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Аннотация  

Введение. Информационно-коммуникационные технологии давно стали неотъемлемой частью 

образования и обучения. При этом не до конца изучены последствия и риски подобной интеграции, к 

которым относится киберлафинг учащихся (то есть использование интернет-технологий во время уро-

ков для целей, не связанных с учебными задачами). Цель исследования: изучение корреляции между 

киберлафингом и особенностями медиапотребления подростков. Материалы и методы. Участника-

ми опроса стал 121 подросток 13–15 лет. Для сбора данных использованы шкала киберлафинга и 

опросник «Индивидуальный стиль медиапотребления», для обработки результатов – коэффициент 

ранговой корреляции r-Спирмена. Расчеты проводились с применением IBM SPSS Statistics v. 23.0. 

Результаты. Выявлено, что во время уроков подростки ищут в сети нужную информацию или об-

щаются и считают себя средними или продвинутыми пользователями сети. Наиболее популярными 

источниками информации являются интернет, книги и телевидение. Частота использования интер-

нета положительно коррелируют с частотой использования интернета во время уроков для общения, 

покупок и поиска информации. Уровень использования интернета положительно коррелирует с ис-

пользованием интернета во время уроков для совершения покупок, поиска информации и игр. Воле-

вой контроль медиапотребления отрицательно коррелирует с частотой поиска информации в сети, 

а уровень эмоционально-познавательной вовлеченности в медиапространство положительно корре-

лирует с частотой игрового поведения на уроке. Заключение. Результаты исследования показыва-

ют, что формирование киберлафинга связано с количественными и качественными особенностями 

медиапотребления подростков. Уровень киберлафинга зависит от медиакомпетенции, а также от 

особенностей восприятия и переработки медиа информации.  

Ключевые слова: киберлафинг, медиапотребление, медиакомпетенция, интернет-аддикции, по-

веденческие аддикции, подростки 
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Введение 

Исследователи из разных стран отмечают, 

что внедрение технологических новинок и 

рост индивидуальных мобильных устройств 

приводят к развитию образовательных воз-

можностей через облегчение доступа к ин-

формационным материалам для преподавате-

лей и для учащихся [1]. В своей работе мы 

обратились к анализу рисков дистанционного 

образования, вызываемых использованием 

учащимися информационных технологий во 

время обучения для решения задач, не связан-

ных с образованием (киберлафинг).  

Обзор научной литературы показал, что 

проблема киберлафинга с позиций психологии 

активно обсуждается в зарубежных исследова-

ниях. Однако в России она освещена недоста-

точно. Кроме того, при исследовании киберла-

финга в академической среде внимание концен-

трируется в основном на профессиональном 

образовании. Очень мало исследователей вклю-

чают в выборку выпускников школ и практиче-

ски не исследуется распространѐнность кибер-

лафинга среди учащихся средней школы. Одна-

ко сами исследователи утверждают, что подро-

стки склонны проявлять девиантное поведение 

в силу возрастных особенностей [1]. Другие 

исследователи показывают, что возраст приоб-

щения детей к мобильным коммуникационным 

устройствам и интернет-технологиям снижает-

ся, а уровень их компетенции в использовании 

подобных технологий растет [2, 3]. В связи 

с этим исследователи призывают сосредото-

читься на причинах киберлафингового пове-

дения в контексте образования [4]. Поэтому 

в данной работе будет рассмотрена корреля-

ция киберлафингового поведения с особенно-

стями медиапотребления подростков. 
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Abstract 

Introduction. Information and communication technologies have become an integral part of education 

and learning. However, the consequences and risks of such integration, including cyberloafing (i.e., the use 

of Internet technologies during classes for purposes not related to educational activities), have not been tho-

roughly studied. The paper aims to identify the correlation between cyberloafing and media consumption 

patterns among adolescents. Materials and methods. The study involved 121 adolescents 13–15 years of 

age. The cyberloafing scale and the media consumption questionnaire were used for data collection. The re-

sults obtained were processed with the Spearman rank correlation coefficient and IBM SPSS Statistics 23.0 

software. Results. It was found that during classes teenagers searched for information, which they consi-

dered interesting, or communicated online; adolescents described themselves as experienced or advanced 

