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Аннотация. Представлены теоретические и эмпирические материалы, раскрывающие и объясняющие влияние цифровиза-
ции на мотивационную сферу личности в учебной деятельности. Показано, что оно является комплексным и затра-
гивает основные мотивационные подсистемы. Дифференцирован состав этих подсистем. К ним относятся, в част-
ности, подсистемы внешней и внутренней мотивации, а также мотивации достижения и мотивации безопасности. 
Доказано, что это влияние выступает подчеркнуто диверсифицированным, сочетая себе как позитивные, так и не-
гативные тенденции. В результате оно приобретает сложный и внутренне противоречивый характер. Обосновано, 
что различные мотивационные подсистемы характеризуются разной степенью подверженности влиянию со сторо-
ны факторов цифровизации, то есть разной сензитивностью к ним. Установлено, что трансформационное влияние 
факторов цифровизации является различным на основных возрастных этапах, то есть, генетически относительным. 
Обосновано положение, согласно которому результативным эффектом этих трансформаций выступает синдром сни-
жения когнитивности. Они в целом имеют подчеркнуто негативное влияние на формирование когнитивной сферы 
личности. Следовательно, раскрытие и последующий учет такого рода негативных тенденций является важнейшим 
условием для разработки профилактических и корректирующих мероприятий, направленных на оптимизацию мо-
тивационного обеспечения учебной деятельности. 
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Abstract. Theoretical and empirical materials are presented that reveal and explain the impact of digitalization on the motivational 
sphere of personality in educational activities. It is shown that it is complex and affects the main motivational subsystems. 
The composition of these subsystems is differentiated. These include, in particular, subsystems of external and internal 
motivation, as well as achievement motivation and safety motivation. It is proved that this influence is emphatically 
differentiated, combining both positive and negative trends. As a result, it acquires a complex and internally contradictory 
character. It is proved that various motivational subsystems are characterized by varying degrees of exposure to the influence 
of factors of digitalization, that is, different sensitivity to them. It has been established that the transformational influence 
of digitalization factors is different at the main age stages, that is, genetically relative. The assumption is substantiated, 
according to which the effective effect of these transformations is the syndrome of cognitive decline. They generally have a 
distinctly negative impact on the formation of the cognitive sphere of personality. Therefore, the disclosure and subsequent 
consideration of such negative trends is an essential condition for the development of preventive and corrective measures 
aimed at optimizing the motivation of educational activity.
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Развитие цифровых технологий ставит перед пе-
дагогической психологией новые задачи, требующие 
не только осмысления, но и поиска путей реагиро-
вания на эти вызовы [Бевз, Горягин: 439-441; Смол, 
Верон: 352; Bell, Bishop, Przybylski: 520; Alison: 296]. 
Динамика цифровых технологий приводит к поста-
новке и таких принципиально новых задач, кото-
рые связаны с исследованием их влияния на мотива-
ционную сферу личности обучающихся [Антонова, 
Оспенникова, Спирин: 5-37; Карпова, Афанасьева, 
2021: 359; Карр: 256]. Вследствие этого, возникает 
настоятельная необходимость в постановке и реше-
нии принципиальной задачи, которая состоит в том, 
чтобы выявить и объяснить, какое влияние оказы-
вает цифровизация общества в целом, а также об-
разования и социализации личности на мотивацию 
учебной деятельности. По-нашему мнению, данное 
влияние должно рассматриваться, по возможности, 
комплексно и дифференцированно – в аспекте его 
представленности по отношению к основным моти-
вационным подсистемам, образующим в своей сово-
купности мотивационную сферу личности в учебной 
деятельности. Как показано нами в [Карпова, 2007: 
570], к ним относятся подсистемы внешней и вну-
тренней мотивации, мотивации достижения и без-
опасности, подсистемы антимотивации и внеучеб-
ных мотивов, а также подсистемы самореализации 
и мотивационных стереотипий. Следует учитывать 
также, что это влияние может быть как прямым, не-
посредственно трансформирующим указанные под-
системы, так и опосредствованным, то есть косвенно, 
но значимо влияющим на степень их выраженности. 
Подчеркнем, что такое влияние, по всей вероятности, 
сочетает в себе как позитивные, так и негативные 
тенденции. Необходимо также иметь в виду, что, по-
скольку данная проблема находится пока на началь-
ных стадиях разработки и ставится в данной рабо-
те, по существу, впервые, то все представленные 
ниже материалы носят открытый характер, то есть 
они должны быть впоследствии дополнены и рас-
ширены. Представленные ниже направления и зако-
номерности такого влияния следует рассматривать 
не в качестве исчерпывающих его, а как демонстра-
тивные и репрезентативные в плане выявления их об-
щего смысла и содержания по отношению к каждой 
мотивационной подсистеме. Кроме того, целесоо-
бразно сконцентрировать основное внимание, прежде 
всего, на тех мотивационных подсистемах, которые, 
с одной стороны, имеют наибольшее и даже опреде-
ляющее значение именно для учебной деятельности, 
а с другой, являются наиболее традиционными в ис-
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следовательской практике и поэтому репрезентатив-
ными для современного состояния данной проблемы 
в целом. Этими подсистемами, как показывает специ-
альное реферирование литературы в данной области, 
являются подсистемы внешней и внутренней моти-
вации, а также мотивации достижения и мотивации 
безопасности [Atkinson: 519; Desi, Rian: 371]. В силу 
этого, основная цель представленного ниже анализа 
состоит в том, чтобы рассмотреть те трансформации, 
которые претерпевает формирование этих подсистем 
под влия нием факторов цифровизации. 

