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Аннотация. Введение. Несмотря на данные когнитивного подхода о снижении продуктивно-
сти при одновременном выполнении нескольких дел, многозадачность все чаще рассматривается 
как важный развиваемый навык, особенно среди молодежи. 

Целью исследования является выявление личностных (личностные особенности, удовлет-
воренность базовых потребностей) и цифровых (пользовательская активность, совмещенная ак-
тивность, отношение к технологиям, цифровая компетентность) факторов субъективной оценки 
многозадачности у студентов и их отношения к многозадачности. 

Методология, методы и методики. 260 студентов московских вузов отвечали на вопросы 
о своей многозадачности и отношении к ней, а затем заполняли шкалы оценки субъективного 
благополучия, отношения к учебе, личностных особенностей, базовых психологических потреб-
ностей, пользовательской и совмещенной активности, отношения к технологиям, цифровой ком-
петентности и стремления к цифровизации образования. Данные обрабатывались при помощи 
методов описательной статистики, корреляционного анализа Пирсона, методов сравнения групп 
(Хи-квадрат Пирсона, t-критерий Стьюдента).

Результаты. По оценкам студентов, почти половину времени бодрствования они прово-
дят, совмещая решение разных задач. В целом студенты хотели бы улучшить свою способность 
к многозадачности, рассматривая ее как полезное умение. Более высокие оценки своей много-
задачности у них связаны с большей добросовестностью, открытостью опыту, компетентностью, 
положительными эмоциями, а также технофилией, цифровыми навыками. Стремление улучшить 
свою компетентность выше у студентов с более высоким уровнем совмещенной активности, тех-
нофилии, технорациональности, а также у студентов, которые выше оценивают возможности 
цифровизации образования. Двое из трех студентов считают многозадачность полезной способ-
ностью, каждый второй – что ее можно развивать тренировкой. Многозадачность и стремление 
ее улучшить определяются отношением к многозадачности как тренируемому и развиваемому 
умению, тогда как представления о ее полезности и уникальности практически не связаны с пси-
хологическими и цифровыми факторами. Дальнейшие исследования могут быть направлены на 
сопоставление субъективной многозадачности с данными дневниковых исследований и экспери-
ментально организованной многозадачностью.

Научная новизна. Было исследовано отношение к формату многозадачности у молодых лю-
дей сквозь призму комплексного подхода, сочетающего личностные особенности и особенности 
онлайн-активности.

Практическая значимость. Особенности отношения к формату многозадачности как лич-
ному выбору выполнения нескольких дел одновременно, отражающие в том числе позитивное 
отношение к многозадачности и желание ее развивать, могут стать значимой составляющей раз-
работки образовательных программ, а также важным знанием при взаимодействии педагогов и 
студентов в условиях цифровизации образования.  
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Abstract. Introduction. Despite the evidence from the cognitive approach that performance de-
creases under multitasking conditions, multitasking is increasingly seen as an important skill to develop, 
especially among young people. 

Aim. The present research aims to reveal personal (personal traits, satisfaction of basic needs) and 
digital (user activity, combined activity, attitude to technology, digital competence) factors of subjective 
assessment of multitasking in students and their attitude to multitasking.

Methodology and research methods. In the course of the research, 260 students of Moscow univer-
sities answered questions about their multitasking and their attitude to it, and then filled out the scales 
for assessing subjective well-being, attitudes towards learning, personal traits, basic psychological needs, 
user and combined activity, attitudes to technology, digital competence and the desire for digitalisation 
of education. The data were processed using descriptive statistics, Pearson’s correlation analysis, group 
comparison methods (Pearson’s Chi-square, Student’s t-test).

Results. According to the estimates of the students, they spend almost half of their daytime com-
bining different activities. Most of students consider multitasking as a useful skill and would like to 
improve it. Higher multitasking scores are associated with greater conscientiousness, openness to expe-
rience, competence, positive emotions, as well as technophilia, digital skills. The desire to improve own 
multitasking is higher among students with a higher level of combined activity, technophilia, technor-
ationality, as well as among students, who higher estimate the opportunities of digitalisation in educa-
tion. Two out of three students consider multitasking as a useful ability; every second student thinks 
that multitasking can be developed by training. Multitasking and the desire to improve it are related 
to the attitude towards multitasking as a trained and developed skill, while the idea of   its usefulness or 
uniqueness is practically not related to psychological and digital factors. Further research may be aimed 
at revealing relationships between subjective multitasking with activity diary data and experimentally 
organised multitasking.

Scientific novelty. The attitude to multitasking format among young people was investigated from 
the perspective of a comprehensive approach, which combines personal characteristics and peculiarities 
of online activity.
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Practical significance. The peculiarities of students’ attitudes towards multitasking as a personal 
choice of doing several things simultaneously, reflecting among other things a positive attitude towards 
multitasking and a desire to develop it, can become a significant component to develop educational pro-
grammes, as well as important knowledge to provide interaction between teachers and students under 
the conditions of digitalisation in education.

Keywords: multitasking, students, personality traits, basic needs, digital competence, attitude to 
technologies, well-being.
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Abstracto. Introducción. A pesar de la evidencia que el enfoque cognitivo ofrece en cuanto a que el 
rendimiento de la multitarea disminuye al ejecutarse paralelamente varias actividades, la multitarea se 
considera cada vez más como una habilidad importante a desarrollar, especialmente entre los jóvenes.