Internet users. The most popular sources of information were the Internet, books and television. The use of 

the Internet correlates positively with online communication, online shopping and search for information 

not related to educational activities. The volitional control of media consumption correlates negatively with 

the frequency of online searching, while emotional and cognitive involvement in the media space correlates 

positively with the frequency of playing online games during classes. Conclusion. The results obtained 

demonstrate that the patterns of cyberloafing are associated with the quantitative and qualitative features of 

media consumption among adolescents. Cyberloafing depends on media competence, media perception, and 

media processing.  
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Обзор литературы 

Киберлафинг представляет собой дина-

мичное явление. Сам термин до сих пор об-

суждается и дополняется [5]. Расширяется 

область применения данного понятия, список 

форм киберлафинга, феноменологический 

круг явления.  

Сначала исследователи обратили внима-

ние на использование сотрудниками офисов 

рабочего интернета для посещения сайтов, не 

связанных с работой, или проверки личной 

электронной почты [6]. В дальнейшем спектр 

подобных форм поведения существенно рас-

ширился и стал включать следующие виды 

активности на рабочем месте: использование 

социальных сетей, онлайн- и офлайн-игры, 

обмен мгновенными сообщениями, просмотр 

видео, загрузка игр, приложений, музыки и 

т. д., интернет-шопинг [1, 7–9]. Широкое рас-

пространение мобильного интернета привело 

к использованию личных мобильных уст-

ройств в рабочее время для решения личных 

задач. Исследователи используют такие тер-

мины, как традиционный киберлафинг, лич-

ный киберлафинг, мобильный киберлафинг 

[9]. Предлагается более общие категории для 

описания изучаемого явления. Например, ряд 

исследователей предлагает изучать использо-

вание технологий на работе в личных целях 

[5, 10]. Общими критериями для отнесения 

поведения к киберлафингу остаются: добро-

вольность действия, личный характер решае-

мых задач, использование технологий. Сущ-

ность поведения заключается в особой форме 

отвлечения (ухода) от решения производст-

венных (рабочих) задач с помощью техноло-

гий [11].  

Со временем менялось отношение иссле-

дователей к изучаемому явлению. Первона-

чально киберлафинг рассматривался как осо-

бая форма контрпродуктивного поведения на 

рабочем месте [6, 12, 13]. В последнее время 

фокус исследований переместился на пози-

тивные аспекты данного поведения: снижение 

стресса, улучшение настроения, саморазви-

тие, повышение мотивации, развитие способ-

ности к многозадачности [4, 14]. Кроме того, 

исследователи отмечают, что в силу широкого 

распространения киберлафинга следует ис-

кать возможности для наиболее эффективного 

совмещения личных и рабочих задач [5]. 

Если изначально под киберлафингом по-

нималось только поведение на рабочем месте, 

то сейчас все активнее изучается киберлафинг 

в академической среде, что связано с актив-

ным внедрением интернет-технологий в обра-

зовательный процесс [4, 7]. Учитывая разницу 

бизнес-среды и среды обучения, было пред-

ложено определять киберлафинг в контексте 

обучения как склонность учащихся использо-

вать интернет во время уроков для занятий, не 

имеющих отношения к образовательной дея-

тельности [4, 15]. 

Использование технологий на работе или 

в образовательной среде дает ряд преиму-

ществ. Это легкий доступ к информации, ав-

томатизация производственных процессов, 

простота связи [7] и требует достаточно высо-

кого уровня владения технологиями. Однако 

исследования показывают, что повышение 

частоты и компетентности в использовании 

технологий приводит к увеличению частоты 

киберлафинга на рабочем месте [16] или во 

время учебных занятий [1, 7]. Более того, ис-

следователи утверждают, что личностные 

особенности миллениалов (работников нового 

поколения) приводят к использованию техно-

логий на работе для решения личных задач. 

