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Аннотация: При воздействии дополнительных социальных ограничений во время 
пандемии КОВИД-19 вовлечение подростков в виртуальную среду зависит от степени 
ограничения естественного социального взаимодействия учащихся, которая была 
существенно сильнее в Москве по сравнению с Липецком. В эксперименте приняли 
участие учащиеся 8–9 классов общей численностью в 146 человек, которые обучались 
в разных школах промышленного города Липецка (96 человек) и Москвы (50 чело-
век). Респонденты были обследованы с использованием анкеты «Цифровые предпо-
чтения современных подростков» В. Г. Каменской, которая ранее была апробирована 
на выборке московских школьников. Обнаружено, что близкий процент учащихся 
Москвы и Липецка характеризуются минимальным и средним временем использо-
вания гаджетов как для посещения социальных сетей, так и для игры в онлайн-игры. 
Однако в Москве больший процент подростков тратит на онлайн-игры и комму-
никацию в виртуальной среде критическое количество свободного времени (4 часа 
и более), что может рассматриваться как относительно высокий риск формирова-
ния интернет зависимости. Достоверно больший процент школьников Липецка 
имеют свои страницы в нескольких социальных сетях и существенно больший про-
цент подростков Липецка создают свои блоги и ведут их, что может рассматриваться 
как относительно высокая компетентность виртуального общения в социальных сетях 
подростков Липецка. В целом высокая активность школьников в виртуальном про-
странстве коммуникаций проявляется как специфическая форма психологической 
защиты от ограничения социального взаимодействия во время пандемии КОВИД-19.
Ключевые слова: подростки, столица, индустриальный город, пандемия КОВИД-19, 
социальные сети, виртуальное пространство
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Abstract: The present research was based on the following assumption: under social 
restrictions of the COVID-19 pandemic, the involvement of teenagers in the virtual 
environment depended on the degree of restriction of their natural social interaction, 
which was significantly greater in Moscow than in Lipetsk. The experiment involved 
146 middle school students of 8–9 grades from the industrial city of Lipetsk (96) 
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Введение

1  Number of social network users worldwide from 2017 to 2025 (in billions). URL: https://www.statista.com/statistics/278414/number-of- 
worldwide-social-network-users/

Цифровые технологии стремительно завоевывают 
не только профессиональную сферу деятельности во всех 
развитых странах, но и обыденную жизнь людей, в т. ч. 
подрастающего поколения. Информационные системы 
на заре своей эволюции породили Интернет как систему 
быстрых коммуникаций и связи в виде электрон-
ной почты. Социальные сети являются естественным 
результатом развития Интернета, в настоящее время 
«жизнь» в них стала обыкновенным явлением у под-
ростков и молодых людей. Их использование является 
одним из самых популярных заполнений досуга под-
ростков во всех странах. В 2020 г. более 3,6 млрд чело-
век пользовались социальными сетями по всему миру, 
а к 2025 г. их число возрастет почти до 4,41 млрд. В сред-
нем в 2019–2020 гг. интернет- пользователи тратили 
144 минуты в день на приложения социальных сетей 
и обмен сообщениями, что более чем на полчаса больше, 
чем в 2015 г.1 Эта закономерность привлекает внима-
ние исследователей многих областей науки, прежде  
всего психологов, педагогов и медиков, т. к. по мере вне-
дрения в социальную среду цифровых продуктов и тех-
нологий все больше проявляются негативные стороны 
увлечения подростков Интернетом и различными циф-
ровыми устройствами: смартфонами, планшетами, 
консолями для игр и персональными компьютерами. 
Уже более 20 лет фиксируются психологические особен-
ности фанатов социальных сетей и активных геймеров 
[Руденкин, Руденкина 2019]. Многочисленные игры, 
блоги и аккаунты в социальных сетях сформировали 
основные средства досуга развлечения детей и подрост-
ков вместо физической активности, спорта, занятий 

по интересам в клубах и секциях. Влияние технологи-
чески инновационного досуга на физическое и нервно- 
психическое развитие детей и подростков оказалось 
не таким однозначным по сравнению с включением 
цифровых продуктов в исследовательскую, образо-
вательную практику и в сферу медицинских услуг 
[Солдатова, Теславская 2017; Gottschalk 2019].

Мало изучена связь социокультурных условий 
жизни и образования подростков в разных регионах 
мира, в т. ч. и в России, и особенностей использования 
ими Интернета. Международный опыт не позволяет 
однозначно осветить корреляционные соотноше-
ния погружения в виртуальную реальность и региона 
проживания, и развития [Cerutti et al. 2016; Kuss,  
Lopez-Fernandez 2016; Park et al. 2008].