Objetivo. El objetivo del estudio es identificar factores personales (características personales, sa-
tisfacción de necesidades básicas) y digitales (actividad del usuario, actividad combinada, actitud hacia 
la tecnología, competencia digital) en la valoración subjetiva de la multitarea entre los estudiantes y su 
actitud hacia la misma.

Metodología, métodos y procesos de investigación. 260 estudiantes de universidades de Moscú res-
pondieron preguntas sobre sus deberes multitarea y su actitud hacia ella, y luego completaron las escalas 
de valoración para evaluar el bienestar subjetivo, actitudes hacia el aprendizaje, características perso-
nales, necesidades psicológicas básicas, usuario y actividad combinada, actitudes hacia la tecnología, 
competencia digital y el deseo de digitalización de la educación. Los datos fueron procesados mediante 
estadística descriptiva, análisis de correlación de Pearson, métodos de comparación de grupos (Chi-cua-
drado de Pearson, prueba t Student).

Resultados. Según la valoración hecha por los estudiantes, éstos asienten que pasan casi la mitad 
de sus horas proactivas durante el día, combinando diferentes tareas. En general, a los estudiantes les 
gustaría mejorar su capacidad para realizar varias tareas a la vez, considerándola una habilidad útil. Las 
puntuaciones más altas en su quehacer multitarea se asocian con una mayor conciencia, apertura a la 
experiencia, competencia, emociones positivas, así como tecnofilia y habilidades digitales. El deseo de 
mejorar su competencia es mayor entre los estudiantes con un mayor nivel de actividad combinada, 
tecnofilia, tecnorracionalidad, así como entre los estudiantes que valoran más las posibilidades de digi-
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talización de la educación. Dos de cada tres estudiantes consideran que la multitarea es una habilidad 
útil, uno de cada dos, que se puede desarrollar mediante el entrenamiento. La multitarea y el deseo de 
mejorarla están determinados por la actitud hacia la multitarea como una habilidad entrenada y desarro-
llada, mientras que la idea de su utilidad y singularidad prácticamente no está relacionada con factores 
psicológicos y digitales. La investigación adicional puede estar dirigida a correlacionar la multitarea sub-
jetiva con datos de estudios diarios y multitarea organizada experimentalmente.

Novedad científica. La actitud hacia el formato multitarea entre los jóvenes se estudió a través de 
un prisma de enfoque integrado que combina las características personales y las características de la 
actividad en línea.

Significado práctico. Las peculiaridades de la actitud ante el formato de multitarea como elección 
personal de hacer varias cosas al mismo tiempo, reflejando, entre otras cosas, una actitud positiva hacia 
la multitarea y el deseo de desarrollarla, puede convertirse en un componente significativo del desarrollo 
de programas educativos, así como conocimientos importantes en la interacción de docentes y estudian-
tes en el contexto de la digitalización de la educación.

Palabras claves: multitarea, estudiantes, rasgos de personalidad, necesidades básicas, competencia 
digital, actitud ante la tecnología, bienestar.

Agradecimientos. El estudio fue apoyado por la subvención de la Fundación Rusa para la Investiga-
ción Básica (proyecto № 19-29-14181mk “Multitarea en la estructura de la socialización digital: factores 
de eficiencia cognitiva y personal en el contexto de la digitalización de la educación general”). Los auto-
res expresan su agradecimiento a los revisores que trabajaron con este artículo.

Para citas: Rasskázova E. I., Soldátova G. U. Factores psicológicos y digitales en relación con la 
actitud de los estudiantes hacia la multitarea. Obrazovanie i nauka = Educación y Ciencia. 2023; 25 (4): 
211–232. DOI: 10.17853/1994-5639-2023-4-211-232

Введение
Проблема многозадачности как возможности одновременного выполнения 

нескольких дел, особенно в медиасфере (так называемой медиамногозадачно-
сти), приобретает актуальность в настоящее время в связи с тем, что такой модус 
активности расценивается людьми как важная часть жизни, признак успешно-
сти и даже необходимое требование на многих рабочих местах. В частности, об 
этом свидетельствуют данные М. Bühner и соавторов, а также F. Oswald и соавто-
ров [1, 2]. В этом контексте требует исследований вопрос о возможности эффек-
тивного многозадачного осуществления деятельности, а также психологических 
и цифровых факторах, которые связаны с лучшей многозадачностью и могли бы 
способствовать успешному освоению многозадачности. В первую очередь, акту-
ален он для молодых людей, чаще сталкивающихся с соответствующими требо-
ваниями на рабочих местах. При этом спорным для психологии является даже 
вопрос о возможности эффективной многозадачности, поскольку классические 
когнитивные исследования (в частности, работы D. Kahneman, H. Pashler, J. Miller 
и M. Durst) указывают на снижение продуктивности при одновременном выпол-
нении нескольких заданий [3, 4, 5].

Цель данного исследования – выявление личностных (личностные осо-
бенности, удовлетворенность базовых потребностей) и цифровых (пользо-
вательская активность, совмещенная активность, отношение к технологиям, 
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цифровая компетентность) факторов субъективной оценки многозадачности 
у студентов и их отношения к многозадачности. 