В частности, указывается, что у людей, рож-

денных после 2000 г., сформировалось особое 

отношение к использованию технологий. Ин-

тернет привил миллениалам привычку об-

щаться без учета географических границ. Они 

готовы тратить много времени на общение в 

сети, так как это составляет существенную 

часть их личной и профессиональной жизни. 

При этом граница между деловым и личным 

общением может быть весьма условной, а 

идентичность миллениалов связана с их ис-

пользованием технологий [10].  

Свою специфику имеет стиль обучения, 

используемый миллениалами. Они привыкли 

к доступу любой информации круглосуточно 

и оттого предпочитают автономный стиль 

обучения. Они самостоятельно ищут инфор-

мацию, новые идеи и решения в сети. Конеч-

но, такой стиль требует развитой компетен-

ции в использовании интернет-ресурсов и 

связан с риском отвлечения на привлекатель-

ный отвлеченный контент [10]. Несмотря на 

то, что само существование различий между 

поколениями отдельными учеными ставится 

под сомнение, приведенное исследование за-

ставляет задуматься о стиле медиапотребле-

ния как о факторе киберлафинга.  

Нам не удалось обнаружить в литературе 

исследований связи стиля медиапотребления с 

уровнем киберлафинга. Однако в последнее 
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время внимание исследователей привлекает 

проблема выбора задач и многозадачности как 

факторов киберлафинга. При этом ряд иссле-

дований показал, что эффективность распреде-

ления времени между решением личных и ра-

бочих задач связана с регулярным общением в 

сети, тактикой самоуправления и сознатель-

ными усилиями по социализации [12]. 

Таким образом, результаты исследова-

ний позволяют предположить, что частота 

киберлафингового поведения коррелирует с 

частотой и уровнем использования интернет-

технологий, а также с особенностями стиля 

медиапотребления. Частично эта гипотеза 

подтверждена данными, полученными на 

выборке студентов университета [17]. В на-

стоящее время нет данных о том, насколько 

подобные тенденции характерны для школь-

ников.  

 

Материалы и методы 

Цель исследования состояла в определе-

нии связи между уровнем киберлафинга и 

особенностями медиапотребления подрост-

ков. Исследование проводилось в 2018 году в 

период летних каникул в условиях летнего 

лагеря. В исследовании приняли участие 

школьники в возрасте 13–15 лет (61 мальчик 

и 60 девочек). В качестве инструментов ис-

следования использовалась русскоязычная 

версия «The Scale of cyberloafing» (Шкала 

киберлафинга Y. Akbulut) в адаптации 

Н.В. Сивриковой с соавторами [14] и опрос-

ник «Индивидуальный стиль медиапотребле-

ния» Ю.Н. Долгова и соавторов. 

Шкала киберлафинга Y. Akbulut позволяет 

оценить частоту проявлений пяти видов ки-

берлафинга во время учебных занятий: Обще-

ние (Sa – Communication), Шоппинг (So – 

Shopping), Потребление контента (Aoc – 

Content), Игра (Gg – Gaming) и Социальные 

сети (Rtu – Social networks). 

Опросник «Индивидуальный стиль ме-

диапотребления» состоит из трех частей. Пер-

вая предлагает респондентам ранжировать 

средства массовой информации (ТВ, книги, 

радио, интернет, газеты, журналы) по частоте 

использования с помощью шкалы Ланкерта 

(1 – никогда, 2 – редко, 3 – время от времени, 

4 – часто, 5 – постоянно). Вторая часть пред-

лагает оценить частоту (каждый день, один 

раз в несколько дней или реже) и уровень ис-

пользования (новичок, опытный, продвину-

тый, эксперт) интернета. Третья часть мето-

дики содержит 60 пунктов, которые нужно 

оценить, исходя из пятибалльной шкалы (1 – 

нет, 2 – скорее нет, 3 – затрудняюсь ответить, 

4 – скорее да, 5 – да). Она позволяет опреде-

лить выраженность четырех элементов стиля 

медиапотребления: ЭМВ (эмоционально-

познавательная вовлеченность), ВКМ (воле-

вой контроль медиапотребления), РКМ (реф-

лексивная критичность медиапотребления), 

ЭПИ (эффективность поиска информации).  

