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Цель исследования – изучить распространенность проблемного использования смартфона, особенности потребля-
емого контента и ассоциации с другими формами онлайн-поведения у российских и иностранных студентов-ме-
диков. Материал и методы. Методом онлайн-опроса обследовано 296 студентов-медиков: 219 россиян (основная 
группа) и 77 иностранцев (группа сравнения); 107 (36,2 %) юношей и 189 (63,8 %) девушек; возраст 20 [18; 21] 
лет (медиана [нижняя квартиль; верхняя квартиль]). Оценивали структуру онлайн-поведения: адаптивное (АПИ), 
неадаптивное (НПИ) и патологическое пользование Интернетом (ППИ); специфические формы ППИ: проблемное 
использование компьютерных игр и социальных сетей, смешанную и недифференцированную форму ППИ. Опре-
деляли значения суммарного балла шкал применяемых психометрических опросников. Сравнивали показатели в 
общей группе обследованных, в группах россиян и иностранцев, в том числе  с учетом половой принадлежности. 
Результаты. Проблемное использование смартфона характерно для 14,2 % всех обследованных. Доля зависимых 
от смартфона среди иностранцев выше, чем среди россиян (соответственно 27,3 и 8,0 %), как юношей, так и де-
вушек. ППИ преобладало у иностранцев (16,1 и 7,4 %), они чаще зависимы от социальных сетей (34,5 и 2,4 %). 
Иностранок отличала большая встречаемость проблемного использования компьютерных игр (20,0 и 3,6 %) и со-
циальных сетей (25,0 и 3,1 %), а также смешанной формы ППИ (20,0 и 2,5 %). В потребляемом контенте россиян 
(юноши + девушки) преобладало пребывание в социальных сетях (77,6 % россиян и 46,7 % иностранцев) и про-
слушивание музыки (соответственно 50,7 и 31,2 %). Половые различия контента включали более частое пребыва-
ние в социальных сетях российских студентов, как юношей (81,1 и 48,1 %), так и девушек (76,5 и 43,5 %); более 
частое прослушивание музыки юношами-россиянами в сравнении с юношами-иностранцами (66,0 и 29,6 %) и 
россиянками (66,0 и 45,8 %). Иностранцы-юноши чаще иностранок-девушек используют смартфон для игр, выше 
увлеченность играми в смартфоне и у россиянок. Заключение. Установлены распространенность проблемного 
использования смартфона, особенности потребляемого контента и ассоциации с другими формами ППИ у студен-
тов – россиян и иностранцев. По нашему мнению, необходимо проведение дальнейших исследований, направлен-
ных на решение актуальной медико-социальной проблемы своевременной диагностики зависимого от смартфона 
поведения и профилактики ассоциированных с ним нарушений соматического и нервно-психического здоровья у 
лиц молодого возраста. Актуальный спектр показателей для изучения у лиц с проблемным использованием смарт-
фона должен включать анализ коморбидных психосоматических расстройств (рецидивирующих болей: головных, 
абдоминальных, болей в спине) и особенностей психосоциальных характеристик, с учетом возрастно-половых и 
этнических различий пользователей электронных гаджетов. 
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требляемый контент. 
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Abstract

Aim of the study was to investigate the prevalence of problematic smartphone use, the characteristics of the content 
consumed and associations with other forms of online behavior among Russian and foreign medical students. Material 
and methods. 296 medical students were examined using the online survey method: 219 Russians (main group) and 
77 foreigners (comparison group); 107 (36.2 %) boys and 189 (63.8 %) girls; age 20 [18; 21] years (median [lower 
quartile; upper quartile]). The structure of online behavior was assessed: adaptive, non-adaptive, and pathological (PIU) 
Internet use; specific forms of PIU: problematic use of computer games and social networks, mixed and undifferentiated 
form of PIU. The values of the total score of the scales of the applied psychometric questionnaires were determined. 
The indicators were compared in the general group of subjects, in groups of Russians and foreigners, including gender. 
Results. Problematic smartphone use is typical for 14.2 % of all surveyed. The share of smartphone addicts is higher 
among foreigners than among Russians (27.3 and 8.0 %, respectively), both boys and girls. PIU prevailed among 
foreigners (16.1 and 7.4 %), they are more often dependent on social networks (34.5 and 2.4 %). Foreign women 
were distinguished by a high incidence of problematic use of computer games (20.0 and 3.6 %) and social networks 
(25.0 and 3.1 %), as well as a mixed form of PIU (20.0 and 2.5 %). The content consumed by Russians (boys + 
girls) was dominated by being on social networks (77.6 Russians and 46.7 % foreigners) and listening to music (50.7 
and 31.2 %, respectively). Gender differences in content included more frequent use of social networks by Russian 
students, both boys (81.1 and 48.1 %) and girls (76.5 and 43.5 %); more frequent listening to music by Russian males in 
comparison with foreign males (66.0 and 29.6 %) and Russian females (66.0 and 45.8 %). Foreign boys use smartphones 
for games more often than foreign girls, the preoccupation with smartphone games is higher among Russian women 
as well. Conclusions. The prevalence of problematic smartphone use, the characteristics of the content consumed and 
associations with other forms of PIU among Russian and foreign students were established. In our opinion, it is necessary 
to carry out further research aimed at solving an urgent medical and social problem of timely diagnosis of smartphone-
dependent behavior and prevention of somatic and neuropsychic health disorders associated with it in young people. 
The current range of indicators to be studied in people with problematic smartphone use should include an analysis of 
comorbid psychosomatic disorders (recurrent pain: headaches, abdominal pain, back pain) and features of psychosocial 
characteristics, taking into account age, sex and ethnic differences of electronic gadget users. 
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Введение 
В течение последних десятилетий во всем 

мире отмечается стремительное вторжение пер-
сонального компьютера, гаджетов и Интернета 
в нашу повседневную жизнь, что, несмотря на 
все его технологические преимущества, принес-

ло с собой ряд побочных проявлений, отража-
ющихся на психическом и соматическом здоро-
вье молодого поколения [1–3]. Патологическое 
пользование Интернетом (ППИ) – относительно 
новый, в некоторых aзиатских регионах (Южная 
Корея, Китай, Япония) уже имеющий признаки 
социальной эпидемии, психологический фено-
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мен, особенно характерный для уязвимых групп 
(подростки и молодые взрослые). Представляя 
собой одну из 11 форм аддиктивного поведения, 
к настоящему времени ППИ имеет достаточно 
определeнные диагностические критерии, по-
зволяющие чeтко отграничить патологическую 
составляющую аддикции, имеющую признаки 
психического расстройства, что частично от-
ражено в новой международной классифика-
ции ментальных расстройств (DSM-V, Internet 
gaming disorder) и в современной международ-
ной номенклатуре заболеваний (МКБ-11) [4]. В 
контент-структуру общего (генерализованного) 
ППИ (PIUgen) входят его специфические формы: 
проблемное использование видеоигр (problematic 
video game use – PUgame) и проблемное исполь-
зование социальных сетей (problematic social 
media use – PSMU), возможно и их сочетание 
(PUgame + PSMU), т.е. смешанная форма ППИ. 
Одной из специфических форм PIUgen является и 
неконтролируемое (проблемное) использование 
смартфона (problematic smartphone usage – PSU) 
или зависимость от смартфона. 

