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Аннотация. Использование цифровых технологий
стало неотъемлемой частью повседневной деятельно-
сти современных школьников. Развернувшаяся поле-
мика о влиянии практик использования гаджетов на 
психическое и социальное развитие детей и подрост-
ков не позволяет сделать однозначных выводов о его 
характере. Вместе с тем актуальность изучения взаи-
мосвязи цифрового поведения школьников и характе-
ра их учебной активность остается неизменно высо-
кой. Настоящее исследование посвящено изучению
гендерной специфики взаимосвязи практик использо-
вания цифровых технологий и академической успеш-
ности школьников. В исследовании приняли участие 
241 школьник, включая 117 мальчиков и 124 девочки 
в возрасте от 12 до 15 лет (M = 13,6; S = 0,58). Практи-
ки использования цифровых технологий изучались 
с помощью опросников форм использования мобиль-
ных устройств, склонности к фаббингу и шкалы само-
оценки вовлеченности в использование смартфона. 
Также оценивался возраст, в котором у школьника по-
явился собственный гаджет. Академическая успеш-
ность измерялась на основе оценок школьной успева-
емости, пропусков занятий, а также с помощью мето-
дик измерения академического выгорания и отчужде-
ния от учебы. Как показали результаты исследования,
интенсивность использования цифровых технологий
становится значимым фактором не академической 

успеваемости, а скорее переживаний в учебной деятельности. Исследование продемонстриро-
вало, что девочки превосходят мальчиков в интенсивности использования гаджетов для раз-
ных целей и в разных контекстах. Вместе с те, связь академической успеваемости с различны-
ми паттернами использования гаджетов выражена в большей степени у мальчиков, тогда как 
у девочек эти паттерны связаны с академическим выгоранием и отчуждением от учебы. Так, 
мальчики, склонные к фаббингу, характеризуются более низкой успеваемостью по гуманитар-
ным и общественным предметам. Результаты исследования подчеркивают значимость учета 
гендерной специфики в формировании конструктивных паттернов цифрового поведения 
школьников. 
Ключевые слова: цифровые практики, школьники, мобильные устройства, учебная деятель-
ность, академическая успешность, гендер 
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Abstract. Digital technologies have become an integral part of 
the daily life of modern schoolchildren. The debates about the
impact of gadget use on the mental and social development of 
children and adolescents yielded no definitive conclusions so 
far, which means that it is still highly relevant to study the rela-
tionship between the digital behavior of schoolchildren and 
their learning activity. The article is devoted to the gender spe-
cifics of the relationship between digital technology practices
and academic performance of schoolchildren.  
The sample included 241 schoolchildren: 117 males and
124 females aged 12 to 15 years (M=13.6; S=0.58). Digital tech-
nology practices were investigated using questionnaires of mo-
bile device usage patterns and phubbing behavior, and a self-
rated gadget engagement scale. The age at which a student got 
his or her own gadget was also taken into account. Academic 
performance was measured based on school grades, the number 
of missed classes and methods to determine academic burnout 
and alienation from study.  
The results showed that the intensity of digital technology use 
becomes a significant factor not for academic performance, but 
rather for emotions regarding learning activities. The study 
found that female students use gadgets more intensively for dif-
ferent purposes and in different contexts as compared to males.
However, the correlation of different patterns of gadget use with
academic performance is more pronounced in males, whereas in
females these patterns are associated with academic burnout
and alienation from study. Specifically, male students prone to 

phubbing are characterized by lower academic performance in humanities and social sciences.  
The results of the study highlight the importance of taking into account gender differences when en-
couraging constructive patterns of digital behavior in schoolchildren. 
Keywords: digital technology practices, school students, mobile devices, learning activities, academic 
performance, gender 

Введение 
Стремительное развитие цифровых 

технологий в XXI веке стало одним из 
наиболее существенных вызовов для лю-
дей, занятых воспитанием и обучением 
подрастающего поколения. Становится 
очевидным существенное опережение 
в освоении технологий младшими поко-

лениями по отношению к старшим, что 
принципиально меняет занимаемые ро-
левые позиции участников образователь-
ных отношений. Родители и педагоги те-
ряют ранее незыблемую позицию ключе-
вых авторитетов и хранителей ценной 
информации. Дети приобретают широкие 
возможности в самообразовании и, более 
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того, формируют отличные от старшего 
поколения ценности и подходы к обуче-
нию, что может порождать межпоколен-
ческие конфликты в образовательной 
среде (Бородина 2020).  