Переходя к реализации данной цели и обращаясь 
к первой из отмеченных выше мотивационных под-
систем – внешней мотивации, можно дифференциро-
вать, например, следующие направления такого влия-
ния. Прежде всего, следует иметь в виду, что главным 
внешним мотивом учебной деятельности является 
так называемый оценочный мотив. Он, однако, по са-
мой своей сути не является терминальным, а вы-
полняет, как правило, инструментальные функции, 
то есть выступает средством и условием для реализа-
ции других, более личностно значимых мотивацион-
ных установок, «для чего-то еще». В этой связи, нель-
зя не видеть, что цифровизация всех сфер социума 
привела к существенному изменению и к расшире-
нию таких мотивационно привлекательных сфер, ви-
дов и форм их личностно-значимой и, прежде всего, 
досуговой активности. Она, по существу, вся перешла 
в сферу виртуальной реальности, в компьютерную 
плоскость, а сама виртуальная реальность во мно-
гом попросту вытеснила «реальную реальность». По-
этому оценочный мотив как базовый для подсисте-
мы внешней мотивации, сохраняя и даже усиливая 
свою значимость, тем не менее, трансформирует-
ся содержательно. Он начинает выполнять свои ин-
струментальные функции по отношению к совершен-
но другим формам и сферам активности. Например, 
он может являться средством для получения разре-
шения как можно дольше и интенсивнее пользовать-
ся компьютером; для того, чтобы иметь возможность 
приобретения новых и более совершенных гадже-
тов и др. [Карпова, 2023: 37-44; Карр: 256]. При этом 
очень типично, что интенсивность, сила такого рода 
мотивационных установок, как правило, существен-
но возрастает. Кроме того, как известно, компьютер-
ные средства могут быть использованы и в качестве 
инструментальной основы для обеспечения помощи 
в решении тех или иных учебных задач – например, 
в виде известных обучающих приложений. Таким 
образом, они облегчают, фасилитируют реализацию 
оценочных мотивов, содействуют большей резуль-
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тативности учебной деятельности. Наряду с этим 
отметим, что влияние цифровизции на подсистему 
внешней мотивации является разным в зависимости 
от возраста обучающегося. Оно в целом увеличивает-
ся по мере взросления. Например, в старшем школь-
ном возрасте, связанным уже с необходимостью про-
фессионального самоопределения, сам оценочный 
мотив может специфицироваться и выступать как не-
обходимое средство для поступления на такие спе-
циальности, которые являются весьма престижны-
ми и актуальными, связанными именно с IT-сферой 
и предполагают высокие показатели итогов школьной 
подготовки (в основном, балла по ЕГЭ). Следователь-
но, в этом проявляется не только инструментальный 
характер внешней мотивации и его трансформации 
под влиянием цифровизации, но и его диверсифици-
рованность, точнее – генетическая относительность.