C точки зрения классической психологии и 
психиатрии аддиктивное онлайн-поведение – 
относительно новый феномен поведенческой 
(не связанной с химическими веществами) за-
висимости, не имеющей к настоящему времени 
общепринятого формального определения. В на-
стоящее время пять основных специфических 
видов онлайн-активности могут рассматриваться 
как потенциально аддиктивные: PUgame, PSMU, 
проблемное использование порнографии в Ин-
тернете (problematic Internet pornography use), 
азартные игры в Интернете (Internet gambling) 
и навязчивый интернет-поиск и серфинг (Web 
surfing addiction) [5, 6]. Важным аспектом и тен-
денцией современных исследований в области 
ППИ является попытка ухода от исследования 
исключительно генерализованного, недиффе-
ренцированного по контенту ППИ, в сторону 
анализа специфических видов ППИ – PUgame, 
PSMU и PSU [7, 8]. Проблемное использование 
социальных сетей – поведенческая зависимость, 
специфическая форма проблемного пользования 
Интернетом, связанная с неконтролируемым ис-
пользованием социальных сетей и характерная, 
прежде всего, для современных подростков и 
молодых взрослых. Средняя распространенность 
PSMU среди подростков 29 eвропейских стран 
составляет 7,4 %. Согласно данным опросника 
Social Media Disorder Scale (SMDS), для голланд-
ской подростковой когорты она составляет 7,3–
11,6 % [10]. В недавнем систематическом обзоре 
С. Cheng et al. показана высокая этногеографичес-
кая гетерогенность распространенности PSMU в 

пределах 5–26 % [9], наибольшая характерна для 
стран Азии и Африки. 

В статье Н.Б. Семеновой и соавт. описаны ре-
зультаты проведенного группой исследователей 
из Красноярска широкомасштабного скринин-
гового обследования подростков 11–18 лет трех 
крупных городов (Красноярск, Абакан, Кызыл), 
показавшего, что распространенность генерали-
зованного ППИ среди подростков Центральной 
Сибири, оцененная по опроснику CIAS (Chen 
Internet Addiction Scale), составила 7,2 %, про-
блемного использования видеоигр (зависимость 
от компьютерных игр) (опросник GASA, Game 
Addiction Scale for Adolescents) – 10,4 %, PSMU 
(опросник SMDS) – 8,0 %, что мало отличается 
от значений, характерных для большинства евро-
пейских и восточно-азиатских стран [11, 12].

Большим количеством зарубежных иссле-
дований убедительно показана выраженная ко-
морбидность ППИ с широким спектром психо-
патологических состояний [13–15]. T. Durkee 
et al. в систематическом обзоре показали, что 
наибольшую связь с ППИ имеют депрессивное 
расстройство и синдром дефицита внимания и 
гиперактивности, меньшую, но значимую связь 
обнаруживают также тревожное расстройство, 
обсессивно-компульсивное расстройство, со-
циальная фобия и агрессивное поведение [16]. 
Такие же выводы сделаны в систематическом 
обзоре V. Gonzalez-Bueso et al. [13]. Исследова-
ние T. Durkee et al., включавшее репрезентатив-
ную выборку 11 356 подростков 11 европейских 
стран, убедительно показало ассоциацию ППИ с 
самоповреждающим и суицидальным поведени-
ем, с депрессией и тревожностью [16]. Такие же 
данные получены в исследовании Q. Jiang et al. 
[17]. Согласно данным метаанализа Shannon et al., 
проблемное использование социальных сетей об-
наруживает умеренную, но статистически значи-
мую связь с депрессией, тревогой и стрессом [18]. 
ППИ у части пользователей, преимущественно 
подросткового и молодого взрослого возраста, 
становится причиной формирования широкого 
круга психосоциальных и психосоматических 
проблем [1, 2]. Н.Б. Семеновой и соавт. показано, 
что генерализованное ППИ, без привязки к пре-
имущественно потребляемому контенту, ассоци-
ировано со специфической и социальной фобией, 
обсессивно-компульсивными расстройствами, 
генерализованным тревожным расстройством, 
депрессией, синдромом дефицита внимания и ги-
перактивности и оппозиционным расстройством 
поведения [11]. 

Два последних десятилетия характеризуют-
ся лавинообразным ростом в подростково-моло-
дежной среде новых способов социальной ком-
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муникации и появлением нового аддиктивного 
феномена – PSU, или зависимости от смартфона 
(smartphone addiction). В специализированной 
литературе широко обсуждается связь между ин-
тенсивностью использования смартфонов и по-
казателями психического здоровья, при этом ряд 
исследований не выявил никакой зависимости, 
другие показали выраженную ассоциацию. Ин-
формационные технологии стали неотъемлемой 
частью нашей жизни и продолжают расширять 
масштабы своего присутствия во всех сферах де-
ятельности. В современном мире число пользо-
вателей этими устройствами растет из года в год, 
и все труднее вырабатывать у подростков и мо-
лодежи привычку осознанного и дозированного 
пользования смартфоном.

PSU – это новое явление, одна из наиболее 
распространенных немедицинских зависимо-
стей, которая по своей массовости уже оставила 
позади интернет-зависимость и игроманию, об-
разовав с ними опасный конгломерат. M. Sahu 
et al. провели всесторонний обзор распростра-
ненности зависимости от мобильных телефонов 
среди детей и подростков по результатам 12 опи-
сательных исследований. Установлено, что рас-
пространенность проблемного использования 
мобильных телефонов составила 6,3 % среди дет-
ско-подросткового населения в целом (6,1 % среди 
мальчиков и 6,5 % среди девочек), другое иссле-
дование выявило 16 % зависимых от смартфона 
пользователей среди подростков. Чрезмерное ис-
пользование мобильного телефона было связано 
у подростков с чувством незащищенности, позд-
ним засыпанием, нарушением межличностных 
отношений с родителями и одноклассниками, 
психологическими проблемами (компульсивные 
покупки, зависимость от азартных игр), плохим 
настроением, нервно-психическим напряжением 
и тревогой, депрессией и поведенческими про-
блемами; наиболее выраженная связь наблюда-
лась с гиперактивностью [4]. Значимое влияние 
на рост показателей ППИ оказывает предпочте-
ние контента, связанного с общением и самопре-
зентацией [19–21]. Смартфоны стали неотъемле-
мой частью повседневной жизни, и исследования 
вредного воздействия проблемного использо-
вания смартфонов на психическое здоровье ак-
тивно ведутся во многих странах, в том числе на 
Ближнем Востоке и в Северной Африке (MENA) 
[22]. Отрицательные последствия зависимости 
от смартфонов могут включать психологические 
и поведенческие проблемы [4, 23], проблемы с 
соматическим здоровьем (чрезмерное использо-
вание портативных электронных устройств вы-
зывает сгибание шеи и возникновение синдрома 
текстовой шеи) [24] и нервно-психическим ста-

тусом [25–28], нарушениями сна [4, 19] и когни-
тивных функций [29]. Рядом исследователей об-
наружена корреляция между неконтролируемым 
использованием смартфонов и социальных сетей 
и рисками разных типов зависимостей: токсико-
мании [30], зависимости от алкоголя и азартных 
игр [31]. 

