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Аннотация
Введение. Начало двадцать первого века сопровождалось быстрым развитием цифровых технологий, 
кардинально изменивших жизненную среду современного человека. Процесс цифровизации 
стремительно и масштабно вошел в жизненное пространство как взрослых, так и детей, что 
впоследствии оказало значительное влияние не только на все сферы деятельности человека, но и на 
процессы его развития. Современные тенденции цифровой трансформации жизненной среды  
не могли не сказаться на характере формирования не только личностной, но и познавательной сферы 
подрастающего поколения. Целью исследования стало изучение характера изменений в уровне 
полезависимости — поленезависимости школьников разного возраста на различных этапах 
цифровизации общества. 
Материалы и методы. Метааналитическое исследование было осуществлено в несколько этапов,  
в ходе которых проводился поиск источников, оценка их уместности на основе критериев включения 
и исключения, качественный и количественный анализ отобранных данных исследования. В результате 
для метааналитического исследования было отобрано 29 публикаций, выполненных на материале 
исследований полезависимости — поленезависимости учащихся школьного возраста. 
Результаты. Определены основные тенденции изменений в уровне полезависимости — поленезависимости 
школьников разного возраста на различных этапах цифровизации общества. Исследование показало, 
что поленезависимость как младших школьников, так и младших подростков растет с каждым этапом 
цифровизации, в то время как поленезависимость старших подростков остается на всех этапах 
цифровизации примерно на одном и том же уровне. 
Заключение. На основе полученных данных делается вывод, что влияние степени цифровизации 
жизненной среды на показатели полезависимости — поленезависимости школьников опосредуется 
возрастными закономерностями становления их когнитивно-стилевых характеристик. Перспективным 
продолжением исследования в рамках как зарубежной, так и отечественной психологической науки 
представляется изучение других «цифровых трансформаций» когнитивного потенциала школьников 
разного возраста на различных этапах цифровизации общества.
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поленезависимость, школьный возраст, школьники

Сведения об авторе
Анна Сергеевна Черных, SPIN-код: 4763-5109, ORCID: 0000-0002-4879-305X, e-mail: anna.chernykh@herzen.edu.ru
Для цитирования: Черных, А. С. (2023) Метааналитическое исследование полезависимости – поленезависимости 
школьников на различных этапах цифровизации общества. Психология человека в образовании, т. 5, № 2, с. 169–184. 
https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2023-5-2-169-184 EDN WTOFTT
Получена 22 марта 2023; прошла рецензирование 4 апреля 2023; принята 4 апреля 2023.
Финансирование: Публикация подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, 
проект № 19-29-14005.
Права: © А. С. Черных (2023). Опубликовано Российским государственным педагогическим университетом 
им. А. И. Герцена. Открытый доступ на условиях лицензии CC BY-NC 4.0.

http://www.psychinedu.ru
https://www.elibrary.ru/wtoftt
https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2023-5-2-169-184
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=1115558
https://orcid.org/0000-0002-4879-305X
mailto:anna.chernykh@herzen.edu.ru
https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2023-5-2-169-184
https://www.elibrary.ru/wtoftt
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.ru
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.33910/2686-9527-2023-5-2-169-184domain=pdf&date_stamp=2023-07-12


Метааналитическое исследование полезависимости...

