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Аннотация: Работа посвящена исследованию связи склонности к 

интернет-зависимости студентов и их мотивации учебной деятельности. В 

статье даётся характеристика мотивов учебной деятельности студентов, 

излагаются результаты изучения склонности к интернет-зависимости 

студентов. Описываются мотивы учебной деятельности студентов с 

разными типами склонности к интернет-зависимости, или её отсутствия.
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Интерпретируются связи и их характер между склонностью к интернет

зависимости студентов и их мотивацией учебной деятельности.

Ключевые слова: мотивация учебной деятельности, мотивы,

интернет-зависимости, склонности к интернет-зависимости.
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Abstract: the Paper is devoted to the problem of the relationship between 

the propensity to Internet addiction of students and their motivation for 

educational activities. The article describes the motives of students 'educational 

activities, and presents the results of studying the level of students' propensity to 

Internet addiction. The article describes the motives of educational activities of 

students with different types of Internet addiction, or lack thereof. The author 

interprets the connections and their nature between students ' tendency to Internet 

addiction and their motivation for educational activities.

Keywords: motivation of educational activity, motives, Internet addiction, 

propensities to Internet addiction.

Интернет является всемирной сетью, создающей единую 

информационную базу для множества пользователей этой системой. 

Интернет незаметно и в короткие сроки стал неотъемлемой частью многих 

людей и общества в целом. Трудно представить какую-либо сферу 

современной жизни без него. Интернет - технологии активно используются 

в сфере образования, медицины, торговли, услуг, он создает новые формы 

общения, обучения, сотрудничества, повышения квалификации, 

формирования новых компетенций и коммуникаций. Жизнь любого 

человека, и всего живого на планете, напрямую связана с окружающим его 

миром, и необходимостью приспосабливаемся к этому миру. То есть,



можно сказать, что человек зависит от окружающего мира. Эта зависимость 

может быть скрытой или явной, а также позитивной и негативной.

Особенно актуален вопрос проведения большого количества времени 

в сети интернет для студентов, которые используют интернет не только в 

образовательных целях. Преподаватели вузов, родители и работодатели 

выражают беспокойство по поводу снижения учебной мотивации 

современных студентов. В связи с этим проблема связи склонности к 

интернет-зависимости студентов с их мотивацией учебной деятельности 

приобретает особую актуальность.

В России проблемы склонности к интернет-зависимости стали 

активно изучаться только в последние два десятилетия [1,2,3,4,5]. В числе 

тех психологов, кто одним из первых обратил внимание на активность 

людей в сети интернет и влияние этой сети - интернет на них, можно 

выделить А.Е. Войскунского [1,2,3]. Похожие исследования в своих 

работах описывают О.Е. Смыслова, А.А. Аветисова и О.Д. Бабаева[2]. Все 

они изучали воздействие интернет-пользования на личность в разных 

аспектах: игровых, коммуникативных, познавательных. Зарубежные

авторы так же изучали данную проблему с разных точек зрения [6,7,8,9,10]. 

Подход К. Янг лёг в основу методики диагностики интернет-зависимости, 

используемой в нашем исследовании [6].

Проблемой мотивации учебной деятельности занимались как 

зарубежные, так и отечественные авторы [11,12,13,14,15]. В частности, 

среди Российских учёных следует выделить Ильина Е.П., Василькову А.М., 

Иванову С.С. и др. Мотивы поступления в вуз изучали Бобровицкая С.В., 

Печников А.Н., Мухина Г.А., Вовчик-Блакитная М.В. и др.; динамику 

изменения мотивов в процессе обучения в вузе рассматривали Вайсман 

Р.С., Гебос А.И. и др.; отношение студентов к разным учебным предметам 

исследовали Реан А.А., Якунин В.А., Мешков Н.И. и др.



В целом, можно сказать, что различные аспекты проблемы влияния 

интернет - зависимости на мотивацию учебной деятельности изучаются 

многими учеными, но, несмотря на убедительность описываемых данных, 

информация о характере связи склонности к интернет-зависимости 

студентов с мотивацией учебной деятельности отсутствуют, что 

обусловило проблему настоящего исследования. Цель нашего 

исследования заключается в изучении связи склонности к интернет

зависимости студентов с их мотивацией учебной деятельности.