Неконтролируемое использование смартфона 
является предшественником зависимости от со-
циальных сетей, которая, в свою очередь, ассо-
циирована с проблемами психологического [32, 
33] и психопатологического спектра [34]. По дан-
ным фонда развития Интернета, 91 % российских 
школьников 10–17 лет выходят в сеть в любое 
время и в любом месте. В социальных сетях мо-
лодежь более уязвима и может демонстрировать 
рискованное поведение, в том числе связанное 
со злоупотреблением психоактивными вещества-
ми, сексуальным поведением или насилием, она 
больше подвержена риску кибер-буллинга [35, 
36]. 

В последние годы проведены исследования, 
направленные на изучение распространенности 
проблемного использования смартфона у под-
ростков и студенческой молодежи различных 
стран [37], регионов, возрастно-половых и эт-
нических групп [38, 39]. В то же время в России 
исследований такой направленности проведено 
недостаточно, малочисленны и разрознены све-
дения об особенностях потребляемого пользо-
вателями смартфонов контента, о взаимоотно-
шениях зависимого от смартфонов поведения с 
другими видами зависимостей, что и обусловило 
необходимость проведения нашей работы, целью 
которой было изучение распространенности про-
блемного использования смартфона, особенно-
стей потребляемого контента и ассоциаций с дру-
гими формами онлайн-поведения у российских и 
иностранных студентов-медиков. 

Материал и методы
Проведен онлайн-опрос случайных выборок 

студентов-медиков, обучающихся в российском 
вузе, общей численностью 296 человек, из них 
219 (74,0 %) российских студентов и 77 (26,0 %) 
иностранных (Египет, Индия, Иран, Ирак, Гви-
нея, Эквадор). Исследование было анонимным, 
но указание возраста, пола, национальности и 
страны, гражданином которой являлся опраши-
ваемый, являлось обязательным. Среди обследо-
ванных было 107 (36,2 %) юношей и 189 (63,8 %) 
девушек; возраст респондентов составил 20 [18; 
21] лет (медиана [нижняя квартиль; верхняя квар-
тиль], Me [Q1; Q3]). Число иностранцев-юно-
шей, включенных в исследование, составило 54 
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(18,2 %), их возраст – 21 [20; 23] год; иностра-
нок-девушек было 23 (7,8 %), их возраст – 21 [19; 
21] год; россиян-юношей – 53 (17,9 %), их воз-
раст – 18 [18; 21] лет; россиянок-девушек – 166 
(56,1 %), их возраст – 19 [18; 21] лет. Основная 
группа включала россиян, группа сравнения – 
иностранцев. Сбор информации осуществлялся 
с использованием гугл-форм опросников на ан-
глийском и русском языках. 

В своем исследовании мы применяли терми-
нологию, используемую при проведении между-
народных медико-социальных исследований, на-
правленных на изучение признаков зависимого 
поведения (вне зависимости от его содержания) 
в подростковых и молодежных популяциях [16]. 
Рассматривались три вида онлайн-поведения: 
1) адаптивное пользование Интернетом (АПИ) 
(adaptive Internet use, AIU), при котором имеется 
минимальный риск интернет-зависимого пове-
дения; 2) неадаптивное (чрезмерное) пользова-
ние Интернетом (НПИ) (maladaptive Internet use 
(MIU), при котором имеется склонность к воз-
никновению интернет-зависимого поведения; 3) 
ППИ (pathological Internet use, PIU), при котором 
имеется выраженный и устойчивый паттерн ин-
тернет-зависимого поведения. Для определения 
особенностей онлайн-поведения подростков 
применялась шкала интернет-зависимости Чен 
(CIAS) [40], адаптированная В.Л. Малыгиным и 
соавт. [41]. Общий балл CIAS от 27 до 42 расце-
нивался как адаптивное, 43–64 балла – как неа-
даптивное, 65 и выше – как патологическое поль-
зование Интернетом.

Дизайн исследования включал изучение у 
студентов основной группы (россияне) и груп-
пы сравнения (иностранцы) следующих показа-
телей: особенностей онлайн-поведения (АПИ, 
НПИ, ППИ); специфических форм ППИ: про-
блемное использование видеоигр (зависимость 
от компьютерных игр, ЗКИгр), проблемное ис-
пользование социальных сетей (зависимость от 
социальных сетей, ЗСоц), проблемное исполь-
зование смартфона (зависимость от смартфона, 
ЗСм) и потребляемый пользователями смартфона 
контент. Сравнительный анализ показателей про-
водился в общей группе обследованных, а также 
в группах с различной принадлежностью: граж-
данской (россияне, иностранцы) и половой (юно-
ши, девушки).

Применяли ряд указанных ниже опросни-
ков, используя оцениваемые с их помощью пси-
хометрические характеристики, соответствую-
щие уровню определенных видов зависимостей, 
входящих в структуру ППИ и расцениваемых 
как его специфические формы: проблемное ис-
пользование компьютерных игр, проблемное ис-

пользование социальных сетей, проблемное ис-
пользование смартфона. Кроме того, выделяли 
смешанную форму ППИ (наличие одновременно 
проблемного использования компьютерных игр 
и социальных сетей) и недифференцированную 
форму ППИ (лица с ППИ, подтвержденным ве-
личиной суммарного CIAS-балла по шкале Чена 
≥ 65, не имеющие ЗКИгр и ЗСоц, но с преоблада-
нием других видов онлайн-деятельности).

Наличие проблемного использования смарт-
фона (зависимость от смартфона, ЗСм) оценива-
ли по опроснику «The Smartphone Addiction Scale: 
Development and Validation of a Short Version for 
Adolescents» (SAS-SV) [42], используя его ори-
гинальную англоязычную версию. Шкала опрос-
ника состоит из 10 пунктов и применяется для 
определения уровня зависимости от смартфона 
у пользователей обоих полов, а также для выяв-
ления группы риска. По итогам заполнения шка-
лы опросника подсчитывалась сумма набранных 
тестируемым баллов и их оценка по критериям, 
предусмотренным авторами данного опросника: 
величина >31 балла для юношей и >33 баллов – 
для девушек позволяли диагностировать наличие 
у них проблемного использования смартфона 
(ЗСм). Дополнительно тестируемым предлагали 
ответить на ряд вопросов (вне шкалы авторского 
опросника), позволяющих проанализировать осо-
бенности контента, потребляемого в смартфоне: 
пребывание в социальных сетях, простые голо-
совые звонки, игры в смартфоне, обмен сообще-
ниями, просмотр видео, прослушивание музыки, 
новости, электронная почта. Приводим фрагмент 
анкеты с формулировкой вопросов для анализа 
потребляемого в смартфоне контента (табл. 1).