В основе исследования лежат следующие исследовательские вопросы:
1. В какой степени многозадачность характерна для студентов (по их 

субъективным оценкам), и насколько эффективной они ее считают?
2. Каковы личностные и цифровые факторы большей субъективной мно-

гозадачности у студентов?
3. Каковы личностные и цифровые факторы большей эффективности 

многозадачности у студентов по их оценкам?
Выдвигались следующие гипотезы:
1. Студенты считают, что значительную часть времени выполняют не-

сколько дел одновременно.
2. Субъективная многозадачность как выполнение нескольких дел одно-

временно связана с большей компетентностью и успешностью, а также с про-
явлениями медиамногозадачности – совмещенной активностью, технофили-
ей и стремлением к цифровизации образования.

3. Студенты чаще считают многозадачность полезной и хотели бы ее 
улучшить.

4. Стремление улучшить многозадачность и положительное отношение 
к ней также связаны с проявлениями медиамногозадачности – совмещенной 
активностью, технофилией и положительной оценкой цифровизации образо-
вания. 

Ограничения. Исследование имеет два основных ограничения, требую-
щих дальнейших работы. Во-первых, его корреляционный дизайн не позво-
ляет делать выводы о направлении причинно-следственной связи. Особенно 
это касается цифровых факторов отношения к многозадачности, которая мо-
жет быть проявлением и следствием большей компетентности, технофилии 
и цифровых навыков, а может способствовать их формированию (благодаря 
совмещению деятельностей в Интернете и совмещению деятельностей он-
лайн и оффлайн). Исследования, использующие экспериментальный дизайн и 
дневниковый метод, могут помочь ответить на этот вопрос. Во-вторых, много-
задачность в данном исследовании оценивалась на основе девяти единичных 
вопросов. Важной задачей дальнейших исследований является разработка со-
гласованной шкалы субъективной многозадачности и отношения к ней. 

Обзор литературы
Проблема содержания и эффективности многозадачности. Интерес исследо-

вателей к многозадачности в настоящее время связан с нарастанием данных о 
привлекательности такого модуса активности как на уровне личности, так и на 
уровне социальных ожиданий от успешного современного человека (М. Bühner  
и F. Oswald и соавторов  [1, 2]. На этом фоне классические данные когнитивной 
психологии о снижении успешности при одновременном выполнении несколь-
ких дел (D. Kahneman, H. Pashler, J. Miller и M. Durst)  [3, 4, 5] позволяют пред-
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полагать, что в работах об успешной многозадачности меняется само значение 
этого термина. В отличие от одновременного выполнения когнитивных задач 
или выполнения их в ограниченное время, под многозадачностью начинает по-
ниматься личный выбор человека совместить несколько дел – таким образом 
оценивают многозадачность, например, T. Slocombe и E. Poposki  с соавторами 
[6, 7]. В некоторых случаях речь идет о совмещении нескольких однотипных 
задач; в других случаях – о дополнении основной (неприятной) деятельности 
приятной (например, слушание музыки за уроками или за работой). Последнее 
представление характерно, например, для работ E. Ophir и S. Baumgartner с со-
авторами [8, 9]. Такое изменение значения термина «многозадачность» во мно-
гом связано с развитием информационных технологий, особенно интернета, 
которые благодаря удобству, гипертекстуальности, многофункциональности и 
интерактивности провоцируют человека на совмещение рабочих / учебных за-
дач или домашних обязанностей с другой, более приятной медиаактивностью. 
Тем не менее, согласно данным A. Ward  с коллегами, и в этом случае даже на-
личие электронного гаджета рядом может само по себе ухудшать деятельность 
[10], а по данным M. Martin-Perpina и коллег, M. Kokoc у подростков склонность к 
медиамногозадачности связана с худшей академической успеваемостью и регу-
ляторными трудностями [11, 12]. Исследование подростков 11–17 лет позволяет 
предполагать, что стремление к многозадачности является проявлением жела-
ния оптимизации решения различных задач [13]. Это желание «сэкономить вре-
мя» появляется к 11–13 годам, и в этом возрасте проявляется в разнообразных 
и часто неэффективных попытках. К 14–17 годам стратегия экономии времени 
представляется более последовательной и более эффективной.

Следует отметить, что и в науке, и в сфере социальных представлений эти 
два понимания многозадачности – не единственные. На их фоне нередко вы-
деляется представление о многозадачности как отвлекаемости, в том числе, 
отвлекаемости на другие деятельности в цифровом мире – такой взгляд отме-
чается в работах J. Aagaard и J. Lindstroem [14, 15].

В данной работе мы предполагаем, что эффективная многозадачность 
представляет собой навык по оптимизации решения или облегчения решения 
нескольких задач. В случае однотипных задач, ограничения времени или в 
случае, когда речь идет об отвлечении от основного задания, многозадачность 
приводит к снижению продуктивности деятельности [3, 4, 5]. Однако как навык 
оптимизации или облегчения выполнения основного задания она может быть 
успешной и осваивается в подростковом возрасте. Соответственно, актуаль-
ность приобретает вопрос о том, какие психологические и цифровые факторы 
могут способствовать развитию этого навыка.