Современные дети и подростки широко 
используют цифровые инструменты для 
решения задач в многоцелевых жизнен-
ных контекстах, что влечет за собой раз-
витие автономности, прагматических 
установок в познании, многозадачности 
(Солдатова и др. 2022). Цифровые техно-
логии становятся значимым инструмен-
том обучения, расширяя арсенал эффек-
тивных педагогических методов и прие-
мов (Белолуцкая и др. 2023). В то же вре-
мя накоплен значительный исследова-
тельский материал, свидетельствующий 
о негативных последствиях чрезмерного 
использования цифровых технологий 
школьниками (van der Schuur et al. 2015). 
Так, было показано, что склонность 
к многозадачности связана с формирова-
нием поверхностного восприятия инфор-
мации, снижением концентрации внима-
ния, когнитивного контроля, социоэмо-
ционального функционирования и каче-
ства учебной деятельности в целом (van 
der Schuur et al. 2015). Проблемное ис-
пользование смартфонов проявляется 
в снижении эффективности образова-
тельной деятельности, учебной мотива-
ции и психоэмоциональных проблемах. 
Вместе с тем исследования указывают на 
разнонаправленные эффекты вовлечения 
детей и подростков в использование циф-
ровых технологий (Proekt et al. 2017; 
Siddiq, Scherer 2019). В частности, про-
блемные формы использования цифро-
вых технологий проявляются в игровой 
зависимости у мальчиков и мужчин, тогда 
как девочки и женщины более подверже-
ны зависимости от социальных сетей (Su 
et al. 2020). В то же время связь гендерной 
специфики вовлеченности школьников 
в использование цифровых технологий и 
их образовательной деятельности изуче-
на в меньшей степени, особенно на рос-
сийских выборках. Как показал метаана-
лиз, осуществленный W. Su с коллегами, 

проявление гендерных различий оказы-
вается чувствительным к странам, в кото-
рых проводятся исследования (Su et al. 
2019). В связи с вышесказанным целью 
настоящего исследования стало изучение 
гендерной специфики взаимосвязи прак-
тик использования цифровых технологий 
и академической успешности российских 
школьников. 

Материалы и методы 
В исследовании приняли участие 

241 обучающийся средней школы, вклю-
чая 117 мальчиков и 124 девочки в воз-
расте от 12 до 15 лет (M = 13,6; S = 0,58). 
Исследование было проведено на базе 
общеобразовательных учреждений Ле-
нинградской области. 

В качестве методов исследования были 
задействованы опросник форм использо-
вания мобильных устройств, отражающий 
ключевые цели использования гаджетов 
школьниками, русскоязычная адаптация 
шкалы фаббинга E. Karadağ, измеряющая 
склонность к фаббингу и зависимость от 
смартфона, шкала самооценки пользова-
теля мобильных устройств, а также шка-
лы академического выгорания и отчуж-
дения от учебы Е. Н. Осина. Для оценки 
качества учебной деятельности школьни-
ков также были зафиксированы их акаде-
мические оценки за последнюю четверть, 
общее количество пропусков занятий и 
количество пропусков занятий по болез-
ни. Также были собраны данные о воз-
расте школьника, в котором он стал обла-
дателем собственного гаджета, и функци-
ональности гаджета, которым он владеет 
в настоящий момент. Школьники были 
разделены на группы с низкой, средней и 
высокой вовлеченностью в использова-
ние цифровых технологий.  

Статистический анализ осуществлялся 
путем сравнительного анализа с исполь-
зованием непараметрической статистики: 
сравнения с использованием критерия 
Манна – Уитни и критерия Крускала – Уо-
лисса, корреляционного анализа с ис-
пользованием коэффициента ранговой 
корреляции Спирмена, факторного анали-
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за. Обработка эмпирических данных была 
произведена с помощью программы Statis-
tica 8.0 (StatSoft). 

