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ОСОБЕННОСТИ СОМАТОВЕГЕТАТИВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ У СТУДЕНЧЕСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ С РАССТРОЙСТВОМ АДАПТАЦИИ, СКЛОННЫХ К УВЛЕЧЕНИЮ 
КОМПЬЮТЕРАМИ И СЕТЬЮ ИНТЕРНЕТ 

По результатам отечественных и зарубежных 
исследований, частота выявления расстройств 
адаптации у различных слоев населения варьи-
рует от 11-18% до 10-35%. У студентов, по на-
учным данным, расстройства адаптации опре-
деляются в 14-21% случаев [1, 2], что связано с 
высоким уровнем нагрузки первых лет обуче-
ния и трудностями психосоциальной адапта-
ции в новой микросоциальной среде и учебно-
воспитательном пространстве вуза, а также c из-
менениями во внутрисемейном функциониро-
вании и отрывом от семьи.

В свою очередь психоадаптационные нару-
шения и расстройства оказывают выраженное 
негативное влияние на качество жизни, приво-
дят к снижению эффективности образователь-
ной деятельности, сопровождаются формирова-
нием диссонантных отношений с окружающи-
ми, повышают риск употребления психоактив-
ных веществ (ПАВ) и нехимических аддикций, а 
также суицидов в студенческой среде [3, 4].

Общепризнано, что студенческий период ха-
рактеризуется высокой восприимчивостью к 
манифестации и развитию психических забо-
леваний, разнообразных состояний психологи-
ческой декомпенсации [5-10], что вызывает по-
иск средств снятия психоэмоционального на-
пряжения и приводит к формированию различ-
ных стратегий преодоления стрессорных воз-
действий (копинга), чаще с применением ПАВ 
и увлеченностью компьютерами и сетью Интер-
нет. Прогрессирующее распространение аддик-
тивного поведения у молодежи, негативным об-
разом влияя на здоровье, является острой и ак-
туальной медико-социальной проблемой совре-
менного общества, что обусловило наше иссле-
дование.

Ц Е Л Ь  Р А Б О Т Ы
Оценить соматовегетативные проявления у 

студенческой молодежи с расстройством адап-
тации, склонной к увлечению компьютерами и 
сетью Интернет.

М А Т Е Р И А Л  И  М Е Т О Д Ы
Обследовали 510 студентов мужского и жен-

ского пола 1 и 2 курсов одного из университетов 
в возрасте от 17 до 20 лет.

Обследование проводили с соблюдением 
принципов деонтологии и биоэтики на условиях 
информированного согласия. Опрос проводили 
с использованием разработанной унифициро-
ванной «Карты обследования студента». Опре-
деляли, какое количество времени студенты 
проводят в сети Интернет и за компьютером.

Для оценки психоэмоционального состоя-
ния использовали тест SCL-90-R [11]. Оценива-
ли взаимосвязь количества времени, проводи-
мого в сети Интернет, c уровнем выраженности 
соматовегетативной симптоматики с использо-
ванием субшкалы соматизации (SOM) из опро-
сника SCL-90-R.

Полученные данные заносили в таблицы Ex-
cel. Для статистической обработки пользовались 
пакетом программ «STATISTICA 10.0» .

На основании первичных данных были рас-
считаны доли (Р, в %), ошибки репрезентатив-
ности долей (m) и 95% доверительные интерва-
лы (95% ДИ), в том числе рассчитывали показа-
тели описательной статистики: средние ариф-
метические величин (M), стандартные отклоне-
ния (sd), медианы (Me), минимумы (min) и мак-
симумы (max) переменных. Формат представ-
ления данных по тексту и в таблицах следую-
щий: M±sd (min-max) Me=. Для оценки значимо-
сти различий параметров распределения пере-
менных в группах использовали непараметри-
ческий критерий множественных сравнений 
Крускала-Уоллиса.

