игры с 
общением в социальных сетях (23,5%). Из моно-
тематических увлечений общение в социальных 
сетях выявлено у 22,5% подростков, увлечение 
сетевыми играми — у 19,0%. Юноши предпочи-
тают интернет-игры (39,1%), а девушки — обще-
ние в социальных сетях (31,3%) или сочетают 
общение в сетях с интернет-играми (23,7%), а 
также увлекаются другим контентом (36,6%). 
Гендерные различия потребляемого интернет-
контента, полученные в нашем исследовании, со-
гласуются с данными других исследований, ука-
зывающих на большую приверженность юношей 
к интернет-играм, а девушек — к социальным 
сетям [24, 32, 35]. 

Из симптоматических критериев, характеризую-
щих зависимое поведение, на первый план выхо-
дят психологические и соматические проблемы 
(общий балл 17,0), включая негативное влияние 
ИЗ на внутрисемейные отношения, возникновение 
неприятностей в школе, пренебрежение личным 
общением и ухудшение общего самочувствия. По 
данным зарубежных исследований, психологиче-
ские проблемы у подростков с зависимостью по-
являются задолго до формирования аддиктивного 
поведения. 

Доказано, что наибольшему риску ИЗ под-
вержены молодые люди с тормозимыми чертами 
характера, низкой самооценкой, трудностями в 
общении, склонные к тревожности [34], испыты-
вающие недостаток тепла и эмоциональной под-
держки со стороны членов семьи [24]. Однако 
проблема влияния ИЗ на психическое здоровье 
подростков значительно шире и требует дальней-
шего изучения [36].

Выводы
Распространенность ИЗ среди подростков Цен-

тральной Сибири составляет 6,8% (5,1% среди 
юношей, 8,2% среди девушек). АПИ чаще встре-
чается у юношей (55,9%), а НПИ — у девушек 
(46,3%).

В структуре потребляемого контента у подрост-
ков с ИЗ выявляется общение в социальных сетях 
(22,5%), увлечение сетевыми играми (19,0%), со-
четанная деятельность (23,5%) и другие виды ин-
тернет-контента (35,0%). У юношей чаще форми-
руется зависимость от интернет-игр (39,1%), у де-
вушек — от социальных сетей (31,3%), смешанная 
(23,7%) и недифференцированная (36,6%).

Среди паттернов зависимого поведения на пер-
вый план выходят психологические и соматиче-
ские проблемы, указывающие на ведущую роль 
психологических факторов в формировании ИЗ.

Высокий уровень распространенности ИЗ сре-
ди подростков Центральной Сибири требует про-
ведения дальнейших исследований и разработки 
профилактических мероприятий, направленных 
на сохранение здоровья молодежи.
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