Наличие проблемного использования видео-
игр (ЗКИгр) определяли с использованием шка-
лы игровой зависимости для подростков ориги-
нальной англоязычной версии опросника «Game 
Addiction Scale for Adolescents» [10]. Использо-
вался политетический подход, согласно которо-
му проблемное использование игр оценивалось 
по следующим критериям: при вариантах ответа 
«Никогда» и «Редко» на 7 вопросов опросника 
делали вывод об отсутствии ЗКИгр, при ответах 
«Иногда», «Часто» и «Очень часто» – о наличии 
проблемного использования игр, верифициро-
ванного по «мягким» (не строгим) критериям, 
при ответах «Часто» и «Очень часто» считали 
подтвержденным наличие проблемного исполь-
зования игр, верифицированного по «строгим» 
критериям. Оценка наличия проблемного исполь-
зования социальных сетей (ЗСоц) осуществля-
лась с использованием оригинальной англоязыч-
ной версии опросника «The Social Media Disorder 
Scale» [12]. Критерий наличия зависимости от со-

SIBERIAN SCIENTIFIC MEDICAL JOURNAL  2024; 44 (1): 172−187

Evert L.S. et al. Problematic smartphone use among russian and foreign medical students ...



 177

циальных сетей – зависимость есть, если на лю-
бые 5 (или более) из 9 вопросов опросника был 
получен ответ «Да».

Исследование выполнено в рамках научной 
тематики НИИ медицинских проблем Севера 
«Соматические и психологические аспекты адап-
тации детей и подростков Центральной Сибири 
в условиях широкого распространения новых 
компьютерных технологий, интенсификации 
учебного процесса и социокультурной транс-
формации коренных этносов» (Рег. № НИОКТР 
121022600087-7). Этическая экспертиза осущест-
влена в соответствии с процедурой комплексной 
экспертной оценки, предусмотренной для иссле-
дований по данному направлению. Авторы со-
блюдают этические принципы Хельсинкской де-
кларации Всемирной медицинской ассоциации. 
Проведение исследования одобрено Комитетом 
по биомедицинской этике ФИЦ Красноярский 
научный центр СО РАН, от всех его участников 
получено информированное согласие.

Формой представления количественных по-
казателей были Me [Q1; Q3], Мо (мода). Бинар-
ные признаки представлены в виде абсолютных 
величин и относительных частот объектов ис-
следования (n, %), границ 95%-го доверительно-
го интервала (95 % ДИ), оцененного по методу 
Уилсона и рассчитанному с использованием он-
лайн-калькулятора. При описании статистиче-
ских показателей указывалась статистическая 
значимость различий (р), а для бинарных призна-
ков – и абсолютное значение χ2 Пирсона. Уровень 
значимости различий (р) для количественных по-
казателей при сравнении двух несвязанных выбо-
рок оценивался по критерию Манна – Уитни, для 
бинарных признаков – по критерию χ2 Пирсона. 
Проведен анализ корреляционных взаимосвязей 
показателей по Спирмену. Различия между груп-

пами считались статистически значимыми при 
достигнутом уровне p ≤ 0,05.

Результаты 
Результаты нашего исследования показали, 

что распространенность проблемного исполь-
зования смартфона в общей выборке обследо-
ванных составила 14,2 % (95 % ДИ 10,4–19,2). 
Значительно чаще ЗСм регистрировалась среди 
иностранных студентов, чем среди россиян (со-
ответственно 27,3 % (95 ДИ 18,6–38,1) и 8,0 % 
(95 % ДИ 4,7–13,2), р = 0,0007. В общей выбор-
ке обследованных половых различий данного 
показателя не выявлено, его значения соста-
вили 17,3 % (95 % ДИ 11,1–26,0) у юношей и 
12,1 % (95 % ДИ 7,7–18,5) у девушек (р = 0,2495, 
χ2 = 1,33). Частоту встречаемости проблемного 
использования смартфона среди россиян и ино-
странцев в зависимости от половой принадлеж-
ности иллюстрирует рисунок; половых различий 
внутри групп россиян и иностранцев не выявле-
но, в то же время имели место значимые различия 
между юношами-иностранцами и россиянами (у 
первых показатель был выше, р = 0,0130) и меж-
ду аналогичными подгруппами девушек – среди 
девушек-иностранок ЗСм регистрировалась зна-
чительно чаще (р = 0,0031).

Один из фрагментов исследования был по-
священ анализу особенностей онлайн-поведения 
у студентов основных групп и групп сравнения. 
Из всех включенных в обследование студентов 
опросник Чена качественно заполнили 278 че-
ловек. Анализ шкальных оценок опросника по-
зволил установить, что АПИ характерно для 
62,9 % (175/278, 95 % ДИ 57,1–68,4) опрошен-
ных общей выборки; НПИ отличались 27,7 % 
(77/278, 95 % ДИ 22,8–33,2) студентов, а ППИ 
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Таблица 1. Фрагмент анкеты с формулировкой вопросов для анализа потребляемого в смартфоне кон-
тента

Table 1. Fragment of a questionnaire with the formulation of questions for analyzing the content consumed on a 
smartphone

1.  Что лично Вас больше всего интересует при использовании Вашего смартфона (отметьте только 1–2 
пункта – самое интересное для Вас):

Социальные сети для общения – ВКонтакте, 
Телеграм, ТикТок, YouTube, Инстаграм*, 
Фейсбук*, Дискорд, любые другие (1)

Обмен сообщениями – 
СМС, Viber, Telegram, 
WhatsApp, любые другие (4)

Чтение новостей (7)

Простые голосовые звонки (2) Просмотр видео (5) Электронная почта (8)

Игры в смартфоне (3) Прослушивание музыки (6) Что-то другое, не указанное в 
этих пунктах (9)

2. Отметьте, если Вы пользуетесь этим через Ваш смартфон:
Поиск информации для учебы – 1, Поиск информации для досуга и развлечений – 2, Поиск информации для 
покупок – 3, Платные сервисы (такси, покупки вещей и продуктов, заказ еды и т.д.) – 4

* Социальная сеть, признанная в РФ экстремистской.
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выявлено у 9,3 % (26/278, 95 % ДИ 6,5–13,4) 
обследованных, эти студенты были идентифи-
цированы как интернет-зависимые. Структура 
онлайн-поведения у российских и иностранных 
студентов представлена в табл. 2. Из нее следует, 
что среди иностранных студентов ППИ встреча-
лось значительно чаще, чем среди российских, 
а АПИ – реже. Частота встречаемости НПИ в 
сравниваемых группах была сопоставимой (см. 
табл. 2). В целом, дезадаптивным (ДПИ) поль-
зованием Интернетом (сумма НПИ + ППИ) ино-
странные студенты также характеризовались 
значительно чаще, чем россияне (соответственно 
51,6 % (32/62, 95% ДИ 39,4–63,6) и 7,4 % (16/216, 
95% ДИ 4,6–11,7; р < 0,0001). Особенностью 
контент-структуры ППИ было наличие у ино-
странцев значительно большей, чем у россиян, 
частоты проблемного использования социаль-
ных сетей (соответственно 34,5 % (19/55, 95 % 
ДИ 23,4–47,7) и 2,4 % (5/210, 95 % ДИ 1,0–5,5; 
р < 0,0001). Частота встречаемости проблемного 
использования компьютерных игр, смешанной и 
недифференцированной формы ППИ была сопо-
ставимой в обеих сравниваемых группах.

