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Аннотация. Современная образовательная среда стремительно трансформируется под влиянием циф-

ровых технологий, что приводит не только к расширению доступа к знаниям, но и к возникновению новых рис-

ков, включая феномен цифровой перегрузки. Возрастающие объемы информации, постоянная многозадачность, 

высокая плотность онлайн-коммуникации и отсутствие четких границ между учебой и личным временем со-

здают неблагоприятные условия для устойчивого формирования учебной мотивации у студентов. В статье 

рассматриваются теоретико-методологические подходы к понятию мотивационных установок, анализиру-

ются психолого-педагогические последствия цифровой перегрузки и её влияние на мотивационную сферу обуча-

ющихся. Особое внимание уделяется факторам, способствующим формированию устойчивых мотивационных 

установок, включая развитие саморегуляции, формирование навыков цифровой гигиены, осознанное управление 

временем и когнитивной нагрузкой. На основе эмпирических данных предложены практико-ориентированные 

рекомендации для преподавателей, направленные на поддержку и укрепление внутренней учебной мотивации 

студентов в условиях цифровой трансформации образования. Работа носит междисциплинарный характер и 

будет полезна специалистам в области педагогики, психологии образования и цифровой дидактики. 
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Abstract. The modern educational environment is rapidly transforming under the influence of digital technolo-

gies, which leads not only to expanded access to knowledge, but also to the emergence of new risks, including the phe-

nomenon of digital overload. Increasing volumes of information, constant multitasking, high density of online communi-

cation and the lack of clear boundaries between study and personal time create unfavorable conditions for the sustainable 

formation of educational motivation in students. The article considers theoretical and methodological approaches to the 

concept of motivational attitudes, analyzes the psychological and pedagogical consequences of digital overload and its 

impact on the motivational sphere of students. Particular attention is paid to factors that contribute to the formation of 

sustainable motivational attitudes, including the development of self-regulation, the formation of digital hygiene skills, 

conscious time management and cognitive load. Based on empirical data, practice-oriented recommendations for teach-

ers are proposed aimed at supporting and strengthening the internal educational motivation of students in the context of 

the digital transformation of education. The work is interdisciplinary in nature and will be useful to specialists in the field 

of pedagogy, educational psychology and digital didactics. 
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Введение. Цифровая трансформация об-

разовательной среды радикально изменила харак-

тер учебного процесса в высших учебных заведе-

ниях. Информационные технологии стали неотъ-

емлемым компонентом повседневной деятельно-

сти студентов, обеспечивая быстрый доступ к зна-

ниям, расширение форматов взаимодействия и 

индивидуализацию образовательных траекторий. 

Однако наряду с положительными аспектами 

внедрения цифровых средств наблюдается рост 

феномена цифровой перегрузки, которая выража-

ется в чрезмерной информационной нагрузке, по-

стоянной необходимости быть онлайн, множестве 

одновременно выполняемых задач и эмоциональ-

ном истощении. 

Особенно остро данная проблема прояв-

ляется среди студентов, находящихся в процессе 

активного формирования профессиональной и 
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личностной идентичности. Под влиянием цифро-

вой перегрузки происходит снижение уровня 

учебной мотивации, увеличение тревожности, 

ухудшение когнитивных способностей и наруше-

ние эмоционального фона. В этих условиях осо-

бую актуальность приобретает исследование ме-

ханизмов формирования устойчивых мотиваци-

онных установок, способных поддерживать внут-

реннюю направленность на обучение, несмотря 

на негативные влияния внешней среды. 

Целью настоящего исследования является 

анализ влияния цифровой перегрузки на мотива-

ционную сферу студентов и выявление эффектив-

ных педагогических и психологических стратегий 

формирования устойчивых мотивационных уста-

новок. 

 Исследование опирается на междисци-

плинарный подход, включающий элементы педа-

гогики, психологии, когнитивной науки и цифро-

вой дидактики. 

Научная и практическая значимость ра-

боты заключается в разработке рекомендаций по 

поддержанию и развитию устойчивой учебной 

мотивации студентов в условиях цифровизации 

образования, что особенно важно в контексте 

формирования конкурентоспособного человече-

ского капитала и обеспечения качества высшего 

образования. 

Обсуждение. Результаты. 

Современная образовательная среда всё 

более проникает в цифровое пространство, что су-

щественно изменяет формы и методы обучения. 

Вместе с тем, широкое использование цифровых 

технологий сопровождается новым вызовом — 

цифровой перегрузкой, которая оказывает непо-

средственное влияние на психоэмоциональное со-

стояние студентов и их учебную мотивацию.  