170 https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2023-5-2-169-184

Research article
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Abstract
Introduction. The beginning of the 21st century saw a rapid development of digital technology that radically 
changed the living environment of modern people. Digitalization entered—quickly and on a large scale— 
the life space of both adults and children, which subsequently had a significant impact not only on all spheres 
of human activity, but also on the processes of human development. The current trends in the digital 
transformation of the living environment affected the formation not only of the personal sphere of the 
younger generation, but also of the cognitive one. The article presents the results of a meta-analysis  
of changes in the level of field dependence/independence of school students of different ages at various 
stages of society digitalization. 
Materials and Methods. The meta-analysis was performed in several stages: the sources were selected and 
assessed in terms of their relevance based on the inclusion and exclusion criteria, and then a qualitative and 
quantitative analysis of the data was carried out. 29 publications on school students’ field dependence/
independence were selected for the meta-analysis. 
Results. The meta-analysis identified the main trends in changes in the level of field dependence/independence 
of school students at various stages of society digitalization. The study showed that the field independence 
of both elementary school age students and middle school age students grows with each stage of digitalization, 
while the field independence of high school age students remains approximately at the same level at all 
stages of digitalization. 
Conclusions. It is concluded that the degree of digitalization of the school students’ environment affects  
the indicators of field dependence/independence of school students mediated by the age-related changes 
of their cognitive and style characteristics. Future research could focus on more detailed study of changes 
in field dependence/independence and on other “digital transformations” of the cognitive potential of school 
students at various stages of society digitalization.
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Введение
Как известно, начало XXI века сопровожда-

лось быстрым развитием цифровых технологий, 
кардинально изменивших жизненную среду 
современного человека. Процесс цифровизации 
стремительно и масштабно вошел в жизненное 
пространство как взрослых, так и детей, что 
оказало значительное влияние не только на все 
сферы деятельности человека, но и на процессы 
его развития.

В частности, информатизация и цифровизация 
образования в настоящее время повсеместно 

внедряются в учебный процесс на всех образо-
вательных ступенях. Сегодня цифровые техно-
логии дают возможность использовать новейшие 
инструменты и программы для модернизации 
образовательных практик, что, в свою очередь, 
позволяет мгновенно обмениваться опытом  
и знаниями (Иконникова и др. 2020).

Вместе с тем необходимо отметить, что сам 
процесс цифровизации образования начинает 
привлекать внимание и становится предметом 
изучения различных наук во всем мире с сере-
дины 90-х годов двадцатого века (Barglow 1994; 
Negroponte 1995; Tapscott 1995). В рамках  
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исследований, проведенных за последние двад-
цать лет, выделены основные характеристики 
цифровизации и формирующейся цифровой 
культуры, отмечаются как преимущества ис-
пользования цифровых технологий в системе 
образования, так и проблемы, связанные с из-
менением характера процессов передачи и усво-
ения знаний. Тем не менее, несмотря на возрос-
ший за последние годы интерес исследователей 
к изучению различных аспектов цифровизации 
образования (Никулина, Стариченко 2018; Туль-
чинский 2017; Чеботарева и др. 2018), наблюда-
ется нехватка научных работ, направленных  
на комплексный анализ влияния цифровых тех-
нологий на познавательную сферу школьников 
разного возраста.

Вероятно, влияние цифровых технологий  
на трансформацию познавательных процессов 
связано с перераспределением сенсорных  
нагрузок на организм, языковой трансформаци-
ей, постоянным увеличением объема информации,  
ее гипертекстуальностью и многозначностью, 
многообразием источников и необходимостью 
их верификации. Указанные тенденции цифровой 
трансформации жизненной среды не могли  
не сказаться на формировании познавательной 
сферы подрастающего поколения. В связи с этим 
изучение влияния процесса цифровизации  
на познавательную сферу учащихся в целом  
и на когнитивно-стилевые особенности в част-
ности представляется в настоящее время осо-
бенно актуальным.

Одним из наиболее обсуждаемых когнитивных 
стилей в познавательной деятельности выступа-
ет полезависимость — поленезависимость:  
«в узком значении слова — это способность 
вычленять простую деталь в сложной фигуре, 
тогда как в широком значении слова — это по-
казатель уровня психологической дифференци-
ации (и соответственно характера познавательной 
направленности субъекта)» (Холодная 2004, 52). 
Вместе с тем в настоящее время характер изме-
нений в уровне полезависимости — поленезави-
симости школьников и студентов разного возрас-
та под воздействием глобальной цифровизации 
в отечественной психологической науке только 
начинает исследоваться (Баканов, Сиваш 2017; 
Богачева 2015; Валиева, Шакирова 2021;  
Гальченко и др. 2020; Ермаков и др. 2022).  
Некоторыми исследователями предполагается, 
что активное использование интернет-ресурсов 
может приводить к появлению новых способов 
обработки информации и, следовательно, к из-
менению структуры познавательных способностей 
(Черемошкина 2013). Однако на современном 
этапе распространения информационных  

технологий предположения о влиянии цифро-
визации на показатели полезависимости —  
поленезависимости можно проверить только  
в рамках метааналитического исследования.