Личностные факторы отношения к многозадачности. На фоне актуально-
сти темы многозадачности и ее связи с когнитивными функциями, отмечается 
недостаток исследований личностных и цифровых ее факторов. Как указыва-
ют в своем библиографическом обзоре E. Beukels и ее соавторы, наибольшее 
внимание уделяется связи медиамногозадачности с когнитивными способ-
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ностями, особенно у подростков [16]. Обзор исследований S. Himi и соавторов 
указывает на то, что такие личностные особенности как добросовестность, от-
крытость опыту и полихроничность могут способствовать тому, что когнитив-
ные способности находят выражении в более эффективном многозадачном 
поведении, т. е. могут играть роль модератора связи между когнитивными осо-
бенностями и многозадачностью [17]. По данным S. Lim и H. Shim [18], позна-
вательная потребность, особенно дополненная стремлением к поиску новых 
ощущений, связаны с больше склонностью к многозадачности при использо-
вании смартфонов.

Цифровые факторы отношения к многозадачности. Предлагая широкие 
возможности для многозадачности, цифровое пространство особенно явно 
провоцирует ее. Медиамногозадачность не только широко распространена, но 
и по-прежнему вызывает активные споры о ее связях с когнитивными воз-
можностями. Большинство работ, как и в случае общей многозадачности, ука-
зывают на то, что медиамногозадачность связана с худшим запоминанием, 
импульсивностью, а многозадачность в учебе может предсказывать худшую 
успеваемость (в частности, исследования M. Uncapher и коллег [19]). Соглас-
но данным P. Elbe с соавторами, именно в отношении медиамногозадачности 
проявляются данные о том, что она связана с более успешным переключением 
внимания в экспериментальных заданиях [20]. В частности, отмечается связь 
между субъективной медиамногозадачностью и эффективным выполнением 
когнитивных заданий, требующих переключения внимания. Хотя известно, 
что многозадачность в одних типах ситуаций мало связана с многозадачно-
стью в других типах ситуаций (соответствующие данные получены T. Redick с 
соавторами  [21]), можно предположить, что многозадачность часто проявля-
ется именно в форме медиамногозадачности. Как следствие, можно предпола-
гать, что более активное и компетентное участие в цифровом мире связано с 
большей субъективной многозадачностью и желанием ей научиться.

Методология, материалы и методы
Методологически исследование опирается на представления о много-

задачности как проявлении стремления к оптимизации деятельности, ко-
торое может в зависимости от личностных и цифровых факторов выступать 
как более или менее эффективно организованное [13]. Выбор источников 
в литературном обзоре проводился по ключевым словам «multitasking» и 
«mediamultitasking» глубиной 10 лет по базе данных PubMed и базам данных 
системы Ebsco (Epnet).

Исследование выполнялось в рамках количественного подхода в корреля-
ционном дизайне и проводилось онлайн на платформе Google form. Студентов 
межфакультетского курса МГУ имени М. В. Ломоносова просили принять уча-
стие в исследовании и пригласить других студентов Москвы. Для исключения 
невалидных протоколов использовались четыре вопроса с очевидным ответом 
(например, «Я никогда не видел никого с голубыми глазами»). После исключе-
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ния этих протоколов выборка составила 260 человек от 17 до 22 лет (средний 
возраст 19,75±1,32 года), из них 77 юношей (29,6 %) и 183 девушки (70,4 %). 

Обработка данных проводилась в программе SPSS Statistics 23.0. В связи со 
значительным размером выборки критический уровень значимости был вы-
бран p < 0,01. Применялись корреляционный анализ (корреляции Пирсона), 
методы сравнения групп (Хи-квадрат Пирсона, t-критерий Стьюдента), а так-
же методы описательной статистики.

Респонденты заполняли следующие методики:
1. Многозадачность как личный выбор одновременного выполнения не-

скольких дел и отношение к ней оценивались следующими способами:
a. Респондентам задавались три вопроса: «Оцените собственную много-

задачность», «Хотели бы Вы усилить свою способность к многозадачности?», 
«Как Вам кажется, сколько в среднем процентов времени за день Вы пытаетесь 
делать несколько дел одновременно?» Первые два вопроса студенты оценива-
ли по шкале Лайкерта от 1 до 5; на третий вопрос давали оценку в процентах.

b. Далее респондентов просили выбрать не более трех утверждений из 
списка, характеризующих их отношение к многозадачности. Список начи-
нался словами «Многозадачность – это…» и включал шесть пунктов: «Необ-
ходимое умение, которое нужно тренировать и развивать у современного че-
ловека», «Уникальная способность, доступная немногим», «Помеха серьезным 
делам», «Хорошая способность, полезная в определенных ситуациях», «Нет ни-
какой многозадачности – это просто недисциплинированность», «Нарушение, 
связанное с гиперактивностью или трудностями самоконтроля».