Для определения корреляции между ис-

следуемыми переменными использовался ко-

эффициент ранговой корреляции r-Спирмена. 

Также рассчитывались среднее значение и 

стандартное отклонение для определения час-

тоты проявления форм киберлафинга, частоты 

и уровня использования медиапотребления. 

Расчеты проводились с помощью программы 

IBM SPSS Statistics 23.0.  

 

Результаты 

Уровень киберлафинга у подростков. 

Анализ частоты проявлений различных видов 

киберлафинга на уроках показал, что подро-

стки чаще всего ищут различный контент в 

сети интернет (табл. 1).  

На втором месте по частоте встречаемо-

сти оказалось общение через мессенджеры и 

социальные сети. Менее всего на уроках под-

ростки склонны совершать покупки и играть. 

Следует отметить, что в целом уровень ки-

берлафинга среди подростков, принимавших 

участие в исследовании, оказался низким. 

Средние значения по выборке не превышают 

три балла, что указывает на редкое или край-

не редкое использование технологий на уро-

ках в личных целях. 

Особенности медиапотребления подро-

стков. Среди различных средств информации 

наибольшей популярностью среди школьни-

ков пользуются интернет, телевидение и кни-

ги (табл. 2). 

Наименее востребованы со стороны под-

ростков оказались традиционные формы 

прессы: журналы и газеты. Радио также не 

пользуется особой популярностью у школь-

ников. 

Анализ частоты использования интернета 

показал, что участники исследования исполь-

зуют его каждый день или несколько раз в 

день (табл. 3). 

Собственные навыки в использовании 

интернета 4,1 % участников исследования 

оценили низко. Опытными пользователями 
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себя назвали 43,8 % школьников, 37,2 % оп-

рошенных сказали,что являются продвинуты-

ми пользователями сети интернет, 14,9 % счи-

тают себя экспертами в области использова-

ния интернета. При этом можно отметить, что 

частота использования интернета связана 

с оценкой собственных навыков пользователя 

(V = 0,364; р = 0,001). 

Подростки пользуются сетью интернет 

каждый день или один раз в несколько дней 

(см. табл. 3). Большая часть из них считают 

себя средним (43,8 %) или продвинутым 

(37,2 %) пользователем сети. 

Анализ стилистических особенностей ме-

диапотребления подростков показал, что у 

участников исследования особенности медиа-

потребления в порядке возрастания степени 

их выраженности расположились в следую-

щем порядке: эмоционально-познавательная 

вовлеченность, внутренний контроль, рефлек-

сивная критичность, эффективность поиска 

информации (табл. 4).  

Для участников исследования характерна 

относительно низкая эмоционально-познава-

тельная вовлеченность в медиапространство.  

К особенностям стиля медиапотребления 

подростков можно отнести относительно высо-

кие показатели эффективности поиска инфор-

мации. Подростки сами признают, что хорошо 

ориентируются в потоке информации в сети или 

других источниках. Они могут отделить прав-

дивую информацию от ложной. Хотя время от 

времени участники исследования испытывают 

трудности в решении этих задач. Недостаточно 

развит у участников исследования контроль за 

собственным медиапотреблением. Они отмеча-

ют, что не всегда могут контролировать время, 

затрачиваемое на медиапотребление.  