Следует отметить, что исследования Г. Уит-
кина и его последователей зафиксировали тен-
денцию к изменению выраженности одного  
из полюсов когнитивного стиля «полезависи-
мость — полезависимость» по мере взросления 
(Witkin et al. 1967). Как отмечает М. А. Холодная: 
«Маленький ребенок имеет тенденцию воспри-
нимать происходящее полезависимым образом, 
однако по мере взросления его восприятие 
приобретает более поленезависимую форму» 
(Холодная 2004, 24). Таким образом, при изуче-
нии полезависимости — полезависимости не-
обходимо учитывать также и возрастные осо-
бенности участников исследования.

Вышесказанное обусловило актуальность 
данного исследования, целью которого стало 
изучение характера изменений в уровне поле-
зависимости — поленезависимости школьников 
разного возраста на различных этапах цифро-
визации общества. Для проведения исследова-
ния был выбран метод метаанализа, который 
предполагает возможность синтеза результатов 
различных исследований в общую картину, 
описывающую изучаемый феномен с большей 
степенью приближения к генеральной совокуп-
ности (Бороховский, Бернард 2013).

Поскольку в своей эволюции цифровые тех-
нологии прошли несколько различных по ха-
рактеру взаимодействия человека с технологи-
ями этапов, при разработке программы 
метааналитического исследования было реше-
но основываться на периодизации развития 
WEB-технологий (Прохоров, Коник 2019).  
В результате было выделено три этапа цифро-
визации жизненной среды: 1) обеспечение  
доступа к информации и включение пользова-
телей в создание цифрового контента (до 2011 г.), 
2) развитие мобильного Интернета (2011–2017 гг.) 
и 3) экспансия цифровизации в повседневную 
жизнь человека (2017 г. — настоящее время).

Таким образом, проведенный анализ источ-
ников позволил сформулировать следующий 
исследовательский вопрос: как менялись сред-
ние значения уровня полезависимости — по-
ленезависимости школьников разного возраста 
на различных этапах цифровизации общества?

Методы и материалы
Метааналитическое исследование было осу-

ществлено в несколько этапов, в ходе которых 
проводился поиск источников, оценка их  
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уместности на основе критериев включения  
и исключения, качественный и количественный 
анализ опубликованных ранее результатов.  
На этапе поиска релевантных проблеме иссле-
дования публикаций использовались следующие 
базы данных: Google Scholar, Elibrary и Scopus.  
Для дальнейшего анализа отбирались эмпири-
ческие исследования, опубликованные в рецен-
зируемых журналах за период с 1970 по 2022 год, 
посвященные проблемам стилевых особенностей 
познавательной деятельности школьников  
и использующие количественные методы  
исследования.

Основным критерием включения статей  
в анализ было наличие в названии публикации, 
аннотации, ключевых словах следующих слово-
сочетаний: полезависимость, поленезависимость, 
дети, школьники, подростки, учащиеся. В каче-
стве критериев включения исследований  
в анализ также учитывались:

• наличие в статье эмпирических данных;
• наличие описания выборки исследования 

(объем выборки больше 20 человек, возраст 
участников исследования от 6 до 18 лет);

• отсутствие у участников исследования 
психиатрических диагнозов; 

• использование надежных методик,  
известных в научном сообществе: теста 
включенных фигур Готтшальдта или Уит-
кина, а также его модификаций;

• русский или английский язык текста 
статьи.