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  И  О Б С У Ж Д Е Н И Е
Выраженность психопатологической симпто-

матики определяли по шкале SCL-90-R. Дизайн 
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исследования предполагал разделение студен-
тов на 3 группы: практически здоровые, с непа-
тологическими нарушениями адаптации (ННА), 
с отдельными признаками расстройств адапта-
ции (ОПРА). Для этого использовали кластер-
ный анализ методом «k-срединных», с использо-
ванием субшкал SCL-90-R: SOM; INT; DEP; ANX; 
PHOB. В результате кластерного анализа полу-
чили следующие группы студентов: практиче-
ски здоровые – 273 (53,5%) студента, среди них 
130 (47,6%) человек мужского пола и 143 (52,4%) 
– женского; с непатологическими нарушениями 
адаптации – 155 (30,4%) человек, среди них 60 
(38,7%) лиц мужского пола и 95 (61,3%) – жен-
ского; с отдельными признаками расстройств 
адаптации – 82 (16,1%) человека, среди них 13 
(15,9%) мужского пола и 69 (84,1%) – женского. 
Эти группы статистически значимо различают-

ся по средним величинам вышеперечисленных 
субшкал SCL-90-R (табл. 1.).

Далее определяли частоту (в %) ответов сту-
дентов на вопрос: «Сколько часов в день Вы 
обычно проводите за компьютером (отправля-
ете сообщения по электронной почте, общае-
тесь Вконтакте, исследуете сеть и т.д.), не считая 
времени, которое Вы тратите на компьютерные 
игры?». Данный вопрос был включен в анкету с 
целью изучения увлеченности компьютерами и 
сетью Интернет. Результаты приведены в табли-
цах 2 и 3.

Согласно данным, представленным в таблице 
2, большинство (41,5%) практически здоровых 
студентов мужского пола проводит за компью-
тером в будние дни приблизительно 1-2 часа, в 
то же время студентки женского пола этой груп-
пы преимущественно (38,5%) проводят за ком-
пьютером больше 2-х часов в день. В группе с 

Таблица 1.
Показатели выраженности психопатологической симптоматики 

у студентов младших курсов университета по методике SCL-90-R, в баллах (n = 510)

Шкала Группа 1, n=273 Группа 2, n=155 Группа 3, n=82
женщины, 

n=143
мужчины, 

n=130
женщины, 

n=95
мужчины, 

n=60
женщины, 

n=69
мужчины, 

n=13

SOM
0,47±0,34
(0,0-1,83)
Me=0,42

0,26±0,23
(0,0-1,17)
Me=0,17

1,01±0,52
(0,0-2,83)
Me=0,42

0,82±0,41
(0,0-1,67)
Me=0,75

1,94±0,71
(0,5-3,75)
Me=1,83

2,01±0,58
(0,92-2,75)

Me=2,08

INT
0,44±0,31
(0,0-1,44)
Me=0,44

0,32±0,30
(0,0-1,33)
Me=0,22

1,33±0,53
(0,33-2,89)

Me=1,22

1,32±0,49
(0,44-2,44)

Me=1,22

2,22±0,67
(0,89-3,78)

Me=2,22

1,97±0,29
(1,22-2,33)

Me=2,00

DEP
0,34±0,25
(0,0-1,15)
Me=0,31

0,24±0,23
(0,0-1,08)
Me=0,15

1,13±0,43
(0,31-2,46)

Me=1,08

1,11±0,51
(0,23-2,54)

Me=1,00

2,26±0,57
(1,46-3,85)

Me=2,15

2,02±0,37
(1,38-2,85)

Me=2,00

ANX
0,29±0,22
(0,0-1,10)
Me=0,30

0,19±0,21
(0,0-1,30)
Me=0,10

0,89±0,40
(0,10-1,90)

Me=0,90

0,91±0,42
(0,0-2,00)
Me=0,90

2,08±0,64
(0,70-3,80)

Me=2,00

2,03±0,31
(1,50-2,70)

Me=2,00

PHOB
0,15±0,20
(0,0-1,14)
Me=0,14

0,06±0,12
(0,0-0,57)
Me=0,00

0,57±0,42
(0,0-2,00)
Me=0,43

0,60±0,41
(0,0-1,57)
Me=0,50

1,51±0,72
(0,0-3,57)
Me=1,43

1,31±0,63
(0,43-2,29)