Еще более существенным и многоплановым явля-
ется воздействие цифровизации на другую мотива-
ционную подсистему – внутренней мотивации. Она, 
как известно, включает в себя такое мотивационное 
образование, которое является для нее определяю-
щим и наиболее специфическим именно для учебной 
деятельности – то, что обозначается понятием позна-
вательных интересов. При этом совершенно понят-
но, что сама цифровизация имеет своим следствием 
и проявлением, по существу, переход в новую эпоху – 
информационную, которая характеризуется резким 
расширением и обогащением форм и средств, а так-
же объема доступной учащимся информации, знаний, 
контента в целом [Бевз, Горягин: 439–441; Карпова, 
2022: 95–101]. Следовательно, открываются суще-
ственно большие возможности для развития самих 
познавательных интересов, для их стимуляции, а так-
же для диверсификации их видов. Более того, резко 
расширяются и возможности развития самой лично-
сти через трансформирующиеся и обогащающиеся 
за счет этого информационные возможности и ре-
сурсы удовлетворения познавательных мотивов. Все 
это имеет, безусловно, позитивное значение для раз-
вития и мотивации, и самой личности обучающе-
гося. Однако нельзя не видеть и противоположной 
стороны этого, которая не только хорошо известна, 
но и составляет один из основных предметов рас-
смотрения в современной киберпсихологии [Карр: 
256; Alison: 296]. Она состоит в том, что повыше-
ние легкости получения информации, доступа к ней, 
как правило, приводит к замене и вытеснению его ак-
тивного поиска так называемым «получением по за-
просу». Как отмечается в [Карпов А.В., Карпов А.А.: 
690], сами интернетовские поисковики в значитель-
ной степени выступают уже не как помощники, в ре-
шении тех или иных информационных задач, а как за-
менители самой активности учащегося. Переработка 
информации подменяется ее поиском, фильтрацией 

и использованием, следствием чего является резкое 
снижение интеллектуальной активности, связанной 
с переработкой сложной и объемной информации, 
с восприятием семантически наполненных текстов. 
Вследствие этого, доступность больших массивов 
информации оборачивается несформированностью 
механизмов, на основе которых происходит пере-
работка и усвоение информации, в том числе и мо-
тивационных, связанных с развитием познаватель-
ных интересов и мотивов. Можно согласиться с тем, 
что цифровая среда, специфически интернетовский 
контент, а в целом – возможности инфографики тако-
вы, что они обеспечивают беспрецедентные средства 
генерации таких новых, оригинальных, необычных 
и пр. образов, которые выходят далеко за пределы 
самого развитого воображения. Разумеется, это про-
сто избавляет пользователя от «труда воображения», 
подменяет активность поиском и фильтрацией гото-
вого, не оставляя места для формирования внутрен-
них мотивов, связанных с интересом от получения 
самостоятельных результатов от этого труда [Карпов 
А.В., Карпов А.А.: 690].

 Все сказанное приводит к существенному 
и многоплановому снижению когнитивных функ-
ций, что отражено в одном из наиболее известных 
и широко исследующихся в настоящее время послед-
ствий цифровизации – в синдроме снижения когни
тивности [Карпов А.В.: 750]. 

Характерной особенностью подавляющего боль-
шинства реальных ситуаций, с которыми дети име-
ют дело в Интернете – вообще так называемого «ин-
тернетовского контента» является быстрота и малая 
трудоемкость достижения тех или иных целей, а так-
же высокая вероятность их достижения и, соответ-
ственно, испытываемое от этого чувство комфорта 
пребывания в сети. В итоге такая ситуация «притя-
гивает и затягивает» – быстро формируется не толь-
ко привычка, но и потребность пребывания в сети. 
Более того, в силу этого включается и одна из наибо-
лее фундаментальных закономерностей мотивации, 
описанная В.Г. Асеевым, – переключение мотиваци-
онных установок на наиболее успешно выполняемые 
поведенческие и деятельностные задачи [Асеев: 159]. 
Однако, они, как правило, не носят дидактического 
характера, а, наоборот, практически никак не связа-
ны с учебной деятельностью и во многих случаях – 
противоположны ей и по смыслу, и по организации. 
В результате внутренняя мотивация учебной деятель-
ности также существенно редуцируется, подменяясь 
другой – также внутренней, но внеучебной мотива-
цией, то есть мотивацией, связанной с реализацией 
других деятельностных и поведенческих активностей.

Итак, по отношению к данной подсистеме внут-
ренней мотивации влияние цифровизации выраже-
но еще в большей степени, а также характеризуется 
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отчетливой амбивалентностью, поскольку включает 
в себя ярко выраженные позитивные моменты с яв-
ными негативными чертами. Кроме того, большая 
выраженность мотивационных трансформаций этой 
подсистемы по сравнению с предыдущей позволяет 
зафиксировать еще одну особенность трансформации 
мотивации – неравномерность, разную чувствитель-
ность различных мотивационных подсистем к воз-
действиям со стороны цифровизации.