В результате поиска было обнаружено 2114 
публикаций, большая часть которых оказалась 
не соответствующей указанным выше критериям 
(табл. 1; некоторые статьи не соответствовали 
сразу нескольким критериям).

В результате для анализа было отобрано  
29 публикаций (табл. 2). В связи с тем, что в этих 
публикациях описаны данные, полученные  
с помощью разных версий и модификаций теста 
включенных фигур Г. Уиткина, а именно Group 
Embedded Figures Test (GEFT) и Children’s 
Embedded Figures Test (CEFT), опубликованные 
в них значения показателей были переведены  
в ранговые шкалы, на основе которых позже 
были предприняты статистические расчеты. 
Статистическая обработка результатов осущест-
влялась с помощью пакета прикладных стати-
стических программ Statistica 12.0, включала 
расчет описательных статистик и критерий 
Краскела — Уоллиса.

Табл. 1. Критерии исключения данных и количество соответствующих статей 

Критерии исключения данных
Количество 

исключенных 
статей

Процент  
от общего числа 

статей

Отсутствие открытого доступа к публикации 689 32,6%

Публикация не является статьей, опубликованной  
в рецензируемых журналах: ВКР, диссертация, материалы 
конференции

505 23,9%

Отсутствие эмпирических данных 281 13,3%

Выборка публикации не соответствует поисковому запросу 256 12,1%

Публикации, включающие ключевое слово,  
но не соответствующие поисковому запросу 199 9,4%

Обзорный характер публикации, отсутствие эмпирического 
исследования 125 5,9%

Публикации, выполненные на иностранном языке, исключая 
английский 95 4,5%

Публикации, в которых не указана методика 68 3,2%

Публикации, где у выборки присутствует наличие 
психиатрических диагнозов 16 0,8%

Публикации, где выборка меньше 10 человек 11 0,5%

Адаптация методик или программ обучения 7 0,3%
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Table 1. Data exclusion criteria and number of excluded articles

Data exclusion criteria Number of 
excluded articles

Percentage of total 
articles

Lack of open access to the publication 689 32.6%

The publication is not an article published in peer-reviewed journals 
and is a thesis, dissertation or conference proceedings 505 23.9%

Lack of empirical data 281 13.3%

The publication sample does not match the search query 256 12.1%

Publications that include a keyword but do not match the search 
query 199 9.4%

Reviews, lack of empirical research 125 5.9%

Publications in a foreign language other than English 95 4.5%

Publications in which the test name is not indicated 68 3.2%

Publications in which the sample has psychiatric diagnoses 16 0.8%

Publications with a sample size of less than 10 people 11 0.5%

Adaptations of tests or training programs 7 0.3%

Табл. 2. Сведения о публикациях, вошедших в выборку метааналитического исследования

Этапы циф-
ровизации Источники Методика

Количество исследований / суммарное 
количество респондентов

Итого
Младший 
школьный

Младший 
подростковый

Старший  
подростковый

Первый этап
(до 2011)

Alevriadou et al. 
2004; Dinges, 
Hollenbeck 1978; 
Gargiulo 1982; 
Guisande et al. 2007; 
Lockheed et al. 1977; 
Mebane, Johnson 
1970; Venkata Rao 
2007; Villalobos et al. 
2010 

CEFT
8

(n = 827)
— —

8
(n = 827)

Fritz et al. 2002; 
Horino 2008; 
Maghsudi 2007; 
Osborne 2000; 
Weymer 2002

GEFT —
1 

(n = 142)
4

(n = 661)
5

(n = 803)

Второй этап 
(2011–2017)

Guisande et al. 2012 CEFT
1

(n = 149)
— —

1
(n = 149)

Adegoke 2011; 
Daneshamooz et al. 
2012; Farsi et al. 2014; 
Lin et al. 2014; 
Mousavi et al. 2012; 
Mutlu, Temiz 2013; 
Rezaeian 2012; 
Saadatmanesh 2014; 
Thomson et al. 2014; 