 Таблица 1 
Table 1  

Частота проявления форм киберлафинга на уроке 
Cyberloafing behaviors during classes and their frequency 

Формы киберлафинга (шкала) / 

Cyberloafing behaviors (scale) 
Среднее значение / Mean 

Стандартное отклонение / 

Standard deviation 

Общение / Communication (Sa) 2,7 0,89 

Шопинг / Shopping (So) 1,9 0,95 

Потребление контента / Content (Aoc) 3,1 1,14 

Игра / Gaming (Gg) 1,7 0,92 

Социальные сети / Social networks (Rtu) 2,6 1,07 

 
Таблица 2 

Table 2  
Частота использования различных медиасредств 

Various media and the frequency of their use 

Медиа /Media Среднее значение / Mean 
Стандартное отклонение /  

Standard deviation 

Телевидение / TV  2,5 1,23 

Интернет / Internet 4,4 0,89 

Книги / Books 3,0 1,02 

Журналы / Magazines 1,8 0,96 

Радио / Radio 1,9 1,16 

Газеты / Newspapers  1,6 1,15 

 
Таблица 3 

Table 3 
Уровень использования интернета, % (n = 121) 

Internet usage, % 

Частота / Frequency 

Уровень пользователя / User level 

Новичок /  

Beginner 

Опытный / 

Experienced 

Продвинутый / 

Advanced 

Эксперт /  

Expert 

Один раз в несколько дней / 

Once every few days 
16,1 41,9 25,8 16.1 

Каждый день / Everyday 0,0 44,4 41,1 14,4 

Итого / Total 4,1 43,8 37,2 14,9 
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Корреляция уровня киберлафинга и ме-

диапотребления подростков. В ходе исследо-

вания были обнаружены корреляции между 

отдельными видами киберлафингового пове-

дения и частотой использования различных 

медиа (табл. 5).  

В частности, оказалось, что частота ис-

пользования интернета связана с частотой об-

щения через интернет и в социальных сетях на 

уроках. Уровень навыков пользователя интер-

нета также оказался связан с уровнем киберла-

финга подростков. Было установлено, что с 

ростом оценок подростками своих навыков 

пользователя у них возрастает частота посеще-

ния интернет-магазинов и других сайтов, 

а также игрового поведения во время уроков. 

Стилистические особенности медиапот-

ребления оказались связанными с использо-

ванием во время уроков интернет-контента и 

игр. Внутренний контроль за медиапотребле-

нием оказался более высоким у подростков, 

которые реже во время уроков посещают сай-

ты и скачивают различный контент. Как и 

ожидалось, уровень эмоционально-

познавательной вовлеченности в медиапро-

странство связан с частотой игрового поведе-

ния во время уроков. 

 

Обсуждение 

Результаты исследования показали, что 

явление киберлафинга коснулось школьни-

ков. Среди участников исследования оно пока 

мало распространено. Следует отметить, что 

по данным исследователей в Турции отмеча-

ется схожая картина. Согласно опубликован-

ным данным средний уровень киберлафинга 

среди старшеклассников составляет 2,69 бал-

ла по пятибалльной шкале [1]. Схожие ре-

Таблица 4 
Table 4 

Стиль медиапотребления подростков (n = 121) 
Media consumption styles (n = 121) 

Элементы стиля медиапотребления /  

Elements of media consumption style 
Среднее значение / Mean 

Стандартное отклонение / 

Standard deviation 

Эмоционально-познавательная 

вовлеченность / Emotional and cognitive  

involvement in the media space 

0,9 10,28 

Волевой контроль медиапотребления / Voli-

tional control of media consumption 
1,4 7,28 

Рефлексивная критичность медиапотребле-

ния / Reflective media consumption 
2,7 7,25 

Эффективность поиска информации / 

Efficiency of information search 
4,9 7,15 

 

Таблица 5 
Table 5 

Коэффициенты ранговой корреляции r-Спирмена между видами киберлафинга  
и частотой использования медиа средств (n = 121) 

Spearman correlation coefficient between cyberloafing behaviors and media consumption 

Переменные / Variables 

Общение / 

Communica

tion (Sa) 

Шопинг / 

Shopping 

(So) 

Потребление 

контента / 

Content (Aoc) 