Данные проблемы стали целью онлайн- исследо вания 
цифровых предпочтений учащихся 8–9 классов школ 
городов Москвы и Липецка. Ранее была разработана 
и апробирована анкета «Цифровые предпочтения совре-
менных подростков» [Каменская и др. 2020]. Ее особен-
ностью является формулировка вопросов, с выбором 
из 3–4 вариантов ответа. Подростки по инструкции 
должны были выбрать только один вариант ответа на каж-
дый вопрос. Такой альтернативный способ анкетирования 
определяет более дифференцированную оценку времени 
на использование цифровых продуктов, а также способов 
их применения. Указанные особенности анкетирования 
оказались полезными при изучении специфики информа-
ционного досуга учащихся одного и того же возраста, обу-
чающихся в школах городов с разными социокультурными 
условиями в период пандемии КОВИД-19. Пандемия 
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and Moscow (50). The respondents answered V. G. Kamenskaya’s questionnaire of Digital 
Preferences of Modern Teenagers, pretested on a sample of Moscow schoolchildren. 
The minimal and average time of using gadgets for social networks and online games was 
very similar in both groups. However, a significantly larger number of Moscow teenagers 
spent four hours of their free time on online games and virtual communication, which can 
be considered as a relatively high risk of Internet addiction. A significantly higher percentage 
of Lipetsk students maintained several social net accounts and blogs, which means a relatively 
high competence of virtual communication. In general, the high activity of schoolchildren 
in the virtual communication space manifested itself as a specific form of psychological 
protection against the restriction of real-time social commination during the pandemic.
Keywords: adolescents, capital, industrial city, COVID-19 pandemic, social media, distinct 
behavior in virtual space
Citation: Kamenskaya V. G., Tatyanina E. V. Effect of Living and Learning Conditions 
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добавила дополнительный и мощный стресс-фактор в виде 
ограничений передвижений по городу и живого общения 
учащихся друг с другом, что оказало существенное влияние 
на эмоциональное состояние и психическое здоровье под-
растающего поколения в разных странах [Cudo et al. 2019; 
Groarke et al. 2020; Luchetti et al. 2020; Zhuang 2020].

Предполагается, что в ситуации воздействия допол-
нительных социальных ограничений во время панде-
мии КОВИД-19 вовлечение подростков в виртуальную 
среду будет определяться социокультурными услови-
ями жизни и обучения, которые существенно развива-
ются в промышленном центре и столичном городе.

Методы и материалы
В эксперименте приняли участие 146 человек: уча-
щиеся 8–9 классов г. Липецк (96 человек) и г. Москва 
(50 человек). Тестирование проводилось индивиду-
ально в онлайн-формате с использованием компьютер-
ных классов школ. Девушек и юношей в целом в выбор-
ках было приблизительно поровну.

Использовалась анкета «Цифровые предпочте-
ния современных подростков» В. Г. Каменской, кото-
рая ранее была апробирована на выборке московских 
школьников. Анкета включает 11 вопросов по темам, 
связанным с использованием различных видов деятель-
ности в Интернете, с использованием различных техно-
логических устройств, с определением временных затрат 
на досуг в киберпространстве. Особенность анкеты 
заключается в том, что участники онлайн- опроса были 
поставлены в ситуацию выбора одного ответа из предла-
гаемых 3–4 вариантов во всех вопросах. Таким образом, 
процент ответов на каждый вопрос должен составлять 
100 %. Процесс получения результатов состоял из оценки 
процента участников, которые выбрали определенные 
варианты ответов в анкете. Для оценки статистической 
достоверности данных использовался пакет программ 
SPSS Statistics-22.0.

Результаты
Учащиеся Москвы и Липецка показали ряд сходных черт 
своего поведения в виртуальной среде во время панде-
мии. Умеренное и среднее время использования гад-
жетов как для посещения социальных сетей, так и для  
онлайн-игр наблюдалось у несущественно различаю-
щегося процента подростков (различие зафиксировано 
в 8 % и 10 %). Но вместе с тем использование гаджетов 
в течение 4 часов и более в сутки, что рассматривается 
как риск формирования интернет-аддикций, чаще встре-
чается у подростков Москвы (различие – 18 %) (рис. 1).

Слабо и умеренно различается частотность спосо-
бов ограничений времени использования гаджетов  

учащимися двух городов, находящихся под воздействием 
карантинных мер. Больший процент подростков Москвы 
самостоятельно управляет своим поведением в виртуаль-
ной среде по сравнению со сверстниками из Липецка 
(рис. 2). Время пребывания в виртуальной среде у боль-
шей части подростков Москвы к тому же зависит от необ-
ходимости выполнения домашних заданий.

Значимые различия показаны в поведении уча-
щихся Москвы и Липецка в социальных сетях. Практи-
чески все подростки имеют аккаунты в социальных 
сетях. Большее число учащихся Липецка по сравнению 
с московскими школьниками владеет своими аккаунтами 
в нескольких социальных сетях. Распределения процента 
респондентов Москвы и Липецка, создавших и поль-
зующихся своими аккаунтами, имеют разную форму, 
предполагающую достоверность различия частотности 
использования социальных сетей подростками во время 
пандемии и ограничения социальных контактов (рис. 3).