GEFT
1

(n = 61)
2

(n = 313)
6

(n = 1383)
9

(n = 1757)
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Третий этап
(с 2017)

Sirait et al. 2017 CEFT
1

(n = 46)
— —

1
(n = 46)

Aydın Ceran, Ates 
2020; Dey 2017; 
Ifelunni et al. 2022; 
Şahin, Ateş 2020;  
Yaghoobi et al. 2019

GEFT
2

(n = 600)
2

(n = 903)
1

(n = 368)
5

(n = 1871)

Итого
13

(n = 1683)
5

(n = 1358)
11

(n = 2412)
29

(n = 5453)

Table 2. Information about the publications included in the sample for the meta-analysis

Digitalization 
stages Publications Test

Number of studies and total sample size
TotalElementary 

school age
Middle 

school age
High school 

age

First stage
(prior to 2011)

Alevriadou et al. 
2004; Dinges, 
Hollenbeck 1978
Gargiulo 1982; 
Guisande et al. 2007; 
Lockheed et al. 1977; 
Mebane, Johnson 
1970;
Venkata Rao 2007; 
Villalobos et al. 2010

CEFT
8

(n = 827)
— —

8
(n = 827)

Fritz et al. 2002; 
Horino 2008; 
Maghsudi 2007; 
Osborne 2000; 
Weymer 2002

GEFT —
1

(n = 142)
4

(n = 661)
5

(n = 803)

Second stage
(2011–2017)

Guisande et al. 2012 CEFT
1

(n = 149)
— —

1
(n = 149)

Adegoke 2011; 
Daneshamooz et al. 
2012; Farsi et al. 2014; 
Lin et al. 2014; 
Mousavi et al. 2012; 
Mutlu, Temiz 2013; 
Rezaeian 2012; 
Saadatmanesh 2014; 
Thomson et al. 2014 

GEFT
1

(n = 61)
2

(n = 313)
6

(n = 1383)
9

(n = 1757)

Third stage
(from 2017)

Sirait et al. 2017 CEFT
1

(n = 46)
— —

1
(n = 46)

Aydın Ceran, Ates 
2020; Dey 2017; 
Ifelunni et al. 2022; 
Şahin, Ateş 2020;  
Yaghoobi et al. 2019

GEFT
2

(n = 600)
2

(n = 903)
1

(n = 368)
5

(n = 1871)

Total
13

(n = 1683)
5

(n = 1358)
11

(n = 2412)
29

(n = 5453)

Таблица 2. Продолжение
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Результаты и их обсуждение
На основе полученных данных были вычис-

лены средние значения неранжированных по-
казателей полезависимости – поленезависимо-
сти по методикам Г. Уиткина Group Embedded 
Figures Test и Children’s Embedded Figures Test 
одновременно по каждому возрастному пери-
оду учащихся и каждому этапу цифровизации. 
В результате были получены следующие данные 
(рис. 1; рис. 2).

На первом этапе цифровизации самые высокие 
средние значения поленезависимости по мето-
дике Group Embedded Figures Test (GEFT) на-
блюдаются у старших подростков. На основании 
этого результата можно сделать вывод о том, 
что на первом этапе влияние возрастных из-
менений на уровень поленезависимости выше, 
чем влияние экспансии цифровых технологий  
в жизненную среду. Однако этого нельзя  
утверждать с полной уверенностью, поскольку 
для первого этапа цифровизации не было обна-
ружено данных о средних значениях показателя 
полезависимости — поленезависимости  

 Fig. 1. Average values of indicators of field dependence/independence of school students of different ages  
at different stages of digitalization (GEFT)

Рис. 1. Средние значения показателей полезависимости — поленезависимости школьников разных  
возрастов на разных этапах цифровизации (по методике GEFT)
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Рис. 2. Средние значения показателей полезависимости — поленезависимости младших школьников  
на разных этапах цифровизации (по методике CEFT)

Fig. 2. Average values of indicators of field dependence/independence of elementary school students  
of different ages at different stages of digitalization (CEFT)