Me=1,14

Таблица 2.
Распределение частоты ответов студентов на вопрос: «Сколько часов в день Вы обычно проводите 

за компьютером (отправляете сообщение по электронной почте, общаетесь Вконтакте, исследуете сеть и т.д.), 
не считая времени, которое Вы тратите на компьютерные игры?» (в будние дни) 

Вариант ответа 
Группа 1, n=273 Группа 2, n=155 Группа 3, n=82

м ж м ж м ж

Нисколько 13/10,0±2,6 
(4,8-15,2)

15/10,5±2,6 
(5,5-15,5)

9/15,0±4,6 
(6,0-24,0)

10/10,5±3,1 
(4,4-16,7) 2 11/15,9±4,4 

(7,3-24,6)
Приблизительно 
1-2 часа в день

54/41,5±4,3 
(33,1-50,0)

39/27,3±3,7 
(20,0-34,6)

18/30,0±5,9 
(18,4-41,6)

23/24,2±4,4 
(15,6-32,8) 7 10/14,5±4,2 

(6,2-22,8)

Больше 2-х часов в день 39/30,0±4,0 
(22,1-37,9)

55/38,5±4,1 
(30,5-46,4)

22/36,7±6,2 
(24,5-48,9)

41/43,2±5,1 
(33,2-53,1) 2 19/27,5±5,4 

(17,0-38,1)

Примерно 5 часов в день 24/18,5±3,4 
(11,8-25,1)

34/23,8±3,6 
(16,8-30,8)

11/18,3±5,0 
(8,5-28,1)

21/22,1±4,3 
(13,8-30,4) 2 29/42,0±5,9 

(30,4-53,7)
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непатологическими нарушениями адаптации 
большая доля студентов – 36,7% мужского пола и 
43,2% женского – проводят за монитором боль-
ше 2 часов в будние дни. При этом абсолютное 
большинство лиц женского пола (42,0%) в груп-
пе с отдельными признаками расстройств адап-
тации проводит за компьютером около 5 часов в 
день ежедневно. 

Данные таблицы 3 свидетельствует об уве-
личении средней продолжительности пребыва-
ния за компьютером в выходные дни студента-
ми всех 3 групп. Практически половина студен-
тов группы 1 (47,7% мужского пола и 46,9% жен-
ского) проводят за монитором более 2-х часов в 
день. В группе 2 большая часть лиц (36,7% муж-
ского пола и 40% женского) проводит за мони-
тором примерно 5 часов в день. При этом боль-
ше половины студентов женского пола в группе 
3 проводят за компьютером около 5 часов в вы-
ходные дни. 

На следующем этапе изучали взаимосвязь 
между уровнем психологического дистресса, 
проявлениями психопатологических симпто-
мов по субшкале соматизации (SOM) среди сту-
дентов групп 1,2 и 3 и их увлеченностью ком-
пьютером и сетью Интернет (табл. 4., табл. 5.)

Нормальным значением субшкалы SOM яв-
ляется 0,44±0,03 балла. Значение показателя со-
матизации в группе 1 находится в пределах нор-
мы. В группе 2 наблюдается 2-х кратное превы-
шение показателя для лиц как мужского, так и 
женского пола. Обращает на себя внимание 4-х 
кратное превышение нормальных значений в 
группе 3. 

Данные значения субшкалы SOM отражают 
дистресс, возникающий из ощущения сомато-
вегетативной дисфункции. 

В группе практически здоровых студентов 
значение показателя соматизации находится в 
пределах нормальных значений. Наблюдается 
2-х кратное превышение нормы в группе с не-
патологическими нарушениями адаптации и 
4-х кратное превышение в группе с отдельными 
признаками расстройств адаптации. Соматове-
гетативная дисфункция при таких значениях 
субшкалы SOM в группе 2 и 3 проявляется жало-
бами, фиксированными на кардиоваскулярной, 
гастроинтестинальной, респираторной и других 
системах. При этом жалобы студентов 2 группы 
менее выражены, чем у студентов 3 группы.