Мы предполагаем, что существует связь между склонностью к 

интернет-зависимости студентов и их мотивацией учебной деятельности. В 

контексте нашего исследования для решения поставленных задач 

использовались следующие методики: тест на определение склонности к 

интернет-зависимости К. Янг в адаптации В.А. Буровой (русскоязычный 

вариант) и методика диагностики учебной мотивации студентов А.А. Реана, 

В.А. Якунина, модификация Н.Ц. Бадмаевой. Статистический анализ 

данных проводился с помощью пакета статистических программ «SPSS» 

(дескриптивная статистика, непараметрический критерий Манна-Уитни, 

коэффициент корреляции Пирсона).

В рамках нашего исследования были изучены признаки наличия 

склонности к интернет-зависимости у студентов (таблица 1).

Таблица 1.

Распределение студентов с разным уровнем склонности к интернет

зависимости
Уровень склонности к интернет - зависимости Количество 

студентов (%)
1. Независимые от влияния интернета 76
2. Средний уровень склонности к неконтролируемому 

использованию интернет-технологий
20

3. Интернет-зависимость 4



У наибольшего числа студентов (76%) отсутствует склонность к 

интернет-зависимости. Они легко выстраивают коммуникации с другими 

людьми, успешно устанавливают с ними дружеские связи и деловые 

контакты. Студенты этой группы обладают высоким уровнем развития 

коммуникабельности, терпимости и благожелательности. Они успешно 

адаптируются и функционируют в коллективе, хорошо работают и 

чувствуют себя в группе, упорны в достижении целей и оптимистичны, 

легко справляются с трудностями, находя новые способы добиваться 

поставленных целей.

Примерно четверть выборки студентов (20%) имеют средний уровень 

склонности к интернет-зависимости. То есть, эти студенты при 

определённых обстоятельствах могут перейти в группу склонных к 

интернет-зависимости. Они проводят достаточно много времени в 

интернет-сети и могут забывать о рациональности использования интернет

средств. Отсутствие у этих студентов чётких целей, способности 

планировать своё время и значимых альтернатив проведения свободного 

времени может привести к формированию интернет-зависимости.

В нашей выборке выявлено 4% студентов, склонных к интернет

зависимости. Этих студентов характеризует пристрастие к виртуальным 

знакомствам, предпочтение виртуального общения. Они отмечают, что 

ведут большие объемы переписки, постоянно участвуют в чатах, часто 

участвуют в веб-форумах. Для них характерен избыток друзей и знакомых 

в интернет-сети. Это обусловлено пристрастием к анонимным социальным 

интеракциям (так как это создает им чувство безопасности). Они считают 

более предпочтительной реализацию собственных представлений и 

фантазий, невозможных в обычной жизни, через интернет. Их привлекает 

неограниченный поиск информации («информационный вампиризм») в 

сети, а так же поиск собеседника, удовлетворяющего всем критериям.



Среди указываемых учеными симптомов интернет-зависимости, 

основными считают: сокращение времени и интереса к приему пищи на 

работе и дома, еда принимается перед монитором; навязчивое желание 

постоянно проверять электронную почту; частые входы в интернет в 

процессе работы, по поводам, не связанным с ней; отсутствие контроля и 

потеря ощущения времени, когда человек находится «on-line»; живые 

контаты сокращаются и доминирует общение «on-line»; постоянное 

ожидание очередного «on-line» контакта или воспоминания о предыдущем; 

жалобы окружающих на то, что человек чрезмерно долгое находится в сети- 

интернет; дистанцирование от семьи и семейных функций, игнорирование 

учебных и рабочих обязанностей, общественной жизни, научной 

деятельности или состояния своего здоровья в связи с углубленностью в 

интернет среду; нахождение в интернете с целью ухода от проблем или 

желания заглушить чувство беспомощности, вины, тревоги или 

подавленности; частые проявления усталости, раздражительности, 

снижение настроения при прекращении пребывания в сети и постоянное 

непреодолимое желание вернуться за компьютер; отрицание наличия 

зависимости от интернета.