у младших школьников по данной методике,  
и различия по средним можно наблюдать толь-
ко между школьниками младшего и старшего 
подросткового возраста. Тем не менее, уже  
на втором этапе цифровизации самыми высо-
кими средними значениями показателей  
полезависимости — поленезависимости обла-
дают младшие школьники. Исходя из этого, 
можно предположить, что особенности второ-
го этапа цифровизации оказали существенное 
влияние на их уровень полезависимости —  

поленезависимости. В то же время на третьем 
этапе цифровизации учащиеся младшего  
школьного и старшего подросткового возраста  
обладают примерно одинаковыми средними зна-
чениями показателей полезависимости —  
поленезависимости. Можно сформулировать 
гипотезу о том, что на средние значения пока-
зателей полезависимости – поленезависимости 
школьников оказывают влияние не только воз-
растные изменения, но и степень цифровизации 
их жизненной среды.

https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2023-5-2-169-184
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Вместе с тем необходимо отметить, что  
по методике Children’s Embedded Figures Test 
(CEFT) средние значения показателей полеза-
висимости — поленезависимости младших 
школьников увеличиваются на каждом следу-
ющем этапе цифровизации. Следовательно, на 
основе данных результатов можно предположить, 
что чем выше степень цифровизации жизненной 
среды младших школьников, тем выше уровень 
их поленезависимости.

Далее было проведено ранжирование  
и с помощью кратного коэффициента данные 
по методикам GEFT и CEFT были совмещены 
(рис. 3). 

В результате анализа различий показателей 
полезависимости – поленезависимости школь-
ников разных возрастов на разных этапах циф-
ровизации общества, проведенного с помощью 
Н-критерия Краскела — Уоллиса, было обнару-
жено, что выраженность различий показателей 
полезависимости — поленезависимости  
на разных этапах цифровизации для разных 
возрастов неоднородна: для младших школь-
ников H = 4,05 при р = 0,13, для младших под-
ростков Н = 1,35 при р = 0,50, для старших 
подростков Н = 0,18 при р = 0,91. Таким образом, 
можно отметить, что на уровне тенденции  

Рис. 3. Средние значения показателей полезависимости — поленезависимости школьников разных  
возрастов на разных этапах цифровизации по методикам GEFT и CEFT

 Fig. 3. Average values of indicators of field dependence/independence of school students of different ages  
at different stages of digitalization (CEFT and GEFT)
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обнаруживаются различия показателей полезави-
симости —поленезависимости младших школь-
ников на разных этапах цифровизации общества, 
в то время как показатели полезависимости —  
поленезависимости младших подростков  
и старших подростков статистически значимых 
различий не имеют.

При этом на первом этапе цифровизации сред-
ние значения показателей полезависимости — по-
ленезависимости младших школьников суще-
ственно ниже, чем на втором и третьем этапах, 
что указывает на существенное влияние про-
цесса цифровизации на увеличение поленеза-
висимости детей младшего школьного возрас-
та за последние годы. Та же тенденция 
наблюдается и в младшем подростковом воз-
расте: на первом этапе цифровизации средние 
значения показателей полезависимости — по-
ленезависимости ниже, чем на втором этапе,  
а те, в свою очередь, ниже, чем на третьем 
этапе. Данные результаты также свидетельству-
ют о том, что, предположительно, особенности 
этапов цифровизации оказывают влияние  
на показатели полезависимости — поленезави-
симости: чем выше степень цифровизации 
жизненной среды школьников, тем выше уровень 
их поленезависимости. Вместе с тем картина 
средних значений показателей полезависимости — 
поленезависимости старшего подросткового 
возраста существенно отличается: на всех трех 
этапах цифровизации средние значения  
примерно одинаковы, что, возможно, свиде-
тельствует о том, что влияние возрастных особен-
ностей старших подростков на проявления поле-
зависимости — поленезависимости гораздо выше, 
чем степень цифровизации жизненной среды.