2. Диагностика психологических факторов отношения к многозадачности 
включала следующие шкалы:

a. Субъективное благополучие оценивалось при помощи шкалы удовлетво-
ренности жизнью [22, 23] и шкалы позитивных и негативных эмоциональных 
переживаний (SPANE [24, 25]). Альфа Кронбаха шкал 0,80-0,90.

b. Для оценки отношения к учебе респондентам задавались девять вопро-
сов, оцениваемых по шкале Лайкерта от 1 до 5 баллов, об их удовлетворенно-
сти учебой, субъективной компетентности и увлеченности учебой. Три пункта 
оценки удовлетворенности учебой были отобраны из шкалы удовлетворенно-
сти жизнью [22, 23] на основе максимальной корреляции с общим баллом и пе-
реформулированы в отношении учебы (например, «Я полностью доволен сво-
ей учебой»). Три пункта оценки увлеченности учебой были тем же способом 
отобраны из шкалы увлеченности работой [26], и также переформулированы 
(например, «Во время учебы я испытываю прилив сил и энергии»). Три пункта 
шкалы компетентности в учебе были сформулированы в предыдущей работе 
[27] на основе соответствующей субшкалы сбалансированной шкалы психоло-
гических потребностей [28]. Альфа Кронбаха шкал 0,72-0,89.

c. Краткая личностная шкала (TIPI [29], в апробации международной лабо-
ратории позитивной психологии личности и мотивации ВШЭ, рук. Д. А. Леон-
тьев) – скрининговый инструмент оценки личностных особенностей «большой 
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пятерки» (экстраверсия, доброжелательность, добросовестность, эмоциональ-
ная стабильность, открытость опыту).

d. Сбалансированная шкала психологических потребностей [28, 30] пред-
ставляет собой инструмент для оценки удовлетворенности потребности в ав-
тономии, компетентности и связности, в соответствии с теорией самодетер-
минации Э. Деси и Р. Райана. Альфа Кронбаха 0,71-0,76.

3. Диагностика цифровых факторов отношения к многозадачности включала:
4. Оценка пользовательской активности включала два вопроса о том, 

сколько времени студенты проводят онлайн в будни и выходные дни (альфа 
Кронбаха 0,73). Для оценки совмещенной активности студентов просили оце-
нить шесть типичных в течение дня ситуаций по тому, насколько часто они 
совмещают эти дела с выходом в интернет (например, «Сразу после пробуж-
дения», «В  общественных местах (кафе, музеи, магазины, др.)» и т.д.). Альфа 
Кронбаха 0,69.

a. Опросник отношения к технологиям [31] позволяет оценить выражен-
ность технофилии, технофобии, технорационализма и технопессимизма. Аль-
фа Кронбаха 0,62-0,83.

b. Шкала стремления к цифровизации образования [27] включает 8 пар про-
тивоположных утверждений, и респондент выбирает на шкале Лайкерта жела-
емое положение дел в учебных заведениях в будущем (например, «Обучение 
проходит в основном с помощью цифровых устройств» - «Обучение проходит 
в основном без использования цифровых устройств», альфа Кронбаха 0,74).

c. Краткая версия индекса цифровой компетентности [32] использовалась 
для оценки знаний, навыков, возможностей обеспечения безопасности и мо-
тивации по улучшению компетентности (альфа Кронбаха 0,65-0,75).

Результаты исследования 

Субъективная оценка студентами своей многозадачности и стремление ее 
улучшить

В целом студенты оценивают свою многозадачность на уровне немногим 
выше среднего (m±δ=3,26±1,06 по шкале от 1 до 5 баллов) и, как правило, хо-
тели бы ее улучшить (m±δ=3,86±1,33 по шкале от 1 до 5 баллов). Заметим, что 
этот средний уровень содержательно означает – чуть менее половины всего 
времени своего бодрствования (m±δ = 46,96 %±20,47 %, в процентах времени). 
Следует отметить, что оценки многозадачности в баллах и процентах в силь-
ной степени связаны между собой, но не повторяют друг друга (r=0,48, p<0,01). 
Связь же между этими оценками и стремлением улучшить свою многозадач-
ность слабая (r = 0,12-0,13, p< 0,05).

Не выявлено различий в оценках многозадачности и стремлении ее улуч-
шить у юношей и девушек, однако оценивая свою многозадачность в про-
центах от времени, девушки в среднем дают более высокие оценки (m±δ = 
49,95 %±20,56 % у девушек и m±δ=39,87 %±18,53 % у юношей; t = 3,71, p<0,01, d 
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= 0,50). Студенты более старшего возраста и более старших курсов несколько 
реже хотят улучшить свою многозадачность, но эта связь не достигает приня-
того в данной работе уровня значимости (r = -0,15 при р<0,05 и r = -0,13 при 
р<0,05 соответственно). Студенты с более высокой успеваемостью выше оце-
нивают как свою многозадачность (но не процент времени днем, в течение 
которого выполняют несколько дел одновременно), так и свое стремление ее 
улучшить, но эта связь слабая (r = 0,18-0,19, p<0,05). 

Студенты, выше оценивающие свою многозадачность (табл. 1), чувствуют 
себя более компетентными, в том числе, в учебе во время пандемии, а так-
же испытывают больше положительных эмоций. У них выше уровень добро-
совестности и открытости опыту, а также технофилии, цифровых навыков и 
безопасности. Интересно, что оценка многозадачности в процентах слабее 
связана с психологическими и цифровыми факторами. Студенты, которые 
больше времени проводят за одновременным выполнением нескольких дел, 
более открыты новому, более склонны к совмещенной активности, но у них 
менее удовлетворена потребность в связности, близких отношениях с другими 
людьми.

Стремление улучшить свою многозадачность не связана с личностными 
особенностями и удовлетворенностью базовых потребностей, но выше у сту-
дентов с более высоким уровнем совмещенной активности, технофилии, тех-
норациональности, а также у студентов, которые выше оценивают возможно-
сти цифровизации образования.