Далее, по отношению к двум другим мотиваци-
онным подсистемам, которые традиционно анализи-
руются совместно и во взаимосвязи друг с другом – 
подсистемам мотивации достижения и мотивации 
избегания неудачи (мотивации безопасности), влия-
ние цифровизации является во многом сходным. 
Это сходство обусловлено тем, что по отношению 
к ним очень явно и многопланово проявляется уже 
отмеченная выше функция компьютерной техники 
и вообще цифровых средств обучения – инструмен-
тальная. Иначе говоря, следует учитывать, что эта 
техника изначально выступает именно как техни
ка – как средство решения тех или иных задач, в том 
числе, и учебных. Соответственно, она повышает 
возможности по их решению, а мотивация к овла-
дению ей и ее использованию, в силу этого, также 
возрастает. Таким образом, по отношению к моти-
вации достижения она выступает в качестве спосо-
ба и средства, позволяющего реализовать мотивы 
достижения как таковые, а, следовательно, стимули-
рует развитие данной подсистемы. Кроме того, сле-
дует учитывать, что сущность мотивации достижения 
состоит в том, что она подчиняется не гомеостати-
ческому, а гетеростатическому принципу. Это озна-
чает, что она, как правило, не только не ослабевает 
после удовлетворения тех или иных мотивов дости-
жения, а, наоборот, возрастает: достижение желаемо-
го успеха приводит не к редукции исходного мотива, 
а к его усилению – к усилению потребности во все 
новых достижениях. Аналогичным образом и, не ис-
ключено, в еще большей степени, инструментальная 
роль компьютерных средств проявляется по отноше-
нию к мотивации избегания неудачи (мотивации без-
опасности). Не секрет, что существует много средств 
и способов, которые хорошо известны самим уча-
щимся (причем, даже лучше, чем педагогам) и кото-
рые позволяют минимизировать риск неудачи и, со-
ответственно, реализовать мотивацию безопасности. 
Не случайно во время проведения итоговых аттеста-
ций, например, экзаменов, самих экзаменующихся 
нередко просят на время отдать свои гаджеты. Одна-
ко эта мера не может носить ни постоянный, ни все-
общий характер, а вся реальная практика учебной 
деятельности показывает, что использование компью-
терной техники в качестве средства усиления моти-
вации безопасности имеет очень широкую представ-

ленность и, более того, для многих учащихся вообще 
становится незаменимой. Причем, к этому также 
нельзя относиться однозначно негативно, поскольку, 
в этом случае, например, купируется или минимизи-
руется учебная тревожность, что в свою очередь, уси-
ливает активацию когнитивных способностей и со-
действует когнитивному развитию личности. Вновь 
проявляется уже констатированная диверсифициро-
ванность и даже амбивалентность влияния цифро-
визации на трансформации мотивационной состав-
ляющей учебной деятельности и на личность самого 
обучающегося. Однако, подчеркнем, что эта транс-
формация является по отношению к этим подсисте-
мам все же относительно умеренной и опосредство-
ванной – косвенной, в основном, инструментальной.

Таким образом, обобщая всю совокупность пред-
ставленных выше материалов, можно сделать сле-
дующие заключения. Они, в свою очередь, позво-
ляют выявить и объяснить основные особенности 
и закономерности, а также доминирующие направле-
ния трансформации мотивационной сферы личности 
в учебной деятельности, которые обусловлены фак-
торами цифровизации.

Во-первых, ее влияние на мотивационную сферу 
является комплексным и многоплановым, поскольку 
затрагивает все основные мотивационные подсистемы.

Во-вторых, это влияние является диверсифициро-
ванным, сочетая в себе как позитивные, так и негатив-
ные тенденции, в результате обусловливая сложный 
и внутренне противоречивый характер самих транс-
формаций и, в конечном итоге, развития всей моти-
вационной сферы личности в учебной деятельности. 
Причем, сравнительная пропорция позитивных и не-
гативных тенденций также является различной по от-
ношению к основным мотивационным подсистемам.

В-третьих, рассмотренные подсистемы характе-
ризуются разной степенью подверженности влиянию 
со стороны факторов цифровизации, то есть, разной 
сензитивностью к ним. Так, одни из них – например, 
подсистема внешней мотивации относительно более 
резистентна к этим влияниям, тогда как другие – на-
пример, подсистема внутренней мотивации или мо-
тивации достижения, наоборот, существенно более 
сензитивны по отношению к ним.

В-четвертых, трансформационное влияние фак-
торов цифровизации на мотивационные подсисте-
мы является разным и на различных возрастных эта-
пах. В связи с этим, можно констатировать еще одну 
общую закономерность – генетическую относитель-
ность трансформационных воздействий на базовые 
мотивационные подсистемы.
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