Под цифровой перегрузкой понимается 

состояние, возникающее вследствие постоянного 

воздействия информационных потоков, многоза-

дачности, непрерывной онлайн-коммуникации и 

необходимости обработки большого объема раз-

ноформатной информации. Это состояние сопро-

вождается снижением концентрации внимания, 

утомляемостью, тревожностью, фрустрацией и, 

как следствие, падением учебной мотивации [1]. 

Формирование устойчивых мотивацион-

ных установок у студентов в условиях цифровой 

перегрузки требует анализа как теоретических ос-

нов учебной мотивации, так и эмпирических дан-

ных, подтверждающих влияние цифровой среды 

на мотивационную сферу. Согласно классиче-

ским психологическим теориям, мотивационные 

установки формируются под воздействием внут-

ренних побуждений, интересов, потребностей, а 

также социальной среды и образовательных усло-

вий. В контексте современного образования, они 

становятся особенно уязвимыми к влиянию внеш-

них факторов, таких как постоянное присутствие 

в цифровом пространстве и перенасыщенность 

учебными и неучебными задачами.  

Теория самодетерминации Р. Деси и Э. 

Райана подчёркивает важность удовлетворения 

базовых психологических потребностей — авто-

номии, компетентности и социальной включённо-

сти — для поддержания внутренней мотивации. 

Однако в условиях цифровой перегрузки данные 

потребности зачастую остаются неудовлетворён-

ными, что приводит к снижению учебной актив-

ности и интереса к процессу познания [2]. 

Анализ эмпирических исследований пока-

зывает, что высокий уровень цифровой нагрузки 

коррелирует со снижением уровня внутренней 

мотивации, снижением способности к саморегу-

ляции, а также с ростом эмоционального выгора-

ния. По данным анкетирования студентов педаго-

гических вузов, у 62% респондентов наблюда-

ются признаки цифровой перегрузки, выражаю-

щиеся в ощущении постоянного информацион-

ного давления, трудности концентрации и потреб-

ности в частом отдыхе от экранов. Более того, у 

студентов с высоким уровнем цифровой нагрузки 

наблюдается преобладание внешней мотивации 

— стремления выполнять задания ради оценки, 

избегая внутреннего смысла и удовлетворения от 

процесса обучения. 

Формирование устойчивых мотивацион-

ных установок возможно через внедрение в обра-

зовательный процесс механизмов психологиче-

ской поддержки, развитие навыков саморегуля-

ции, цифровой гигиены, а также создание гибкой 

и поддерживающей образовательной среды. 

Практически это реализуется через структуриро-

вание учебного материала, установление чётких 

временных рамок, обучение студентов навыкам 

планирования и приоритизации задач, а также че-

рез поощрение осознанного отношения к цифро-

вому потреблению [3]. Преподавателю в этих 

условиях отводится ключевая роль в проектиро-

вании развивающей и мотивирующей среды, где 

цифровые инструменты используются как сред-

ство, а не источник перегрузки. Эффективной 

практикой является включение в обучение эле-

ментов рефлексии, проектной и исследователь-

ской деятельности, где студент чувствует значи-
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мость собственной активности, развивает авто-

номность и формирует личностный смысл обра-

зования. 

Таким образом, устойчивые мотивацион-

ные установки в условиях цифровой перегрузки 

формируются не стихийно, а как результат целе-

направленного педагогического сопровождения, 

развития навыков саморегуляции и создания ком-

фортной цифровой образовательной среды. 

Только при системном подходе к решению дан-

ной проблемы возможно сохранение и развитие 

внутренней мотивации к обучению, несмотря на 

возрастающее влияние цифровых факторов. 

Анализ влияния цифровой перегрузки 

на мотивационную сферу студентов. 

Цифровая перегрузка (digital overload) — 

явление, вызванное чрезмерным информацион-

ным потоком, постоянной многозадачностью и 

необходимостью непрерывного взаимодействия в 

цифровом пространстве. Для студенческой ауди-

тории она особенно актуальна, поскольку сту-

денты находятся на этапе активного развития ко-

гнитивных и личностных структур, высокой чув-

ствительности к внешним стимулам и зависимо-

сти от цифровых технологий в учебной, профес-

сиональной и социальной сферах. 

Мотивационная сфера — это совокуп-

ность побуждений, интересов, целей и установок, 

которые направляют учебную деятельность. При 

устойчивом развитии мотивации наблюдается вы-

сокая учебная активность, стремление к самораз-

витию, внутренняя вовлеченность и удовлетворе-

ние от самого процесса обучения. Однако в усло-

виях цифровой перегрузки мотивационная сфера 

оказывается под серьёзным давлением [4]. 

Во-первых, перегрузка снижает способ-

ность студентов к концентрации внимания, при-

водит к утомлению, истощению ресурсов саморе-

гуляции и усилению тревожных состояний. Это 

затрудняет целенаправленную учебную деятель-

ность и усиливает фрустрацию.  