Индикаторами начала развития интернет-зависимости могут быть 

тотальное увлечение интернет-ресурсами, причем не просто интерес ко 

многим сторонам жизни и поиск информации об этом через интернет, а 

посещение различных сайтов без причины, автоматически. Таким 

примером служит проверка электронной почты не потому, что должно 

прийти важное сообщение, а потому что просто есть желание проверить, 

привлекает процесс открывания электронной почты в ожидании увидеть 

там непрочитанное послание.

Респондентам, которые вошли в группу риска, присущи такие 

личностные качества, как тревожность, боязливость, неуверенность в себе. 

Им не выносимо состояние одиночества, глубокое уныние наступает у них



при изоляции от близких, опустошенность и жалость к себе. В то же время, 

они испытывают беспокойство и напряжение в процессе социальных 

контактов, вне привычного окружения. Для них характерны 

безынициативность, несамостоятельность и бездеятельность. Особенно 

ярко это проявляется в стрессовых и экстремальных ситуациях. Также у них 

иногда проявляются элементы аутоагрессивного поведения.

Далее в соответствие с задачами исследования был изучен уровень 

развития мотивации учебной деятельности студентов (таблица 2).

Таблица 2.

Распределение студентов с разным уровнем мотивации учебной

деятельности
Уровень мотивации Количество студентов (%)
Выше среднего 30
Средний 46
Ниже среднего 24

Большинство студентов (46%) обладают средним уровнем развития 

учебной мотивации. Для них характерен смешанный тип мотивации, для 

них значимы как внешние, так и внутренние мотивы. Поэтому, стихийное 

развитие мотивов учебной деятельности в этой группе студентов может 

привести как к более осознанному и ответственному отношению к учебной 

деятельности, так и к деградации учебных мотивов. Они находятся на 

среднем мотивационном уровне. Таким студентам необходимы 

специальные психологические условия, которые помогут гармонизировать 

мотивационную сферу личности, вследствие чего может быть повышен 

уровень их учебной активности. Так как основной фон отношения к 

учебной деятельности у них положительный,

то студентам данной мотивационной категории необходим

постоянный контроль за ходом их учебной деятельности, который следует 

осуществлять на протяжении всего периода обучения. Ослабление функций



контроля со стороны родителей, педагогов и администрации чаще всего 

приводит к снижению учебной мотивации и, как следствие, успехов в 

учебной деятельности.

Треть выборки студентов (30%) имеет уровень учебной мотивации 

выше среднего. Для них приоритетом является получение хорошего 

профессионального образования, которое в будущем даст возможность для 

личностного и профессионального развития. Учебная мотивация этих 

студентов, осознанность собственных мотивов и их иерархии позволяют 

им выделить наиболее значимые и интересные учебные предметы в 

учебном плане. Можно наблюдать у них избирательный характер 

активности в направлении освоения некоторых учебных предметов, 

которые вызывают у студентов интерес, или не требуют больших усилий 

при их усвоении. Студенты этой группы могут выстроить приоритет в 

освоении дисциплин, формирующих их профессиональные компетенции, 

они способны сосредоточиться и напряжённо выполнять все необходимые 

требования по освоению значимых предметов, умеют планировать свою 

деятельность, проявляют активность в групповых формах работы, 

способны распознавать и универсализировать информацию, перенося её на 

другой предмет изучения. Таким образом, студенты, обладающие уровнем 

учебной мотивации выше среднего, ориентированы на получение 

качественного образования и овладение профессией.

У четверти нашей выборки студентов (24%) учебная мотивация на 

уровне ниже среднего, то есть у них преобладают внешние мотивы. Такой 

тип мотивов определяется стимулами, внешними по отношению к субъекту 

деятельности, и направлен на активацию и регуляцию поведения извне. При 

наличии такой мотивации человек воспринимает причины своего 

поведения как внешние, а себя считает объектом манипуляций. 