Таблица 3.
Распределение частоты ответов студентов на вопрос: «Сколько часов в день Вы обычно проводите 

за компьютером (отправляете сообщение по электронной почте, общаетесь Вконтакте, исследуете сеть и т.д.), 
не считая времени, которое Вы тратите на компьютерные игры?» (в выходные дни) 

Вариант ответа 
Группа 1, n=273 Группа 2, n=155 Группа 3, n=82

м ж м ж м ж

Нисколько 5/3,8±1,7 
(0,5-7,2)

12/8,4±2,3 
(3,8-12,9)

4/6,7±3,2 
(0,4-13,0)

8/8,4±2,8 
(2,8-14,0) 2 3/4,3±2,5 

(0-9,2)
Приблизительно 
1-2 часа в день

37/28,5±4,0 
(20,7-36,2)

17/11,9±2,7 
(6,6-17,2)

14/23,3±5,5 
(12,6-34,0)

16/16,8±3,8 
(9,3-24,4) 3 8/11,6±3,9 

(4,0-19,1)

Больше 2-х часов в день 62/47,7±4,4 
(39,1-56,3)

67/46,9±4,2 
(38,7-55,0)

20/33,3±6,1 
(21,4-45,3)

33/34,7±4,9 
(24,2-44,3) 4 23/33,3±5,7 

(22,2-44,5)

Примерно 5 часов в день 26/20,0±3,5 
(13,1-26,9)

47/32,9±3,9 
(25,2-40,6)

22/36,7±6,2 
(24,5-48,9)

38/40,0±5,0 
(30,1-49,9) 4 35/50,7±6,0 

(38,9-62,5)

Таблица 4.
Взаимосвязь между уровнем выраженности психопатологической симптоматики по субшкале SOM, 
в баллах (шкала SCL-90-R) и количеством времени, проводимом за компьютером и в сети Интернет 

(в будние дни) 

Вариант ответа
Группа 1, n=273 Группа 2, n=155 Группа 3, n=82

женщины, 
n=143

мужчины, 
n=130

женщины, 
n=95

мужчины, 
n=60

женщины, 
n=69

мужчины, 
n=13

Нисколько 0,28±0,20
(0,0-0,7)

0,20±0,18 
(0,0-0,7)

0,99±0,63 
(0,0-2,4)

0,93±0,43 
(0,4-1,7)

1,96±0,64 
(1,4-3,8)

2,21±0,29 
(2,0-2,4)

Приблизительно 
1-2 часа в день

0,38±0,31
(0,0-1,3)

0,25±0,23 
(0,0-0,8)

0,95±0,41 
(0,1-1,7)

0,71±0,35 
(0,1-1,4)

2,00±0,69 
(1,4-3,6)

1,92±0,73 
(0,9-2,8)

Больше 2-х часов в день 0,54±0,37
(0,0-1,8)

0,33±0,24 
(0,0-1,2)

0,88±0,39 
(0,2-1,9)

0,98±0,43 
(0,0-1,7)

1,98±0,85 
(0,5-3,6)

2,29±0,41 
(2,0-2,6)

Примерно 5 часов в день 0,56±0,29
(0,0-1,0)

0,21±0,18 
(0,0-0,8)

1,3±0,69 
(0,1-2,8)

0,59±0,30 
(0,1-1,0)

1,88±0,68 
(0,67-3,25)

1,84±0,47 
(1,5-2,2)
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В Ы В О Д Ы 
Выявлено, что студенческая молодежь склон-

на к увлечению компьютерами и сетью Интер-
нет: 23,7% всех обследованных (n=510) проводят 
за компьютером около 5 часов в день ежедневно 
в будние дни и 33,7% в выходные дни. 

Установлены гендерные особенности склон-
ности молодежи к проведению времени за мо-
нитором компьютера и/или в сети Интернет в 
группах практически здоровых студентов, лиц с 
ННА и ОПРА. 

Определен высокий удельный вес студентов 
женского пола (42,0% в будние дни и 50,7% в вы-
ходные дни) с ОПРА, которые проводят за ком-
пьютером около 5 часов в день.