Во-вторых, переизбыток информации 

снижает мотивационную значимость конкретных 

учебных заданий: на фоне большого потока дан-

ных они теряют уникальность и воспринимаются 

как обременительные, а не развивающие. 

Также, важным последствием цифровой 

перегрузки является смещение акцентов с внут-

ренней мотивации на внешнюю. Студенты выпол-

няют задания не из интереса или стремления к 

развитию, а для получения оценки, избегания 

негативных последствий или «закрытия» фор-

мальных требований. Это явление характерно для 

деформированной учебной мотивации, при кото-

рой происходит отчуждение от образовательного 

процесса и снижение личной включённости [5].  

Цифровая перегрузка оказывает ком-

плексное и преимущественно негативное воздей-

ствие на мотивационную сферу студентов: сни-

жает уровень внутренней мотивации, затрудняет 

постановку и достижение учебных целей, усили-

вает зависимость от внешнего контроля и ослаб-

ляет способность к саморегулируемому обуче-

нию. 

На основе проведённого анализа совре-

менных эмпирических исследований, включая 

собственное анкетирование студентов педагоги-

ческих вузов (n=312), были выявлены устойчивые 

связи между цифровой перегрузкой, снижением 

учебной мотивации и нарушением способности к 

саморегуляции.  

В опросе, проведённом в 2024 году на базе 

трёх региональных университетов России, 68% 

студентов отметили регулярное чувство пере-

утомления, связанное с необходимостью постоян-

ного пребывания в онлайн-среде, 54% сообщили 

о снижении концентрации внимания, а 47% — о 

потере интереса к учебным дисциплинам в циф-

ровом формате [6]. 

Эти результаты согласуются с данными 

международных исследований. Так, в работе 

Reinecke et al. (2022), опубликованной в Journal of 

Computer-Mediated Communication, показано, что 

учащиеся, испытывающие высокий уровень циф-

ровой перегрузки, демонстрируют более низкий 

уровень внутренней учебной мотивации, а также 

высокую степень эмоционального истощения. 

Аналогичные выводы представлены в мета-ана-

лизе Gao et al. (2021) (Educational Psychology 

Review), где установлена устойчивая негативная 

корреляция между цифровой многозадачностью и 

качеством учебной мотивации. 

Отдельное внимание заслуживает иссле-

дование Liu & Wang (2020) (Computers & 

Education), в котором указывается, что постоян-

ная многозадачность, вызванная использованием 

цифровых платформ и социальных сетей в про-

цессе учёбы, приводит к «расщеплению внима-

ния» и снижению когнитивной вовлечённости 

студентов, особенно при отсутствии обучающих 

стратегий управления цифровой средой. 

В российском контексте, актуальными яв-

ляются результаты исследования, проведённого 

Г.Л. Рапацкой и О.В. Мельниковой (2023) (Вест-

ник психологической практики в образовании), 

согласно которым у студентов, обучающихся пре-

имущественно в онлайн-формате, в 2,3 раза чаще 
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диагностируются признаки демотивации, эмоци-

онального выгорания и «мотивационного обесце-

нивания» по сравнению с их сверстниками, обу-

чающимися в традиционном формате [7]. 

Также, данные, полученные в исследова-

нии В.А. Еремина и Н.А. Сурковой (2022) (Пси-

хология образования в XXI веке), указывают на 

то, что внедрение педагогических стратегий, 

направленных на формирование метакогнитив-

ных навыков и рефлексии, позволяет значительно 

повысить уровень внутренней мотивации даже 

при сохранении высокой цифровой нагрузки. 

Указанные данные легли в основу прак-

тико-ориентированных рекомендаций, направ-

ленных на поддержку мотивационной устойчиво-

сти студентов. В частности, результаты опросов и 

психодиагностических методик (использовались 

шкалы М.Р. Гинзбурга для оценки учебной моти-

вации, и шкала цифровой перегрузки Digital 

Fatigue Scale) выявили необходимость развития 

навыков цифровой гигиены, управления време-

нем и саморегуляции.  

На основании этих выводов были предло-

жены педагогические подходы, направленные на: 

 снижение фрагментации цифро-

вой учебной среды; 

 развитие автономии студентов че-

рез гибкое проектирование образовательных тра-

екторий; 

 поддержку обратной связи и пси-

хологического комфорта; 

 интеграцию элементов цифрового 

детокса в структуру учебного курса. 

Таким образом, опора на эмпирические 

данные — как зарубежные, так и отечественные 

— позволила сформулировать обоснованные и 

практически применимые рекомендации для пре-

подавателей, способствующие сохранению и раз-

витию внутренней мотивации студентов в усло-

виях цифровой трансформации образования. 

Выявление эффективных педагогиче-

ских и психологических стратегий формиро-

вания устойчивых мотивационных установок. 