Анализ сетевого поведения с позиции гендер-
ных особенностей не выявил значимых различий 
всех видов онлайн-поведения (АПИ, НПИ, ППИ) 
между юношами и девушками среди как росси-
ян, так и иностранцев. В то же время значимые 
различия данного показателя имели место у сту-
дентов-юношей. Так, ППИ у юношей-иностран-
цев регистрировалось значительно чаще, чем у 
юношей-россиян (соответственно 18,2 % (8/44, 
95 % ДИ 9,5–32,0) и 1,9 % (1/52, 95 % ДИ 0,3–10,1); 

р = 0,0065). Аналогичная тенденция отмечена и 
относительно ДПИ, которое регистрировалось в 
большем числе случаев среди иностранцев (как 
юношей, так и девушек). Большей встречаемо-
стью ДПИ отличались студентки-иностранки 
по сравнению с россиянками (соответственно 
50,0 % (9/18, 95 % ДИ 29,0–71,0) и 9,1 % (15/164, 
95 % ДИ 5,6–14,5); р < 0,0001). Также значитель-
но чаще регистрировалось ДПИ у иностранцев-
юношей – 52,3 % (23/44, 95 % ДИ 37,9–66,2) в 
сравнении с юношами-россиянами – 1,9 % (1/52, 
95 % ДИ 0,3–10,1 %); р < 0,0001. 

Обращала на себя внимание значительно 
большая встречаемость у студенток-иностранок 
проблемного использования компьютерных игр – 
20,0 % (2/10, 95 % ДИ 5,7–51,0), социальных се-
тей – 25,0 % (4/16, 95 % ДИ 10,2–49,5) и смешан-
ной формы ППИ – 20,0 % (2/10, 95 % ДИ 5,7–51,0), 
аналогичные показатели у россиянок составляли: 
3,6 % (3/83, 95 % ДИ 1,2–10,1), 3,1 % (5/159, 95 % ДИ 
1,4–7,1) и 2,5 % (2/81, 95 % ДИ 0,7–8,6). Среди 
студентов-юношей значимые различия установ-
лены только для показателя проблемного ис-
пользования социальных сетей: у юношей-ино-
странцев доля таких лиц составила 38,5 % (15/39, 
95 % ДИ 24,6–54,1), тогда как у юношей-россиян 
данного вида зависимости не отмечалось. Частота 
встречаемости других видов ППИ (проблемного 
использования компьютерных игр, смешанной и 
недифференцированной формы ППИ) у юношей – 
россиян и иностранцев, была сопоставимой. 

Анализ потребляемого пользователями кон-
тента смартфона показал, что россияне отлича-
лись от иностранцев более длительным и частым 
пребыванием в социальных сетях, они чаще про-
слушивали с помощью смартфона музыку, этот 
факт подтверждают данные, представленные в 
табл. 2, которая иллюстрирует и гендерные раз-
личия потребляемого в смартфоне контента у 
россиян и иностранцев. Как следует из табл. 2, 
юноши-россияне являлись более активными 
пользователями социальных сетей (ВКонтак-
те, TikTok, чаты Telegram, Facebook, Instagram, 
YouTube, Twitter и др.), россиянки также чаще 
и дольше пребывали в социальных сетях. Ино-
странцы-юноши часто играют в телефоне, тогда 
как среди иностранок-девушек таких лиц вообще 
не оказалось. Большей увлеченностью играми в 
смартфоне характеризовались россиянки. Юно-
ши-россияне чаще юношей-иностранцев и де-
вушек-россиянок прослушивали в смартфоне 
музыку (см. табл. 2). Использование смартфона 
для обмена сообщениями (SMS, Viber, Telegram, 
WhatsApp и др.), просмотра видео, простых го-
лосовых звонков регистрировалось практически 
с одинаковой частотой и не имело значимых раз-

Частота встречаемости проблемного использования 
смартфона в общей выборке обследованных студен-
тов, юношей и девушек (россиян и иностранцев), %:
1 – вся выборка, 2 – юноши-россияне, 3 – юноши-ино-
странцы, 4 – девушки-россиянки, 5 – девушки-ино-
странки

Frequency of occurrence of problematic smartphone use 
in the total sample of surveyed students, boys and girls 
(Russians and foreigners), %:
1 – entire sample, 2 – russian boys, 3 – foreign boys, 4 – 
russian girls, 5 – foreign girls
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Таблица 2. Структура онлайн-поведения и потребляемый в смартфоне контент у российских и ино-
странных студентов-медиков

Table 2. The structure of online behavior and the content consumed on a smartphone among Russian and inter-
national medical students

Группа
Онлайн-поведение

pАПИ (а) НПИ (b) ППИ (c)
n (%) 95 % ДИ n (%) 95 % ДИ n (%) 95 % ДИ

1. Россияне, 
n = 216

145 
(67,1) 60,6–73,0 55 (25,5) 20,1–31,7 16 (7,4) 4,6–11,7

рa-b < 0,0001
рa-c < 0,0001
рb-c < 0,0001

2. Иностранцы, 
n = 62 30 (48,4) 36,4–60,6 22 (35,5) 24,7–47,9 10 (16,1) 9,0–27,2

рa-b = 0,1454 
рa-c = 0,0001
рb-c = 0,0138

р1-2 (χ2) р = 0,0071, χ2 = 7,26 р = 0,1201, χ2 = 2,42 р = 0,0376, χ2 = 4,32

Группа

Потребляемый в смартфоне контент
Пребывание в 

социальных сетях
(a)

Игры в смартфоне
(b)

Прослушивание 
музыки

(c) p

n (%) 95 % ДИ n (%) 95 % ДИ n (%) 95 % ДИ

1. Россияне, 
(м + ж), п = 219

170 
(77,6) 71,7–82,6 21 (9,6) 6,4–14,2 111 

(50,7) 44,1–57,2
рa-b < 0,0001
рa-c < 0,0001
рb-c < 0,0001

2. Иностранцы, 
(м + ж), п = 77 36 (46,7) 36,0–57,8 9 (11,7) 6,3–20,7 24 (31,2) 21,9–42,2

рa-b < 0,0001
рa-c = 0,0474
рb-c = 0,0032

р1-2 р < 0,0001 р = 0,5996 р = 0,0031

Потребляемый в смартфоне контент у студентов различного пола р

1. Юноши-
россияне (n = 53) 43 (81,1) 68,6–89,4 7 (13,2) 6,5–24,8 35 (66,0) 52,6–77,3

рa-b < 0,0001
рa-c = 0,0780
рb-c < 0,0001

2. Девушки-
россиянки 
(n = 166)

127 
(76,5) 69,5–82,3 14 (8,4) 5,1–13,7 76 (45,8) 38,4–53,4

рa-b < 0,0001
рa-c < 0,0001
рb-c < 0,0001

3. Юноши-
иностранцы 
(n = 54)

26 (48,1) 35,4–61,1 9 (16,7) 9,0–28,7 16 (29,6) 19,1–42,8
рa-b = 0,0005
рa-c = 0,0484
рb-c = 0,1103

4. Девушки-
иностранки 
(n = 23)

10 (43,5) 25,6–63,2 0 (0,0) 0,0–14,3 8 (34,8) 18,8–55,1
рa-b = 0,0004
рa-c = 0,5457
рb-c = 0,0019

р1-2 0,4817 0,3041 0,0102 
р3-4 0,7070 0,0372 0,6550 
р1-3 0,0004 0,6159 0,0002)
р2-4 0,0009 <0,0001 0,3197 

личий в группах российских и иностранных сту-
дентов. По таким компонентам потребляемого 
контента, как чтение новостей, пользование элек-
тронной почтой, значимых различий в сравнивае-
мых группах также не выявлено. 