Результаты и их обсуждение 
В таблице 1 приведены средние значе-

ния и стандартные отклонения по харак-
теристикам цифрового поведения школь-
ников. Результаты сравнительного ана-
лиза с использованием критерия Круска-
ла – Уолисса показали, что среди мальчи-
ков с различным уровнем вовлеченности 
в использование цифровых технологий 
обнаруживаются различия в интенсивно-
сти их использования в школе (H = 7,72; 
p = 0,02) и вне школы (H = 8,79; p = 0,01), а 
также по уровню технологичности акту-
ального гаджета (H = 5,84; p = 0,05).  

Среди девочек также обнаруживаются 
достоверные различия в интенсивности 
использования технологий в школе (H = 
8,86; p = 0,01) и вне ее (H = 8,00; p = 0,02). 
В то же время девочки с разным уровнем 
вовлеченности в использование цифро-
вых технологий отличаются по зависимо-
сти от смартфона (H = 7,93; p = 0,02). По-
лученные результаты могут свидетель-
ствовать о том, что функциональность га-
джетов, которыми пользуются мальчики, 
играет значимую роль в формировании 
вовлеченности в использование техноло-
гий. Другими словами, расширение техно-

логических возможностей способствует 
интересу к их освоению, тогда как упро-
щенные и устаревшие модели гаджетов 
становятся условием низкой вовлеченно-
сти в использование технологий, возмож-
ного переключения интереса школьника 
на другие области познания и деятельно-
сти. У девочек, впрочем, вовлеченность 
в использование технологий не связана 
с характером используемых устройств, 
что согласуется с ранее полученными 
данными о большей ориентации девочек 
на социальные взаимодействия при ис-
пользовании цифровых технологий (Su et 
al. 2020), которая, в свою очередь не тре-
бует высокой функциональности гадже-
тов.  

Вместе с тем между девочками и маль-
чиками обнаружены достоверные разли-
чия в показателях интенсивности исполь-
зования технологий вне школы 
(U = 4871,5; p < 0,0001), склонности 
к фаббингу (U = 5461,5; p = 0,001) и зави-
симости от смартфона (U = 5597,5; p = 
0,002). По всем этим показателям девочки 
превосходили мальчиков. Это может сви-
детельствовать о большей уязвимости 
девочек перед рисками проблемного ис-
пользования технологий. 

Таблица 1. Описательные статистики характеристик цифрового поведения 
в исследуемых группах (условные обозначения: Д – девочки; М – мальчики) 

Характеристики цифрового поведения 

Уровни вовлеченности в использование 
цифровых технологий 

Низкий средний высокий 
Д М Д М Д М 

Интенсивность использования технологий в 
школе 

43,80 
(11,03) 

23,17 
(12,70) 

36,60 
(12,80) 

38,01 
(11,65) 

41,65 
(17,69) 

38,25 
(15,01) 

Интенсивность использования технологий вне 
школы 

53,00 
(9,82) 

47,67 
(20,37) 

49,68 
(15,30) 

43,88 
(15,55) 

56,35 
(15,09) 

52,54 
(13,46) 

Склонность к фаббингу 36,48 
(13,07) 

38,07 
(35,22) 

38,15 
(12,58) 

32,03 
(13,23) 

41,15 
(20,42) 

36,99 
(16,91) 

Зависимость от смартфона 36,00 
(8,49) 

34,50 
(28,23) 

40,12 
(20,66) 

32,12 
(20,41) 

49,81 
(31,08) 

40,21 
(25,09) 

Возраст владения первым гаджетом 8,00 
(2,00) 

6,17 
(0,98) 

7,50 
(1,93) 

7,55 
(2,06) 

7,19 
(1,81) 

7,00 
(2,00) 

Технологичность актуального гаджета 4,20 
(0,84) 

3,33 
(1,21) 

3,98 
(0,68) 

3,83 
(0,79) 

4,19 
(0,52) 

4,18 
(0,67) 
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Самооценка вовлеченности в использование 
технологий 