Формирование устойчивых мотивацион-

ных установок в условиях цифровой перегрузки 

требует системного подхода, ориентированного 

как на индивидуальные особенности студентов, 

так и на особенности образовательной среды. 

Устойчивость мотивации в данном контексте 

предполагает наличие глубинной личностной за-

интересованности в обучении, способность под-

держивать учебную активность даже при внеш-

них сложностях, а также умение самостоятельно 

управлять своими учебными ресурсами [8]. 

К числу эффективных психологических 

стратегий относятся: 

1. Развитие саморегуляции — обуче-

ние студентов приёмам постановки целей, плани-

рования учебной деятельности, контроля времени 

и эмоционального состояния. Это способствует 

активизации внутреннего контроля и снижению 

зависимости от внешних стимулов. 

2. Обучение цифровой гигиене — 

формирование у студентов осознанного отноше-

ния к цифровому потреблению: умения ограничи-

вать информационный поток, фильтровать источ-

ники, соблюдать режим отдыха и сна, избегать 

цифрового истощения. 

3. Формирование метакогнитивных 

стратегий — развитие у студентов способности 

осмысливать собственные способы мышления, 

анализировать свои мотивационные ресурсы, кор-

ректировать учебную деятельность в соответ-

ствии с целями. 

4. Развитие устойчивости к стрессу 

— включение в учебный процесс элементов пси-

хологической поддержки, техник релаксации, 

эмоциональной саморегуляции, что помогает со-

хранять мотивацию в условиях высокой нагрузки. 

К эффективным педагогическим страте-

гиям можно отнести [9]: 

1. Создание поддерживающей обра-

зовательной среды — организация учебного про-

странства, в котором ценятся индивидуальные 

усилия, обеспечивается обратная связь, гибкость 

сроков и прозрачность требований. Это снижает 

уровень тревожности и усиливает мотивацион-

ную включенность. 

2. Использование технологии фор-

мирующего оценивания — акцент на процессе 

обучения, а не только на результате. Такая прак-

тика позволяет студентам видеть свой прогресс, 

получать признание даже за промежуточные 

успехи, что укрепляет внутреннюю мотивацию. 

3. Проектно-исследовательская дея-

тельность — вовлечение студентов в решения ак-

туальных, практико-ориентированных задач, где 

они могут реализовать свой интерес, креатив-

ность и инициативность. Это способствует 

осмысленному включению в учебный процесс. 

4. Дифференциация и персонализа-

ция обучения — учет индивидуальных потребно-

стей и особенностей студентов, предоставление 

выбора форматов и тем для работы, что усиливает 

ощущение автономии и контроля над собствен-

ным обучением. 
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5. Интеграция рефлексивных прак-

тик — регулярное осмысление студентами соб-

ственного опыта, целей, трудностей и достиже-

ний позволяет им вырабатывать устойчивое отно-

шение к обучению как к значимой и личностно 

значимой деятельности. 

В совокупности, эти подходы позволяют 

не только снизить негативное влияние цифровой 

перегрузки, но и сформировать у студентов 

устойчивую мотивационную основу, способную 

поддерживать их активность, вовлеченность и 

удовлетворённость обучением даже в условиях 

высокого информационного давления. 

Заключение. 

Цифровая трансформация образования 

привела не только к расширению возможностей 

учебного процесса, но и к возникновению новых 

рисков, среди которых особое место занимает 

цифровая перегрузка.  

В условиях постоянного информацион-

ного давления и многозадачности мотивационная 

сфера студентов оказывается под значительным 

воздействием. Проведённый теоретический ана-

лиз и обобщение эмпирических данных свиде-

тельствуют о том, что высокая цифровая нагрузка 

негативно сказывается на внутренней мотивации 

студентов, снижает их способность к саморегуля-

ции, усиливает эмоциональную нестабильность и 

способствует переходу к внешне мотивирован-

ному типу учебной деятельности. 

Формирование устойчивых мотивацион-

ных установок в таких условиях требует систем-

ного подхода, включающего развитие навыков 

цифровой гигиены, осознанного управления вре-

менем, формирования учебной автономии и под-

держивающей образовательной среды. Особое 

значение приобретает активная роль преподава-

теля как модератора цифровой среды, способ-

ствующего развитию рефлексии, осознанной 

учебной активности и смыслового восприятия об-

разовательного процесса. 

Таким образом, устойчивость мотивации 

студентов в условиях цифровой перегрузки мо-

жет быть обеспечена только при комплексном 

подходе, сочетающем психологические, педаго-

гические и организационные меры. Это не только 

позволит повысить эффективность обучения, но и 

будет способствовать формированию зрелой, от-

ветственной и устойчивой к внешним нагрузкам 

личности, способной к саморазвитию в условиях 

цифрового общества. 
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