Таблица 1
Связь субъективной оценки своей многозадачности и стремления ее 
улучшить с благополучием, личностными особенностями, базовыми 

потребностями и отношением к интернету (корреляции Пирсона, приведены 
только шкалы, в отношении которых получены связи p < 0,01)

Table 1
Relationship between the subjective appraisals of one’s multitasking, the desire to 
improve it and well-being, personal traits, basic needs and attitude to the Internet 

(Pearson’s correlations, only scales of correlations with p < 0.01 are presented)

Шкалы
Scales

Оцените 
собствен-
ную мно-
гозадач-

ность
(в баллах
Evaluate 
your mul-
titasking 
(scores) 

Хотели бы Вы 
усилить свою 
способность к 

многозадачно-
сти

(в баллах)
Would you like 
to improve your 

capacity for multi-
tasking? (scores)

Как Вам кажется, сколько в среднем 
процентов времени за день Вы 

пытаетесь делать несколько дел од-
новременно?

(% соотношение)
To your opinion, on average, what 

percentage of the time per day do you 
try to do several things at the same 

time?(% ratio)

Позитивные эмоции 
Positive emotions 0,21** 0,04 0,06
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Компетентность в учебе 
во время пандемии 
Competence in learning 
during pandemic

0,23** 0,04 0,05

Добросовестность
Conscientiousness 0,25** 0,07 -0,01

Открытость к новому 
опыту
Openness

0,26** -0,11 0,18**

Удовлетворенность по-
требности в связности
Satisfaction of the basic 
need for relatedness

0,02 -0,06 -0,18**

Удовлетворенность по-
требности в компетент-
ности
Satisfaction of the basic 
need for competence

0,29** 0,03 -0,04

Выраженность совме-
щенной активности
Mixed activity

0,09 0,31** 0,18**

Технофилия  
Technophilia 0,16** 0,33** 0,16*

Технорациональность 
Technorationality 0,00 0,19** 0,01

ИЦК – навыки
Index of Digital Compe-
tence – Skills

0,24** 0,10 0,06

ИЦК - безопасность In-
dex of Digital Competence 
– Safety

0,17** -0,02 -0,02

Стремление к цифрови-
зации образования
Wish for the digitalisation 
of education

0,08 0,19** 0,07

Примечание: N = 260, * - p < 0,05, ** - p < 0,01.

Note: N = 260, * - p < 0.05, ** - p < 0.01.

Представления студентов о многозадачности
Студенты очень положительно относятся к многозадачности в целом (рис. 

1). Большинство считают, что многозадачность – хорошая способность, полез-
ная в определенных ситуациях; каждый второй – что это тренируемое умение. 
Каждый четвертый респондент, напротив, рассматривает многозадачность 
как уникальную и доступную немногим способность. Лишь один из шести счи-
тает многозадачность помехой, но именно в серьезных делах. Лишь немногие 
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считают многозадачность недисциплинированностью или нарушением вни-
мания.

Интересно, что помехой серьезным делам многозадачность чаще счита-
ют девушки, хотя величина статистического эффекта низкая (χ² = 5,56, p<0,05, 
V Крамера = 0,15): среди девушек этот вариант выбрали 21,3 %, тогда как среди 
юношей – лишь 9,1 %. Других различий по полу в ответах на эти вопросы не 
выявлено.

Рассмотрим подробнее варианты представлений о многозадачности, от-
носительно которых хотя бы четверть выборки расходится во мнении с боль-
шинством: представления о полезной способности, уникальной способности и 
тренируемом умении.

Нарушение связанное с гиперактивностью или трудностями самоконтроля
/ impairment associated with hyperactivity or self-control difficulties

Нет никакой многозадачности – это просто недисциплинированность 
/ There is no multitasking – it’s just poor discipline

Хорошая способность, полезная в определенных ситуациях 
/ A good ability, useful in certain situations

Помеха серьезным делам 
/ Interferens with serious thing

Уникальная способность, доступная немногим
/ A unique ability available to few people

Необходимый навык, который нужно тренировать и развивать у современного человека 
/ A necessary skil that needs to be trained and developed a modern person

6,2

3,8

71,9

17,7

23,8

58,8
Процент/Percent

Рис. 1. Представления респондентов о многозадачности (каждый мог выбрать 
не более трех ответов)

Fig. 1. Respondents’ beliefs about multitasking (each respondent could choose no 
more than three answers)

Многозадачность – полезная способность
Студенты, которые считают многозадачность полезной способностью, не 

отличаются от студентов, не считающих ее таковой, ни по субъективной мно-
гозадачности, ни по желанию ее улучшить, ни по полу и возрасту. Единствен-
ное различие между этими подгруппами студентов заключает в том, что сту-
денты, для которых многозадачность полезна, более довольны своей учебой (t 
= 2,71, p<0,01, d = 0,37).