Нами проведен сравнительный анализ значе-
ний суммарного балла шкалы CIAS Чена (табл. 
3) и шкалы опросника зависимости от смартфона 
(SAS-SV), полученные данные представлены в 

табл. 4. Иностранцы отличались более высоки-
ми значениями суммарного балла шкалы CIAS 
Чена, больше были значения данного показателя 
и у юношей-иностранцев в сравнении с юноша-
ми-россиянами (см. табл. 3). Величина суммар-
ного балла шкалы опросника ЗСм у иностран-
цев статистически значимо превышала значения 
аналогичного показателя студентов-россиян. 
Иностранцы-юноши также имели более высокие 
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суммарные баллы по шкале данного опросника, 
этот факт подтверждают представленные в табл. 
3 данные.

Результаты корреляционного анализа в общей 
выборке обследованных студентов в группах рос-
сиян и иностранцев иллюстрирует табл. 5, куда 
включены только статистически значимые ко-
эффициенты корреляции Спирмена (r). Сравни-
тельный анализ корреляционных зависимостей в 
общей выборке обследованных студентов выявил 
наличие статистически значимой положительной 
связи показателя проблемного использования 
смартфона с проблемным использованием ком-
пьютерных игр, социальных сетей, смешанной 
формой ППИ и недифференцированной формой 
ППИ (см. табл. 5). Проблемное использование 

социальных сетей (ЗСоц) в общей группе обсле-
дованных студентов имело статистически зна-
чимую положительную корреляционную связь 
с проблемным использованием компьютерных 
игр (ЗКИгр) (в том числе верифицированной по 
«мягким» и «строгим» критериям), со смешан-
ной формой ППИ, с проблемным использованием 
смартфона (ЗСм) (см. табл. 5).

Обсуждение
Из данных литературы известно, что число 

пользователей современных гаджетов с каждым 
годом растет [43]. Изучение демографических ха-
рактеристик у 960 учащихся школ Гонконга (10–
19 лет) показало, что почти 86 % опрошенных 

Таблица 3. Значения суммарного балла шкалы CIAS Чена у россиян и иностранцев различного пола, вида 
онлайн-поведения и зависимости от смартфона

Table 3. Chen’s total CIAS score values for Russians and foreigners of different gender,

type of online behavior and dependence on a smartphone

Группа Mо n Me Q1 Q3 р
1. Россияне  40,50 216 36,00 30,00 48,50 р1-2 = 0,0050
2. Иностранцы 47,33 60 45,00 33,00 58,50
В зависимости от половой принадлежности
1. Юноши-россияне 38,77 52 35,50 29,00 46,00 р1-2 = 0,3777

р1-3 = 0,0069
р3-4 = 0,7632
р2-4 = 0,2719

2. Девушки-россиянки 41,05 164 36,50 30,00 49,00
3. Юноши-иностранцы 47,80 44 46,50 34,50 58,00
4. Девушки-иностранки 46,06 16 44,00 30,00 59,50
В зависимости от наличия или отсутствия ЗСм
1. Россияне с ЗСм 64,15 13 65,00 56,00 69,00 р1-2 < 0,0001

р1-3 = 0,0997
р3-4 = 0,2004
р2-4 = 0,0084

2. Россияне без ЗСм 38,67 146 35,00 30,00 44,00
3. Иностранцы с ЗСм 53,38 16 50,00 35,50 69,00
4. Иностранцы без ЗСм 45,14 44 41,50 31,00 56,00
В зависимости от вида онлайн-поведения
1. Россияне с АПИ 32,55 145 32,00 27,00 36,00 р1-2 = 0,9288

р3-4 = 0,1482
р5-6 = 0,9364
р1-3 < 0,0001
р1-5 < 0,0001
р3-5 < 0,0001
р2-4 < 0,0001
р2-6 < 0,0001
р4-6 < 0,0001

2. Иностранцы с АПИ 32,39 28 31,50 27,50 36,00
3. Россияне с НПИ 51,42 55 51,00 47,00 56,00
4. Иностранцы с НПИ 53,50 22 53,00 49,00 58,00
5. Россияне с ППИ 75,06 16 70,00 69,00 81,50
6. Иностранцы с ППИ 75,60 10 71,00 69,00 77,00

В зависимости от половой принадлежности и наличия или отсутствия ЗСм 
1. Юноши-россияне с ЗСм 62,33 3 51,00 51,00 85,00 р1-2 = 0,6709

р3-4 = 0,9547
р5-6 = 0,3934
р1-3 = 0,4348
р2-4 = 0,1972
р1-5 = 0,0231
р2-6 < 0,0001
р3-7 = 0,4721
р4-8 = 0,3065

2. Девушки-россиянки с ЗСм 64,70 10 65,00 62,00 69,00
3. Юноши-иностранцы с ЗСм 53,45 11 48,00 35,00 70,00
4. Девушки-иностранки с ЗСм 53,20 5 59,00 45,00 63,00
5. Юноши-россияне без ЗСм 36,90 40 32,50 29,00 43,50
6. Девушки-россиянки без ЗСм 39,34 106 35,50 30,00 44,00
7. Юноши-иностранцы без ЗСм 45,91 33 45,00 31,00 57,00
8. Девушки-иностранки без ЗСм 42,82 11 40,00 28,00 55,00
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Таблица 4. Значения суммарного балла шкалы опросника зависимости от смартфона у россиян и ино-
странцев различного пола, онлайн-поведения и наличия ЗСм

Table 4. The values of the total score of the scale of the smartphone addiction questionnaire among Russians and 
foreigners of different gender, online behavior and the presence of problematic smartphone use

Группа Mо n Me Q1 Q3 р
1. Россияне  40,50 216 36,00 30,00 48,50 р1-2 = 0,0050
2. Иностранцы 47,33 60 45,00 33,00 58,50
В зависимости от половой принадлежности
1. Юноши-россияне 16,84 44 13,50 10,00 23,00