Выявлено 2-х кратное превышение нормаль-
ных значений показателя соматизации в группе 
с ННА и 4-х кратное превышение нормы в груп-
пе с ОПРА. 

Полученные данные легли в основу ком-
плексной программы психопревенции рас-
стройств адаптации и чрезмерного увлечения 
компьютерами и сетью Интернет у студенче-
ской молодежи.

Таблица 5.
Взаимосвязь между уровнем выраженности психопатологической симптоматики по субшкале SOM, 
в баллах (шкала SCL-90-R) и количеством времени, проводимом за компьютером и в сети Интернет 

(в выходные дни) 

Вариант ответа
Группа 1, n=273 Группа 2, n=155 Группа 3, n=82

женщины, 
n=143

мужчины, 
n=130

женщины, 
n=95

мужчины, 
n=60

женщины, 
n=69

мужчины, 
n=13

Нисколько 0,30±0,21
(0,0-0,7)

0,10±0,11 
(0,0-0,3)

0,87±0,48 
(0,0-1,4)

0,98±0,37 
(0,7-1,5)

1,97±0,25 
(1,8-2,3)

2,21±0,29 
(2,0-2,4)

Приблизительно 
1-2 часа в день

0,41±0,35
(0,0-1,1)

0,27±0,22 
(0,0-0,8)

0,90±0,34 
(0,1-1,5)

0,73±0,50 
(0,0-1,7)

1,73±0,19 
(1,5-2,0)

2,50±0,29 
(2,1-2,8)

Больше 2-х часов в день 0,45±0,33
(0,0-1,7)

0,27±0,22 
(0,0-0,8)

0,97±0,44 
(0,3-2,4)

0,91±0,39 
(0,3-1,7)

2,15±0,86 
(0,5-3,8)

1,48±0,64 
(0,9-2,1)

Примерно 5 часов в день 0,58±0,34
(0,0-1,8)

0,26±0,26 
(0,0-1,2)

1,11±0,64 
(0,1-2,8)

0,77±0,39 
(0,1-1,6)

1,83±0,69 
(0,7-3,3)

2,06±0,45 
(1,5-2,6)

О.А. Бешуля 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького», Донецк 

ОСОБЕННОСТИ СОМАТОВЕГЕТАТИВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
С РАССТРОЙСТВОМ АДАПТАЦИИ, СКЛОННЫХ К УВЛЕЧЕНИЮ КОМПЬЮЕТРАМИ И СЕТЬЮ ИНТЕРНЕТ

Цель работы: Оценить соматовегетативные про-
явления у студенческой молодежи с расстройством 
адаптации, склонной к увлечению компьютерами и 
сетью Интернет.

Материал и методы. Обследовали 510 студентов 
мужского и женского пола 1 и 2 курсов одного из уни-
верситетов в возрасте от 17 до 20 лет. Определяли, ка-
кое количество времени студенты проводят в сети 
Интернет и за компьютером. Для оценки психоэмо-
ционального состояния использовали тест SCL-90-R. 
Оценивали взаимосвязь количества времени, про-
водимого в сети Интернет, c уровнем выраженности 
соматовегетативной симптоматики с использовани-
ем субшкалы соматизации (SOM) из опросника SCL-
90-R.

Результаты и обсуждение. Выраженность психо-
патологической симптоматики определяли по шкале 
SCL-90-R. Дизайн исследования предполагал разделе-
ние студентов на 3 группы: практически здоровые, с 
непатологическими нарушениями адаптации (ННА), 
с отдельными признаками расстройств адаптации 
(ОПРА). Для этого использовали кластерный анализ 
методом «k-срединных», с использованием субшкал 

SCL-90-R: SOM; INT; DEP; ANX; PHOB. В результа-
те кластерного анализа получили следующие группы 
студентов: практически здоровые – 273 (53,5%) сту-
дента, среди них 130 (47,6%) человек мужского пола 
и 143 (52,4%) – женского; с непатологическими нару-
шениями адаптации – 155 (30,4%) человек, среди них 
60 (38,7%) лиц мужского пола и 95 (61,3%) – женско-
го; с отдельными признаками расстройств адаптации 
– 82 (16,1%) человека, среди них 13 (15,9%) мужского 
пола и 69 (84,1%) – женского. 