Многозадачность – тренируемое умение
59,7 % юношей и 58,5 % девушек считают, что многозадачность – полез-

ное умение, которое можно тренировать, и эти оценки не зависят от пола и 
возраста. Очевидно, что считающие так люди выше оценивают собственную 
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многозадачность и стремятся к ее улучшению (t = 5,37, p<0,01, d = 0,68 и t = 9,27, 
p<0,01, d  =  1,17, соответственно). Студенты, которые расценивают многоза-
дачность как тренируемое умение, характеризуются более высоким уровнем 
позитивных эмоций (t = 2,89, p<0,01, d = 0,36), более добросовестны (t = 3,13, 
p<0,01, d = 0,39), лучше успевают по учебе (t = 3,58, p<0,01, d = 0,45), более вов-
лечены в нее (t = 2,82, p<0,01, d = 0,35). У них выше показатели совмещенной 
активности (t = 2,64, p<0,01, d = 0,33), технофилии (t = 6,39, p<0,01, d = 0,81) и 
технорациональности (t = 3,69, p<0,01, d = 0,47). 

Многозадачность – уникальная способность
Ни по одной из измеряемых переменных различия между студентами, 

считающими многозадачность уникальной способностью и не считающих ее 
таковой, не достигли принятого уровня значимости. 

Обсуждение
Оценка своей многозадачности: психологические и цифровые факторы. В 

данной работе использовалось две оценки многозадачности: с одной сторо-
ны, многозадачность в сравнении с другими людьми (как более или менее вы-
раженная), а с другой стороны, многозадачность как процент времени, когда 
человек одновременно выполняет несколько дел. Хотя эти оценки связаны 
между собой, они содержательно различаются. Так, оценивая свою много-
задачность как немногим выше средней, студенты говорят, что около поло-
вины своего времени делают несколько дел одновременно. Иными словами, 
оценка многозадачности как «средней» содержательно означает – чуть менее 
половины времени бодрствования в течение дня, то есть субъективно много-
задачность – крайне распространенный феномен, что следует рассматривать 
как подтверждение первой гипотезы о распространенности многозадачности 
у студентов. К сожалению, прямое сопоставление полученных результатов с 
распространенностью многозадачности в других странах по субъективным 
оценкам затруднено, поскольку в этих исследованиях не использовался пока-
затель доли времени. Тем не менее, результаты соответствуют представлени-
ям М. Bühner, F. Oswald и соавторов [4, 5] о важности многозадачности в совре-
менном мире и данным T. Slocombe, E. Poposki и их соавторов [6, 7] о том, что 
многозадачность становится все более частым личностным выбором людей. 
Этот результат подтверждает актуальность дальнейших исследований факто-
ров, которые влияют на эффективность многозадачности – в связи с широкой 
распространенностью ее и нередкой неэффективностью.

Интересно, что девушки говорят, что больше времени за день делают не-
сколько дел одновременно, чем юноши, хотя в целом и девушки, и юноши оце-
нивают свою многозадачность как среднюю. Связи субъективной многозадач-
ности с возрастом, годом обучения и успеваемостью слабые и не достигают 
принятого в работе уровня значимости. 
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В соответствии со второй гипотезой, субъективное переживание собствен-
ной многозадачности связано с позитивными эмоциями, компетентностью, 
добросовестностью и открытостью опыту. Эти данные дополняют результаты 
исследования S. Himi и соавторов [17] о связи личностных особенностей с мно-
гозадачностью. Можно предполагать, что добросовестность, компетентность 
и открытость опыту провоцируют людей на организацию своей деятельно-
сти более многозадачно. Добросовестность способствует более внимательно-
му отношению к различным задачам и обязанностям, что нередко связано с 
нехваткой времени; субъективная компетентность и открытость опыту мо-
гут определять готовность попробовать «сэкономить» время. Соответствует 
этой интерпретации и тот результат (не достигший принятого в работе уров-
ня значимости p<0,01), что субъективная многозадачность связана с лучшей 
успеваемостью. В предыдущих исследованиях было показано, что у подрост-
ков переход к многозадачному выполнению дел в младшем подростковом 
возрасте связан со стремлением оптимизировать собственную деятельность 
[13]. Вероятно, что эта мотивация остается ведущей и у взрослых, стимулируя 
многозадачность как личный выбор. Связь многозадачности с позитивными 
эмоциями может объясняться двояко. С одной стороны, положительные эмо-
ции, расширяя перспективу, в которой человек видит ситуацию и свои воз-
можности [33] может способствовать многозадачности в том же смысле, в ка-
ком многозадачности способствуют компетентность и открытость опыту. С 
другой стороны, возможно, что личный выбор многозадачности способствует 
положительным эмоциям в жизни1. Иными словами, добросовестность и от-
крытость могут быть связаны с более эффективной оптимизацией своей дея-
тельности у молодых людей.

Связь субъективной многозадачности с технофилией, а также цифровыми 
навыками и безопасностью в целом также соответствует второй гипотезе (хотя 
мы не обнаружили связь многозадачности с совмещенной активностью – толь-
ко стремления ее улучшить). С нашей точки зрения, поскольку современные 
технологии обеспечивают беспрецедентные возможности многозадачного 
выполнения деятельности, закономерно, что субъективная многозадачность 
выше у людей, более компетентно и более заинтересованно осваивающих раз-
личные деятельности онлайн. Интересно, что многозадачность не была свя-
зана с технофобией, технорационализмом и технопессимизмом – то есть речь 
идет скорее о положительной эмоциональной оценке, нежели о когнитивной 
оценке или об отрицательной эмоциональной оценке технологий. С практиче-
ской точки зрения, результаты позволяют предполагать, что большая компе-
тентность в цифровой сфере и большая технофилия – факторы, способствую-
щие более эффективной многозадачности.