р1-2 = 0,0904
р1-3 = 0,0001
р3-4 = 0,8150
р2-4 = 0,0102

2. Девушки-россиянки 19,42 118 17,00 12,00 24,00
3. Юноши-иностранцы 25,15 54 21,00 17,00 32,00
4. Девушки-иностранки 26,70 23 24,00 14,00 34,00
В зависимости от наличия или отсутствия ЗСм
1. Россияне с ЗСм 39,69 13 37,00 34,00 44,00 р1-2 < 0,0001

р1-3 = 0,3931
р3-4 < 0,0001
р2-4 = 0,0048

2. Россияне без ЗСм 16,89 149 16,00 11,00 22,00
3. Иностранцы с ЗСм 41,62 21 40,00 36,00 47,00
4. Иностранцы без ЗСм 19,61 56 18,00 16,00 24,00
В зависимости от вида онлайн-поведения
1. Россияне с АПИ 14,55 106 12,00 10,00 19,00 р1-2 = 0,0005

р3-4 = 0,0259
р5-6 = 0,7691
р1-3 < 0,0001
р1-5 < 0,0001
р3-5 = 0,0570
р2-4 = 0,0259
р2-6 = 0,0112
р4-6 = 0,0727

2. Иностранцы с АПИ 22,00 30 18,00 13,00 26,00
3. Россияне с НПИ 25,85 39 24,00 20,00 30,00
4. Иностранцы с НПИ 26,09 22 24,00 20,00 31,00
5. Россияне с ППИ 32,07 14 31,50 20,00 38,00
6. Иностранцы с ППИ 34,80 10 33,50 26,00 48,00

В зависимости от половой принадлежности и наличия или отсутствия ЗСм 
1. Юноши-россияне с ЗСм 33,67 3 34,00 33,00 34,00 р1-2 = 0,0212

р3-4 = 1,0000
р5-6 = 0,0953
р7-8 = 0,8986
р1-3 = 0,0356
р2-4 = 0,8445
р1-5 = 0,0036
р2-6 < 0,0001
р4-8 = 0,0002

2. Девушки-россиянки с ЗСм 41,50 10 38,00 37,00 49,00
3. Юноши-иностранцы с ЗСм 41,43 14 40,00 37,00 48,00
4. Девушки-иностранки с ЗСм 42,00 7 44,00 34,00 47,00
5. Юноши-россияне без ЗСм 15,61 41 13,00 10,00 22,00
6. Девушки-россиянки без ЗСм 17,38 108 17,00 11,00 22,00
7. Юноши-иностранцы без ЗСм 19,45 40 18,00 16,50 23,50
8. Девушки-иностранки без ЗСм 20,00 16 18,50 12,00 27,50

используют смарт-устройства ежедневно [44]. 
В Западной Бенгалии чрезмерно много времени 
проводят в социальных сетях 87 % учащихся [45]. 
Около 91 % взрослых и 60 % подростков США 
владеют мобильными устройствами и в среднем 
тратят 144 минуты в день на общение с телефо-
ном за 16-часовой период [46]. 

В рамках нашего исследования изучена рас-
пространенность проблемного использования 
смартфона у студентов-россиян и студентов-ино-
странцев, обучающихся в одном из медицинских 
вузов России. Частота встречаемости ЗСм в об-
щей выборке обследованных составила 14,2 %. 
Установлен факт значительно большей встречае-
мости данного вида зависимости среди иностран-
ных студентов в сравнении с россиянами. Следует 

отметить, что как в общей выборке обследован-
ных, так и среди россиян и иностранцев половых 
различий данного показателя не выявлено. Вме-
сте с тем среди иностранцев (как юношей, так и 
девушек) проблемное использование смартфона 
регистрировалось зн--ачительно чаще.

Особенностью контент-структуры интернет-
зависимого поведения у иностранных студентов 
является значительно большая частота проблем-
ного использования социальных сетей в срав-
нении с россиянами. Возможным объяснением 
этого факта может быть недостаточный базовый 
уровень владения русским языком у студентов-
иностранцев. Вероятно, предпочтение сетевого 
общения объясняется в данном случае, скорее, 
недостаточным уровнем владения разговорным 
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языком, чем наличием признаков нехимической 
аддикции. Частота встречаемости проблемного 
использования компьютерных игр, смешанной и 
недифференцированной формы патологического 
пользования Интернетом сопоставимы в сравни-
ваемых группах.

Анализ онлайн-поведения обследованных с 
позиции гендерных особенностей не выявил зна-
чимых различий для всех видов сетевого пове-
дения (АПИ, НПИ, ППИ) как среди российских, 
так и среди иностранных студентов. В то же вре-
мя достоверные различия имели место внутри 

Таблица 5. Корреляционные связи у обследованных студентов (в общей группе обследованных, в группе 
россиян и группе иностранцев)

Table 5. Correlation connections among the examined students (in the general group of examined people, in the 
group of Russians and in the group of foreigners)

Показатель n r p Вид зависимости
Общая выборка

Онлайн-поведе-
ние

172 0,3433 <0,0001 ЗКИгр
263 0,3304 <0,0001 ЗСоц
168 0,3146 <0,0001 Смешанная форма зависимости (ЗКИгр + ЗСоц)
146 0,4751 <0,0001 Недифференцированная форма ППИ
221 0,3601 <0,0001 ЗСм
43 0,5798 <0,0001 ЗКИгр (по мягким критериям)
43 0,4206 0,0050 ЗКИгр (по строгим критериям
278 0,1429 0,0172 Игры в смартфоне
278 0,2134 0,0003 Просмотр видео

ЗСм

142 0,3288 0,0001 ЗКИгр
211 0,2757 <0,0001 ЗСсоц
138 0,3727 <0,0001 Смешанная форма зависимости (ЗКИгр + ЗСоц)
117 0,1523 0,1012 Недифференцированная форма ППИ

ЗСоц

166 0,4241 <0,0001 ЗКИгр
263 0,3304 <0,0001 Онлайн-поведение
166 0,4761 <0,0001 Смешанная форма зависимости (ЗКИгр + ЗСоц)
146 -0,0200 0,8107 Недифференцированная форма ППИ
211 0,2757 <0,0001 ЗСм
41 0,5596 0,0001 ЗКИгр (по мягким критериям)
41 0,3338 0,0329 ЗКИгр (по строгим критериям

Российские студенты

Онлайн-поведе-
ние

70 0,2338 0,0514 ЗКИгр
127 0,2283 0,0098 ЗСсоц
65 0,5701 <0,0001 Недифференцированная форма ППИ
77 0,4480 <0,0001 ЗСм
134 0,2064 0,0167 Игры в смартфоне
134 0,2058 0,0170 Просмотр видео
134 0,1792 0,0382 Новости

ЗСм 36 0,4375 0,0076 Недифференцированная форма ППИ 
Иностранные студенты

ЗСм

43 0,4206 0,0050 ЗКИгр
55 0,4425 0,0007 ЗСсоц
41 0,4262 0,0055 Смешанная форма зависимости (ЗКИгр + ЗСоц)
24 0,4201 0,0410 Недифференцированная форма ППИ
43 0,5798 <0,0001 ЗКИгр (по мягким критериям)
43 0,4206 0,0050 ЗКИгр (по строгим критериям
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группы студентов-юношей: так, патологическое 
пользование Интернетом у юношей-иностран-
цев регистрировалось значительно чаще, чем у 
россиян. Аналогичной была тенденция и относи-
тельно ДПИ, встречавшегося значительно чаще 
среди иностранцев (как юношей, так и девушек). 