Игра / 

Gaming 

(Gg) 

Социальные 

сети / Social 

networks 

(Rtu) 

Частота использования интернета /  

Internet usage frequency 
0,22* 0,22* 0,17 –0,16 0,16 

Уровень пользователя / User level 0,15 0,22* 0,22* 0,24** 0,18* 

Интернет / Internet 0,23* 0,23** 0,18 0,11 0,28** 

Эмоционально-когнитивная вовле-

ченность в медиапространство /  

Emotional and cognitive involvement 

in the media space 

–0,01 –0,11 –0,07 0,22* 0 

Внутренний контроль медиапотреб-

ления / Internal control of media con-

sumption 

–0,16 –0,07 –0,24** –0,03 –0,06 

Примечание. * – значимость корреляции при p < 0,05; ** – то же при p < 0,01. 
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зультаты были получены и на выборках уча-

щихся 6–7-х классов [17] и студентов [7, 18]. 

К наиболее популярным формам киберлафин-

гового поведения среди школьников можно 

отнести доступ к онлайн-контенту и обмен 

информацией в социальных сетях. Этот ре-

зультат был ожидаем, так как для подростко-

вого возраста общение является ведущей дея-

тельностью. Низкие показатели по шопингу 

как элементу киберлафинга можно объяснить 

финансовой зависимостью подростков.  

Существенное отличие российских 

школьников от их зарубежных сверстников 

[17] и студентов [7] заключается в редком ис-

пользовании компьютерных и интернет-игр 

на уроках. Низкая частота игр во время уро-

ков может объясняться с одной стороны за-

претом, вводимым на данный вид родителями 

и учителями, а с другой – сложностью в со-

крытии данного вида киберлафинга.  

K. Marleen [19] выдвинул идею о том, что 

ощущение собственной свободы в области на-

рушения границ приводит к тому, что киберла-

финг не рассматривается как форма девиантно-

го поведения. В результате люди, менее зави-

симые от контроля со стороны, чаще позволяют 

себе использовать технологии на работе для 

решения своих личных (не связанных с рабо-

той) задач. Более того, люди, не обладающие 

такой свободой (подчиненные), чувствуют себя 

лучше, следуя установленным правилам и за-

претам. Кроме того, игра требует большой кон-

центрации внимания, из-за этого ее трудно со-

вмещать с решением учебных задач. В этом 

случае реализовать полизадачность как основ-

ную причину киберлафинга [5] становится за-

труднительно. В пользу этого довода говорят 

факты того, что решением личных задач на ра-

боте люди занимаются в том случае, если по-

ставленные перед ними рабочие задачи нахо-

дятся ниже их компетенции [20]. 

Предсказуемыми оказались результаты 

оценки таких показателей медиапотребления, 

как частота и уровень компьютерной грамот-

ности. Школьники пользуются интернетом 

каждый день или один раз в несколько дней. 

При этом к новичкам или экспертам в исполь-

зовании информационных технологий отно-

сят себя менее 5–20 % респондентов как в 

России, так и в Турции [18]. Это позволяет 

говорить о достаточно высоком уровне мета-

когнитивной осведомленности школьников, 

которая подтверждается при использовании 

других методов исследования [1]. В целом 

можно говорить, что в результатах исследова-

ния отразилась тенденция к все более раннему 

освоению детьми информационных техноло-

гий [3]. Более того, можно констатировать, 

что привычные технологии и формы интер-

нет-практик переносятся школьниками в 

учебные классы. Здесь важно отметить, что 

результаты предыдущих исследований позво-

ляют сделать вывод, что использование ин-

формационно-коммуникационных технологий 

повышает мотивацию учащихся, увеличивает 

вовлеченность детей в работу на уроке, об-

легчает понимание и организацию деятельно-

сти в классе [17]. Однако также доказано, что 

подростки, имеющие доступ к компьютерам и 

умным мобильным устройствам на уроках, 

чаще используют эти устройства для решения 

не связанных с учебой задач [17]. Это еще раз 

подчеркивает, что использование интернета 

может со временем стать серьезной пробле-

мой для детей, у которых отсутствует само-

контроль. Это тем более важно, что результа-

ты исследований подтвердили, что между 

уровнем киберлафинга на рабочем месте и 

самоконтролем личности существует нега-

тивная корреляция [21]. А люди, рожденные 

после 2000 г., более подвержены скуке и ме-

нее способны к концентрации внимания [10]. 