2,60 
(0,89) 

2,20 
(0,84) 

5,88 
(0,95) 

5,72 
(1,11) 

8,70 
(0,74) 

8,43 
(0,63) 

Таблица 2. Описательные статистики характеристик успешности учебной 
деятельности в исследуемых группах (условные обозначения: 

 Д – девочки; М – мальчики) 

Характеристики успешности учебной дея-
тельности 

Уровни вовлеченности в использование 
цифровых технологий 

Низкий средний высокий 

Д М Д М Д М 
Общая академическая успеваемость 4,26 

(0,59) 
4,01 

(0,61) 
4,36 

(0,40) 
4,02 

(0,42) 
4,31 

(0,42) 
3,89 

(0,39) 

Успеваемость по физической культуре 4,60 
(0,55) 

4,17 
(0,75) 

4,56 
(0,65) 

4,63 
(0,49) 

4,49 
(0,69) 

4,50 
(0,58) 

Успеваемость по STEM-дисциплинам 4,06 
(0,52) 

3,89 
(0,65) 

4,23 
(0,48) 

3,89 
(0,47) 

4,19 
(0,44) 

3,77 
(0,46) 

Успеваемость по гуманитарным и обществен-
ным дисциплинам 

4,36 
(0,69) 

4,07 
(0,59) 

4,42 
(0,39) 

4,05 
(0,44) 

4,38 
(0,43) 

3,91 
(0,40) 

Общее количество пропусков занятий  134,20 
(79,41) 

110,00 
(81,04) 

146,51 
(96,19) 

150,57 
(106,49) 

152,46 
(96,83) 

127,64 
(81,72) 

Количество пропусков занятий по болезни 57,80 
(72,24) 

61,50 
(42,67) 

62,40 
(67,42) 

76,05 
(78,09) 

64,65 
(69,06) 

59,71 
(65,07) 

Академическое выгорание 22,40 
(14,36) 

28,00 
(9,06) 

26,35 
(10,91) 

20,22 
(9,41) 

29,14 
(13,19) 

26,46 
(11,10) 

Отчуждение от учебы 30,60 
(9,71) 

30,67 
(14,73) 

34,73 
(12,77) 

32,46 
(15,25) 

42,59 
(14,05) 

41,36 
(14,75) 

Сравнение характеристик академиче-
ской успешности исследуемых школьни-
ков показало, что вовлеченность в ис-
пользование цифровых технологий слабо 
связана с показателями академической 
успешности (см. табл. 2). Так, ни по одно-
му из показателей академической успева-
емости и пропусков занятий не выявлено 
достоверных отличий между группами 
с разным уровнем вовлеченности в ис-
пользование цифровых технологий и сре-
ди девочек, и среди мальчиков. При этом 
обращают внимание высокие значения 
стандартного отклонения по показателям 
пропусков занятий, что характеризует 
выраженную гетерогенность групп и мо-
жет свидетельствовать о наличии допол-
нительных факторов, определяющих ака-
демическую успеваемость и посещаемость 
занятий.   

В то же время выявлены достоверные 
различия между группами с разным уров-
нем вовлеченности в использование циф-

ровых технологий среди девочек по от-
чуждению от учебы (H = 12,24; p = 0,002), 
а среди мальчиков по отчуждению от уче-
бы (H = 8,71; p = 0,01) и академическому 
выгоранию (H = 10,26; p = 0,006). Таким 
образом, с ростом вовлеченности в ис-
пользование цифровых технологий 
у школьников вне зависимости от пола 
отмечается более высокий уровень от-
чуждения от учебы, смыслоутраты 
в учебной деятельности, переживание 
учебного процесса как чуждого от их са-
мости. Вместе с тем мальчики, вовлечен-
ные в использование цифровых техноло-
гий, ощущают наряду с отчуждением от 
учебы и академическое выгорание, про-
являющееся в восприятии учебных тре-
бований как чрезмерных, а своего ресурс-
ного обеспечения для их исполнения как 
недостаточного. 