Выводы. Выявлено, что студенческая молодежь 
склонна к увлечению компьютерами и сетью Интер-
нет: 23,7% всех обследованных (n=510) проводят за 
компьютером около 5 часов в день ежедневно в буд-
ние дни и 33,7% в выходные дни. Установлены ген-
дерные особенности склонности молодежи к прове-
дению времени за монитором компьютера и/или в 
сети Интернет в группах практически здоровых сту-
дентов, лиц с ННА и ОПРА. Определен высокий удель-
ный вес студентов женского пола (42,0% в будние дни 
и 50,7% в выходные дни) с ОПРА, которые проводят 
за компьютером около 5 часов в день. Выявлено 2-х 
кратное превышение нормальных значений показа-



28

Университетская Клиника | 2020, № 1 (34)

теля соматизации в группе с ННА и 4-х кратное пре-
вышение нормы в группе с ОПРА. Полученные дан-
ные легли в основу комплексной программы психо-
превенции расстройств адаптации и чрезмерного 

увлечения компьютерами и сетью Интернет у студен-
ческой молодежи.

Ключевые слова: студенты, адаптация, SCL-90-R, 
компьютеры, Интернет 

О.A. Beshulia

SEI HPE «M. Gorky Donetsk National Medical University», Donetsk

FEATURES OF SOMATOVEGETATIVEMANIFESTATIONS OF STUDENT YOUTH 
WITH AN ADJUSTMENT DISORDER ADDICTED TO COMPUTERS AND THE INTERNET

Objective: to estimate somatovegetative manifesta-
tions of student youth with an adjustment disorder ad-
dicted to computers and the Internet.

Materials and methods. 510 male and female students 
of 1st and 2nd courses of one of the universities aged 17 
to 20 years were examined. We determined how much 
time students spend on the Internet and at the comput-
er. To assess the psycho-emotional state we used SCL-90
-R test. We evaluated relationships between amount of 
time spent on the Internet and level of somatovegetative 
symptoms using the somatization subscale (SOM) from 
the SCL-90-R questionnaire.

Results. Students were divided into 3 groups: practi-
cally healthy, with non-pathological adjustment disor-
ders, with individual signs of adjustment disorders. To 
distribute students into groups, we used cluster analysis 
(the «k-median» method). We used 5 subscales of SCL-90
-R for dividing students: SOM; INT; DEP; ANX; PHOB. 
Statistically signifi cant differences were found between 
students of the following groups: practically healthy – 
273 (53.5%) people, among them 130 men (47.6%) and 
143 women (52.4%); with non-pathological adjustment 
disorders – 155 (30.4%) people, among them 60 men 

(38.7%) and 95 women (61.3%); with individual signs of 
adjustment disorders – 82 (16.1%) people, among them 
13 people men (15.9%) and 69 women (84.1%). 

Conclusions. It was revealed that students have an ad-
diction to computers and the Internet: 23.7% of all sur-
veyed (n = 510) spend about 5 hours a day at the com-
puter every day on weekdays and 33.7% at the weekend. 
The gender characteristics of youth inclination to spend 
time at the computer monitor and / or on the Internet in 
groups were established.. The high proportion of female 
students (42.0% on weekdays and 50.7% at the weekend) 
with individual signs of adjustment disorders spend about 
5 hours at the computer. 2-fold excess of normal values   of 
the somatization index in the group with non-pathologi-
cal adjustment disorders and 4-fold excess of normal val-
ues in the group with individual signs of adjustment dis-
orders were revealed. The obtained data formed the basis 
of a comprehensive programme of psychopreventions of 
adjustment disorders and excessive enthusiasm for com-
puters and the Internet among student youth.

Key words: students, adjustment, SCL-90-R, comput-
ers, the Internet.
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