Результаты этого исследования показы-

вают, что подростки обладают удовлетвори-

тельным, но не высоким уровнем внутреннего 

контроля за собственным медиапотреблением. 

Кроме того, оказалось, что уровень внутрен-

него контроля медиапотребления отрицатель-

но коррелирует с поиском и использованием 

интернет-контента во время уроков (самым 

распространѐнным видом киберлафинга среди 

подростков). Это позволяет дать позитивный 

прогноз по внедрению информационных тех-

нологий в школьную среду, но при условии 

контроля со стороны родителей и учителей.  

Полученные данные показали, что часто-

та использования интернета, а также уровень 

пользовательских навыков коррелируют с 

частотой киберлафингового поведения в клас-

се. Об этом неоднократно говорили исследо-

ватели киберлафинга в образовательной среде 

[20, 22] и на работе [16].  

В ходе исследования были обнаружены 

новые факты о том, что уровень эмоциональ-

но-когнитивной вовлеченности в медиапро-

странство коррелирует с частотой игрового 

поведения во время уроков. Этот факт под-

тверждает, что на уроках в компьютерные и 
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интернет-игры играют дети, склонные к ин-

тернет-зависимости. Эмоционально-когнитив-

ная вовлеченность выступает предпосылкой 

для формирования такого поведения. На уро-

ках играют дети, которые настолько поглоще-

ны игрой, что не могут от нее оторваться, не-

смотря на необходимость решать учебные за-

дачи. Подобное поведение является реальной 

угрозой образовательному процессу.  

 

Выводы 

Тенденции цифровизации общества, усиле-

ние которых связано с пандемией коронавируса, 

бросают вызов современному обществу и обра-

зованию. Быстро меняющийся характер работы 

требует переоценки использования информаци-

онно-коммуникационных технологий для удов-

летворения потребностей человека. Радикаль-

ные подходы к оценке цифровизации образова-

ния как однозначно позитивное или однозначно 

негативное явление становятся необъективны-

ми. Сложность технологий с одной стороны и 

системы потребностей человека с другой сторо-

ны требуют учета многочисленных нюансов. 

Технологии открывают перед учащимися ог-

ромный мир знаний, устраняют географические 

и временные барьеры. Но они таят в себе массу 

рисков для здоровья и академической эффек-

тивности. Это полностью относится к изучению 

киберлафинга. 

Это исследование показало, что частота 

киберлафинга связана не только с частотой и 

уровнем использования интернета, но и с осо-

бенностями стиля медиапотребления подро-

стков. Оно имеет ряд потенциальных ограни-

чений, которые следует учитывать. Во-

первых, результаты основаны на самоотчетах 

подростков. Поэтому важным представляется 

продолжение исследований в данной теме с 

использованием количественных и качествен-

ных методов, а также с помощью метода сбо-

ра объективных данных. Второе ограничение 

связано с тем, что сбор данных проводился во 

внеучебной среде (в условиях летнего лагеря). 

Важным представляется и тот факт, что фак-

тор наличия общего доступа в интернет 

в школе, а также наличие у учащихся доступа 

к школьным компьютерам во время уроков 

не учитывался в исследовании. В то же время 

именно этот фактор является решающим в 

распространении киберлафинга в школе. 

В качестве перспектив дальнейшего изу-

чения особенностей киберлафинга представ-

ляется интересным анализ влияния перехода 

на дистанционное обучение на распростране-

ние этого явления в российских школах. 
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