Различаются подростки Москвы и Липецка по своей 
численности при создании своих блогов, которые тре-
буют определенных компетенций по их организации 
и ведению (рис. 4).

Рис. 1. Время использования гаджетов учащимися школ 
Липецка и Москвы
Fig. 1. Time spent on gadgets by students from Lipetsk and Moscow
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Рис. 2. Факторы, ограничивающие время использования  
гаджетов подростками Москвы и Липецка
Fig. 2. Factors limiting the time spent on gadgets by students 
from Moscow and Lipetsk
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Липецкие школьники активно снимают стресс 
от социальной изоляции через систему направлен-
ного общения со своими друзьями и другими пользо-
вателями сетей. В Москве этот процесс зафиксирован 
у существенно меньшего числа подростков.

Эти особенности поведения подростков во время 
пандемии в двух городах, различающихся степенью 
карантинных мер и жесткостью их контроля во время 
первой волны пандемии, были оценены с помощью кри-
терия хи-квадрата (табл.).

Максимальные различия обнаружены по числу уча-
щихся, создающих блоги самостоятельно или со сво-
ими друзьями: достоверно больший процент школь-
ников Липецка работают с блогами, компенсируя 
в ситуации социальной изоляции дефицит реального 
общения. Преимущества подростки Липецка пока-
зывают в создании своих страниц в виртуальном про-
странстве общения за счет использования нескольких 
социальных сетей. Достоверные различия в поведении 
подростков в виртуальном коммуникативном про-
странстве зафиксированы в отношении способов кон-
троля над временем использования гаджетов в игровой 
деятельности и в коммуникациях в социальных сетях. 
Большая часть москвичей способна самостоятельно 

ограничивать время взаимодействия с гаджетами 
по сравнению с учениками Липецка.

Не достигает принятого уровня значимости распре-
деление подростков по времени, проведенном с гадже-
тами, в целом эти распределения похожи, что и отража-
ется в величине коэффициента Пирсона и минимальном 
уровне значимости этого коэффициента. В Москве боль-
ший процент подростков тратит на онлайн-игры и ком-
муникацию в виртуальной среде критическое количество 
своего свободного времени – 4 часа и более. Эти времен-
ные затраты в литературе рассматриваются как риск фор-
мирования интернет-аддикции.

В условиях жесткого контроля над соблюдением каран-
тинных мер во время пандемии подростки Москвы чаще 
прибегают к снижению эмоционального напряжения 
за счет взаимодействия с гаджетами по сравнению с их свер-
стниками из Липецка, в котором эпидемиологическая 
обстановка была более легкой. Эти данные подтверждают 
наблюдения зарубежных авторов о том, что Интернет, 
социальные сети и онлайн-игры выполняют роль психоло-
гической защиты от стресса разной природы, в т. ч. возни-
кающего за счет ограничения социальных контактов, име-
ющих высокую значимость в жизни подростков.

Заключение
Обнаружено, что учащиеся Москвы и Липецка имеют 
ряд сходных черт своего поведения в виртуальной среде 
во время пандемии: минимальное и среднее время 
использования гаджетов как для посещения социаль-
ных сетей, так и для игры в онлайн-игры наблюдалось 
практически у одинакового процента подростков двух 
городов. В Москве больший процент подростков тратит 
на онлайн-игры и коммуникацию в виртуальной среде 
критическое количество своего свободного времени 

Рис. 3. Распределение подростков в Москве и Липецке, 
владеющих аккаунтами в социальных сетях
Fig. 3. Number of teenagers with social net accounts in Moscow 
and Lipetsk 
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Рис. 4. Различия в численности подростков Москвы 
и Липецка, создавших и ведущих свои блоги
Fig. 4. Number of teenage bloggers in Moscow and Lipetsk 
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Табл. Величины коэффициента Пирсона и уровни его значимости 
Tab. Pearson coefficient and its significance
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Время, проведенное 
с гаджетами 6,583 2 0,037

Ограничение времени 
использования гаджетов 6,127 3 0,056

Наличие аккаунта  
в социальных сетях 10,077 1 0,002

Наличие блога  
в социальных сетях 18,947 2 0,000
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(4 часа и более), что может рассматриваться как более 
высокий риск формирования интернет-зависимости. 
Преимущество подростков Липецка заключается в соз-
дании своих страниц в виртуальном пространстве обще-
ния за счет использования нескольких социальных сетей. 
Больший процент подростков Липецка создают свои 
блоги и работают с ними по сравнению со своими свер-
стниками из Москвы. Пандемия КОВИД-19 выявила 
особенности поведения учащихся столичного города 
по сравнению с крупным промышленным центром 
Липецком. Учащиеся Москвы в меньшей степени 

склонны осваивать более затратные и трудоемкие формы 
деятельности в Интернете, при этом характеризуются 
большей выраженностью контроля над временем своей 
деятельности в виртуальном пространстве общения.
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