Одним из направлений включения человека 
в мир электронных устройств являются компью-
терные игры, которые одновременно являются 
и интерактивной средой, и новой технологией, 
наиболее часто используемой в виде мобильно-
го приложения. В нашем исследовании при ана-
лизе контент-структуры ППИ обращала на себя 
внимание значительно большая встречаемость 
у студенток-иностранок проблемного использо-
вания компьютерных игр, социальных сетей и 
смешанной формы ППИ, чем у россиянок. Среди 
юношей значимые различия выявлены только для 
показателя проблемного использования социаль-
ных сетей, частота встречаемости других форм 
ППИ (проблемного использования игр, смешан-
ной и недифференцированной формы ППИ) у 
российских и иностранных студентов-юношей 
была сопоставимой. 

Результаты нашего исследования демонстри-
руют достаточно высокую распространенность 
неконтролируемого использования смартфона и 
ассоциированных с ним других специфических 
форм ППИ (патологического использования ком-
пьютерных игр и социальных сетей, а также сме-
шанной и недифференцированной формы ППИ) 
среди обследованных студентов, что подтверж-
дает актуальность данной проблемы для моло-
дежи. Полученные нами данные подтверждают-
ся исследованиями, указывающими на высокую 
распространенность зависимого от смартфона 
поведения среди студентов различных стран и эт-
носов [47–50]. 

Важнейшим направлением научных иссле-
дований в настоящее время является современ-
ная эпидемиология различных видов аддикции, 
в том числе – неконтролируемого использования 
смартфонов, основанная на валидных диагности-
ческих подходах, с обязательным учетом регио-
нальных, возрастно-половых, этносоциальных 
факторов и спектра потребляемого контента. С 
этих позиций мы полностью поддерживаем точ-
ку зрения Д.В. Кирюхиной о важности изучения 
особенностей коммуникации молодежи и под-
ростков в цифровой среде для понимания при-
чин распространения негативных проявлений, в 
том числе – виртуальной агрессии. Данный под-
ход может способствовать развитию у молодежи 
уровня культуры общения в сети Интернет [50]. 

Проведенный нами детальный анализ по-
требляемого студентами сравниваемых групп 

контента в смартфоне продемонстрировал, что 
россияне отличались от иностранцев более дли-
тельным и частым пребыванием в социальных 
сетях, кроме того, они чаще прослушивают в 
смартфоне музыку. Гендерные особенности по-
требляемого в смартфоне контента включали 
большую активность пребывания в социальных 
сетях (ВКонтакте, TikTok, Telegram, Facebook, 
Instagram, YouTube, Twitter и др.) не только ино-
странцев-юношей, но и иностранок-девушек. 
Первые, в отличие от последних, чаще играют 
в телефоне. Большей увлеченностью играми 
в смартфоне отличались российские студент-
ки, в отличие от иностранок. Более частое про-
слушивание в смартфоне музыки среди студен-
тов-юношей в большей степени характерно для 
юношей-россиян, чем иностранцев, а также для 
россиянок. Использование смартфона для обмена 
сообщениями (SMS, Viber, Telegram, WhatsApp и 
др.), просмотра видео, простых голосовых звон-
ков регистрировалось практически с одинаковой 
частотой в группах российских и иностранных 
студентов. По таким компонентам потребляемого 
контента, как чтение новостей, пользование элек-
тронной почтой, значимых различий в сравнивае-
мых группах также не выявлено.

Полученные нами результаты подтвержда-
ются выполненными в последние годы исследо-
ваниями, указывающими на актуальность рас-
сматриваемой проблемы и важность ее решения 
[51, 52]. Все это свидетельствует о необходимо-
сти дальнейшего изучения распространенности 
неконтролируемого использования смартфонов, 
структуры потребляемого с их помощью контен-
та, ассоциаций с другими видами интернет-за-
висимого поведения для предупреждения ассо-
циированных с ними расстройств соматического 
и нервно-психического здоровья пользователей. 
Безусловно важным, по нашему мнению, долж-
но быть изучение этих аспектов с учетом поло-
вой и этнической принадлежности, особенностей 
региональных и экологических условий прожи-
вания, а также факторов риска формирования 
данного вида зависимости для оптимизации про-
филактических и коррекционных мероприятий в 
подростково-молодежной популяции пользовате-
лей электронных гаджетов.

Заключение 
В ходе проведенного исследования уста-

новлено, что распространенность проблемного 
использования смартфона среди всех обследо-
ванных составила 14,2 %, у иностранцев встреча-
емость данного показателя выше, чем у россиян 
(соответственно 27,3 и 8,0 %), как юношей, так 
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и девушек. Значимых различий по полу (в об-
щей выборке и внутри групп) не выявлено. ППИ 
преобладает среди иностранцев по сравнению с 
россиянами (соответственно 18,2 и 1,9 %), их от-
личает большая встречаемость дезадаптивного 
(НПИ + ППИ) пользования Интернетом (соответ-
ственно 52,3 и 1,9 % у юношей и 50,0 и 9,1 % у 
девушек) и более частое проблемное использова-
ние социальных сетей (34,5 и 2,4 %). Иностранок 
отличала более высокая, чем у россиянок, встре-
чаемость проблемного использования компью-
терных игр (соответственно 20,0 и 3,6 %) и со-
циальных сетей (25,0 и 3,1 %), преобладала у них 
и смешанная форма ППИ (ЗКИгр + ЗСоц) (20,0 и 
2,5 %). 

Особенностями потребляемого в смартфоне 
контента было более частое и длительное пре-
бывание в социальных сетях у россиян по срав-
нению с иностранцами (соответственно 77,6 и 
46,7 % у россиян) и прослушивание ими музыки 
(50,7 и 31,2 %). Аналогичная направленность из-
менений прослеживалась и при анализе половых 
различий данных показателей в обеих сравнива-
емых группах. У иностранцев-юношей выше ув-
леченность играми в смартфоне, чем у иностра-
нок-девушек. Иностранцы имели более высокие 
значения суммарного балла шкалы CIAS Чена и 
опросника зависимости от смартфона. Корреля-
ционные связи анализируемых показателей были 
статистически значимыми, имели положитель-
ную направленность. 

По нашему мнению, необходимо проведение 
дальнейших исследований, направленных на сво-
евременную диагностику ЗСм у лиц молодого воз-
раста с целью профилактики ассоциированных с 
данной зависимостью нарушений соматического и 
нервно-психического здоровья пользователей. По-
казатели, изучение которых у лиц с проблемным 
использованием смартфона, безусловно, является 
актуальным, должны включать наличие коморбид-
ных психосоматических расстройств, в том числе 
рецидивирующих болевых синдромов, и психосо-
циальные характеристики, причем с учетом воз-
растно-половых и этнических различий. 
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