Стремление к улучшению своей многозадачности: психологические и циф-
ровые факторы. В подтверждение третьей гипотезы, для студентов многоза-
дачность выглядит привлекательной ценностью – их желание усиливать свою 

1   Заметим, что речь идет не о вынужденном, а о выбранном личностно варианте действий.
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многозадачность выше среднего, и большинство считают многозадачность 
хорошей и полезной способностью. Лишь малая часть выборки относится к 
многозадачности отрицательно. Эти результаты соответствуют данным [6, 7]  
о притягательности многозадачности для людей и ее связи с успешным пере-
ключением внимания (в исследовании P. Elbe и коллег [19]). При этом, в отли-
чие от представлений J. Aagaard и J. Lindstroem [14, 15], сами респонденты не 
считают многозадачность отвлекаемостью. 

На основе данных T. Redick и коллег [21] мы предполагали, что более ак-
тивное и компетентное участие в цифровом мире связано с большим желани-
ем научиться многозадачности. В подтверждение этому, стремление улучшить 
многозадачность было связано с цифровыми факторами и не связано с лич-
ностными. Тот результат, что стремление улучшить многозадачность не свя-
зано с личностными особенностями и удовлетворенностью базовых потреб-
ностей, свидетельствует, что оно скорее относится к конкретным ситуациям и 
возможностям, нежели к общей личностной склонности. К числу этих возмож-
ностей относятся возможности интернета: так, и когнитивное, и эмоциональ-
ное положительное отношение к интернету, цифровизации образования, а 
также совмещенная активность связаны со стремлением и в дальнейшем улуч-
шать свою многозадачность. Можно предполагать, что заинтересованность в 
цифровизации «стимулирует» стремление к развитию медиамногозадачности 
и многозадачности в целом. Таким образом, четвертая гипотеза также получи-
ла подтверждение.

Личностные и цифровые факторы представлений студентов о многозадач-
ности. Представления о полезности и уникальности многозадачности слабо 
связаны с личностными и цифровыми факторами. В отличие от этого, студен-
ты, которые считают, что многозадачность – тренируемое умение,  не только 
выше оценивают свою многозадачность и стремятся ее улучшить, но и более 
добросовестны, компетентны, лучше успевают по учебе, более вовлечены в 
нее и с более высоким уровнем положительных эмоций в целом. Поскольку 
эти паттерны связей рассматривались выше, здесь мы не будем подробно на 
них останавливаться. Отметим, что собственные представления о многозадач-
ности и особенно – стремление к ее улучшению, которое связано с психоло-
гическим здоровьем личности – связаны именно с признанием, что многоза-
дачность можно развивать. Студенты, которые считают, что многозадачность 
можно тренировать, также чаще придерживаются совмещенной активности и 
более положительно относятся к современным технологиям. С одной стороны, 
можно предполагать, что представления о тренировке многозадачности спо-
собствуют и поддержанию совмещенной активности, и более положительному 
отношению к технологиям, которые этой активности и тренировке способ-
ствуют. С другой стороны, технофилия и технорациональность, а также опыт 
совмещенной активности могут способствовать стремлению освоить данное 
умение. В этом случае само освоение умения поддерживает студентов в мыс-
лях, что это возможно.
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 В целом гипотезы исследования получили свое подтверждение: по 
оценкам студентов, модус многозадачности (который они расценивают как 
среднюю выраженность) занимает около половины их времени. Отношение 
студентов к многозадачности положительное; она связана с позитивными 
эмоциями, компетентностью, добросовестностью и открытостью опыту, а так-
же совмещенной активностью и технофилией, но не связана со стремлением 
к цифровизации образования. Стремление улучшать свою многозадачность 
связано с совмещенной активностью, технофилией, технорациональностью и 
стремлением к цифровизации образования.

Заключение
Таким образом, многозадачность как модус и способ организации дея-

тельности широко распространена у студентов и притягательна для них: так, 
они оценивают время, потраченное на свою многозадачность немногим выше 
среднего, что означает, что почти половину времени бодрствования они за-
трачивают на совмещение различных деятельностей. В целом студенты хотели 
бы улучшить свою способность к многозадачности, рассматривая ее как полез-
ное умение. Более высокие оценки своей многозадачности связаны с большей 
добросовестностью, открытостью опыту, компетентностью, положительными 
эмоциями, а также технофилией, цифровыми навыками. Эти результаты по-
зволяют предполагать, что более добросовестные и открытые опыту студенты 
более склонны к эффективной оптимизации своего времени, а цифровая ком-
петентность и технофилия могут способствовать развитию многозадачности 
как навыка. Стремление улучшить свою компетентность выше у студентов с 
более высоким уровнем совмещенной активности, технофилии, технорацио-
нальности, а также у студентов, которые выше оценивают возможности циф-
ровизации образования. Двое из трех студентов считают многозадачность 
полезной способностью, каждый второй – что ее можно развивать трениров-
кой. Многозадачность и стремление ее улучшить определяются отношением к 
многозадачности как тренируемому и развиваемому умению, тогда как пред-
ставления о ее полезности и уникальности практически не связаны с психоло-
гическими и цифровыми факторами. Дальнейшие исследования могут быть 
направлены на сопоставление субъективной многозадачности с данными 
дневниковых исследований и экспериментально организованной многоза-
дачностью.
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