Парадоксально, что при этом он может чувствовать себя компетентным и 

эффективным, но эти чувства не формируют внутреннюю мотивацию. В



данном случае познавательный интерес практически не сформирован и 

центрируется строго в профессиональной сфере. Все, что с ним не связано, 

воспринимается как лишнее и ненужное. Мотивация достижения успеха 

также не выражена, поэтому их привлекает простой учебный материал, 

отражающий базовый объем информации. Трудные ситуации и задачи не 

вызывают интерес, любые усилия направлены лишь на то, что, по мнению 

таких студентов, может пригодиться в будущей профессиональной 

деятельности. Некоторые студенты этой группы не уверены, что будут 

работать по данной специальности после окончания вуза.

Безусловно, причины такого отношения к учебной деятельности 

состоят не только в характеристиках мотивационной сферы, но и в других 

индивидуально-психологических свойств их личности. Именно эти 

студенты требуют особых усилий от педагогов и психологов по созданию 

мотивирующей и развивающей образовательной среды вуза. Иногда 

причинами такого отношения к учебной деятельности могут быть 

несамостоятельный выбор профессии и вуза, или стремление молодых 

людей получить диплом о высшем образовании с целью обретения 

определенного социального статуса, так как в социуме есть стереотип, что 

менее престижно начинать профессиональную карьеру без высшего 

образования.

На следующем этапе исследования мы проаназизировали 

соотношение мотивов учебной деятельности студентов с разным уровнем 

склонности к интернет-зависимости. Эти данные представлены в таблице 3. 

Среди студентов с низким уровнем склонности к интернет-зависимости 

примерно по 50% имеют средний уровень развития учебной мотивации и 

мотивации на уровне выше среднего. При этом наиболее значимыми 

мотивами учебной деятельности в данной группе являются: собственно 

мотивация процесса профессиональной деятельности (4,67), творческая



самореализация в профессии (4,50), учебно-познавательные мотивы (3,86) 

и социальные мотивы учебной деятельности (3,80).

Таблица 3

Соотношение мотивов учебной деятельности студентов и уровней 

склонности к интернет-зависимости (в ср.баллах)
Мотивы учебной деятельности Уровень склонности к интернет

зависимости
Низкий Средний Высокий

Коммуникация 3,50 3,84 3,24
Избегание неприятностей, осуждения 3,40 2,19 2,46
Престижность обучения 3,40 2,92 2,63
Собственно мотивация процесса 
профессиональной деятельности

4,67 4,23 3,74

Творческая самореализация в профессии 4,50 3,90 2,97
Учебно-познавательные мотивы 3,86 3,84 3,27
Социальные мотивы учебной 
деятельности

3,80 3,69 3,21

В группе студентов со средним уровнем склонности к интернет

зависимости обнаружено, что порядка 60% молодых людей обладают 

уровнем учебной мотивации выше среднего и около 40% - средним 

уровнем. Доминирующими мотивами учебной деятельности у них 

выступили: коммуникация (4,23), собственно мотивация процесса

профессиональной деятельности (3,90), творческая самореализация в 

профессии (3,84), учебно-познавательные мотивы (3,84) и социальные 

мотивы учебной деятельности (3,69).

Студенты с высоким уровнем склонности к интернет-зависимости 

распределились по уровню развития учебной мотивации следующим 

образом: 47% студентов имеют средний уровень учебной мотивации, 31% 

- ниже среднего и 21%-выше среднего. У них преобладают мотивы: 

престижность обучения (3,74), избегание неприятностей, осуждения (3,27), 

коммуникация (3,24), социальные мотивы учебной деятельности (3,21).

Математический анализ данных с помощью критерия Манна - Уитни 

позволил выявить статистически значимые различия средних значений



типов мотивации учебной деятельности студентов, в группах с высоким и 

низким уровнем склонности к интернет-зависимости. В группах с высоким 

и средним уровнем склонности к интернет-зависимости статистически 

значимых различий не обнаружено. При сравнении состояния отдельных 

параметров мотивации учебной деятельности студентов первой и второй 

групп (с высоким и средним уровнем склонности к интернет-зависимости), 

мы использовали критерий Манна - Уитни для оценки степени 

статистической значимости различий в высоте показателей их развитости. 

Статистически значимые различия обнаружены только в высоте 

параметров: «мотивация избегания» и «мотивация престижности».