В завершении анализа данных были 
изучены корреляционные связи между 
исследуемыми показателями. Так, в груп-
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пе девочек выявлены достоверные пря-
мые связи между отчуждением от учебы и 
склонностью к фаббингу (r = 0,38; 
p = 0,00001), самооценкой вовлеченности 
в использование цифровых технологий 
(r = 0,42; p = 0,000001), интенсивностью 
использования технологий в школе 
(r = 0,31; p = 0,0003) и вне ее (r = 0,28; 
p = 0,002). Академическое выгорание об-
разовало прямые связи с интенсивностью 
использования технологий в школе 
(r = 0,18; p = 0,05) и вне школы (r = 0,21; 
p = 0,02), а возраст с функциональностью 
актуального гаджета (r = 0,27; p = 0,003) и 
возрастом, в котором у школьницы по-
явился свой первый гаджет (r = 0,23; 
p = 0,009). Таким образом, можно гово-
рить о деструктивных тенденциях в эмо-
циональном отношении к обучению и 
придании ему смысла у девочек, вовле-
ченных в использование цифровых тех-
нологий, тогда как академическая успева-
емость оказывается не связанной с циф-
ровым поведением школьниц. 

В группе мальчиков самооценка вовле-
ченности в использование технологий 
прямо связана с отчуждением от учебы 
(r = 0,23; p = 0,01) и академическим выго-
ранием (r = 0,23; p = 0,01), в то время как 
успеваемость по физической культуре об-
ратно связана с интенсивностью исполь-
зования технологий в школе (r = -0,23; 
p = 0,01), успеваемость по гуманитарным 
и общественным дисциплинам обратно 
связана со склонностью к фаббингу       
(r = -0,18; p = 0,05), а количество пропус-
ков по болезни обратно связано с функ-
циональностью актуального гаджета 
школьника (r = -0,22; p = 0,02). Результаты 
корреляционного анализа свидетель-
ствуют о более выраженном опосредова-
нии академической успешности мальчи-
ков практиками их цифрового поведения. 
Так, у мальчиков, характеризующихся ин-
тенсивным использованием цифровых 
технологий в школе, наблюдается более 
низкая успеваемость по физической куль-
туре, что может быть связано с их недо-
статочной физической активностью. Ин-
тересно, что часто болеющие мальчики 

владеют более простыми и устаревшими 
моделями гаджетов, что может косвенно 
свидетельствовать о социально-
экономическом статусе их семьи. В то же 
время нарушения коммуникации, связан-
ные с игнорированием собеседника по-
средством гаджетов, в большей степени 
проявляются у учеников, слабо успеваю-
щих по гуманитарным и общественным 
дисциплинам, призванным формировать 
конструктивные представления о челове-
ке и социуме. Общим и для девочек, и для 
мальчиков является нарушение в эмоци-
онально-смысловом компоненте отноше-
ния к обучению при выраженной вовле-
ченности в использование цифровых тех-
нологий.  

Выводы 
Насыщенность жизненной среды со-

временного школьника цифровыми тех-
нологиями является ключевым элемен-
том социальной ситуации его развития. 
Как показали результаты исследования, 
эффекты вовлеченности в их использова-
ние в учебной деятельности школьников 
носят выраженный гендерный характер. 
В исследовании было показано, что де-
вочки превосходят мальчиков в интен-
сивности использования гаджетов для 
разных целей и в разных контекстах. Во-
влечение в использование цифровых тех-
нологий мальчиков связано с техноло-
гичностью устройств, которыми они вла-
деют, тогда как проявление у девочек во-
влеченности в использование цифровых 
технологий сопровождается ростом зави-
симости от гаджетов. Вместе с тем связь 
академической успеваемости с различны-
ми паттернами использования гаджетов 
выражена в большей степени у мальчи-
ков, тогда как у девочек эти паттерны 
связаны с академическим выгоранием и 
отчуждением от учебы. Так, мальчики, 
склонные к фаббингу, характеризуются 
более низкой успеваемостью по предме-
там социально-гуманитарного цикла. Ре-
зультаты исследования подчеркивают 
значимость учета гендерной специфики 
в формировании конструктивных паттер-
нов цифрового поведения школьников. 
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