В то же время необходимо отметить, что  
на первом этапе цифровизации самые высокие 
средние значения показателей полезависимо- 
сти — поленезависимости наблюдаются у стар-
ших подростков. При этом на втором этапе 
цифровизации самыми высокими показателями 
полезависимости — поленезависимости обла-
дают младшие школьники, следовательно, воз-
можно, особенности второго этапа цифровиза-
ции повлияли на когнитивно-стилевые 
особенности больше, чем возрастные изменения. 
Та же тенденция сохраняется и на третьем эта-
пе цифровизации: младшие школьники все так 
же являются более поленезависимыми, чем 
младшие и старшие подростки. В то же время 
поленезависимость как младших школьников, 
так и младших подростков растет с каждым 
этапом цифровизации, в то время как полене-
зависимость старших подростков остается  
на всех этапах цифровизации примерно на одном 

и том же уровне. Таким образом, можно пред-
положить, что на значения показателей полеза-
висимости — поленезависимости школьников 
оказывают влияние как возрастные изменения, 
так и степень цифровизации их жизненной 
среды. При этом чем меньше возраст школьни-
ков, тем выше уровень влияния степени  
цифровизации на показатели полезависи- 
мости — поленезависимости, в то время как  
с увеличением возраста увеличивается роль 
возрастных закономерностей формирования сти-
левых особенностей познавательной активности. 

Выводы
В настоящее время цифровизация образова-

тельного процесса рассматривается как неиз-
бежное явление. Следовательно, исследования 
влияния цифровизации на обучение, в частности, 
на когнитивный потенциал школьников, пред-
ставляются сегодня крайне актуальными  
и значимыми (Жеребненко и др. 2018). В данном 
исследовании анализировался характер изме-
нений в уровне полезависимости — поленеза-
висимости школьников разного возраста  
на различных этапах цифровизации общества 
на основе метаанализа данных исследований, 
опубликованных за более чем пятидесятилетний 
период. В результате было показано, что  
на значения показателей полезависимости — 
поленезависимости школьников на всех рас-
сматриваемых этапах предположительно ока-
зывают влияние как возрастные изменения, так 
и степень цифровизации их жизненной среды. 
В частности, было обнаружено, что поленеза-
висимость как младших школьников, так  
и младших подростков растет с каждым этапом 
цифровизации, в то время как поленезависимость 
старших подростков остается примерно  
на одном уровне. На основании полученных 
данных был сделан вывод о том, что чем мень-
ше возраст школьников, тем выше уровень 
влияния степени цифровизации на показатели 
полезависимости — поленезависимости (в сто-
рону усиления поленезависимости), в то время 
как по мере взросления более значимым оказы-
вается фактор возрастных особенностей раз-
вития когнитивного потенциала.

Вместе с тем необходимо отметить, что про-
веденное метааналитическое исследование 
имеет ряд ограничений. Во-первых, анализиру-
емые исследования имеют неравномерное рас-
пределение по этапам цифровизации, из чего 
следует и неравномерное распределение их 
выборок. Также данные выборки могут каче-
ственно различаться, и минимизировать  
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влияние этого фактора невозможно, что связа-
но с недостатком информации о социально-
демографических данных школьников, уча-
ствовавших в исследованиях. Кроме того, 
исследователи, изучающие полезависимый — 
поленезависимый когнитивный стиль, исполь-
зуют различные диагностические методики и 
их модификации, что делает представленные в 
них результаты трудно сопоставимыми и огра-
ничивает число публикаций, в итоге вошедших 
в выборку метааналитического исследования. 
Данные ограничения в определенной мере мо-
гут сказываться на надежности представленных 
результатов. Тем не менее, изучение характера 
изменений показателей полезависимости — по-
ленезависимости школьников, как и иных  

показателей, характеризующих «цифровые 
трансформации» когнитивного потенциала 
школьников разного возраста на различных 
этапах цифровизации общества, представляет-
ся перспективным направлением исследования 
«цифровых трансформаций» когнитивного по-
тенциала человека.
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