Различия в выраженности остальных параметров статистически незначимы.

Студенты с выявленной интернет-зависимостью (возможно 

патологически высокой склонностью к использованию интернет

технологий) в большей степени, чем студенты с умеренно повышенной 

склонностью к пользованию интернет-ресурсами, побуждаются к учебной 

деятельности в вузе мотивами, связанными с возможными неприятностями, 

угрозами, осуждением близких или обладающих властью и авторитетом 

лиц. Эта внешняя и отрицательная мотивация не представляет ценности ни 

с точки зрения педагогического процесса в вузе, ни с точки зрения 

профессионально-личностного развития студента. Она свидетельствует 

скорее о неблагополучном развитии мотивационной сферы будущего 

специалиста, серьёзных проблемах в его учебной деятельности. Возможно, 

свою негативную роль в таком «уходе» из учебно-профессиональной 

деятельности сыграло как раз патологическое увлечение интернетом. Но 

также «уход в виртуальный мир» и «уход из учебной деятельности» могут 

быть только следствиями глубокой личностной проблемы, 

препятствующей благополучному профессионально-личностному 

развитию студента. Обнадёживает то, что доля таких студентов достаточно 

мала.



Более высокая выраженность у студентов первой группы (по 

сравнению со второй) мотивов престижности обучения в НИУ «БелГУ» 

также не указывает на более высокий уровень развития мотивации учебной 

деятельности. Внешний социальный мотив престижа - скорее, признак 

незрелости мотивации, её низкого качества, чем фактор более высокой 

побудительной силы. Он может играть дополнительную роль для 

абитуриентов вуза в побуждении к подготовке к поступлению, в изучении 

дисциплин общенаучного блока на младших курсах. Его значение в 

обеспечении профессионально-личностного развития будущего

специалиста резко ограничено.

Полученные результаты позволяют констатировать, что у студентов 

с патологической Интернет-зависимостью имеются не только особые 

индивидуальные предпочтения в учебной мотивации, но и возможно 

специфические личностные отличия, возможно, из-за пагубного влияния 

интернет пространства.

Для сравнения состояния отдельных параметров мотивации учебной 

деятельности студентов второй и третьей групп мы использовали критерий 

Стьюдента для оценки степени статистической значимости различий в 

высоте показателей их развитости, так как критерий Манна - Уитни 

неприменим для выборок объёмом более 60 человек. Предварительно с 

помощью описательной статистики мы убедились в нормальности 

распределения данных по изучаемым показателям в рассматриваемых 

группах студентов. Мы обнаружили, что группа студентов с умеренно 

повышенной склонностью к использованию интернет-технологий в 

большей степени, чем студенты с низкой склонностью к пользованию 

интернет-ресурсами побуждается к учебной деятельности мотивацией 

связанной с общением (t=3,3; р<0,01). Как видим, умеренно повышенная 

склонность к использованию интернет-ресурсов в данном случае не 

снижает побудительной силы мотивации коммуникации в учебной



деятельности. Напротив, общение притягивает, способствует более 

высокой направленной активности студента в учёбе.

Г руппа студентов с умеренно повышенной склонностью к 

использованию интернет-технологий в большей степени, чем студенты с 

низкой склонностью к пользованию интернет-ресурсами побуждается к 

учебной деятельности профессиональной мотивацией связанной с самим 

процессом профессиональной деятельности (t=3; р<0,01). Умеренно 

повышенная склонность к использованию интернет-ресурсов не является 

психологическим условием снижения привлекательности процесса 

будущей профессиональной деятельности.

Студенты из второй группы (со средним уровнем склонности к 

интернет-зависимости) в большей степени, по сравнению со студентами 

третьей группы (с низким уровнем склонности к интернет-зависимости), 

побуждаются к учебной деятельности творческим характером учебно

профессиональных задач, возможностью творческой самореализации 

(t=4,4; р<0,01). Возможно, этому способствует более обширное

информационное пространство, в котором постигают профессию студенты 

активно использующие интернет - ресурсы.

Студенты из второй группы в большей степени, по сравнению со 

студентами третьей группы, побуждаются к учебной деятельности 

интересом к решению учебно-профессиональных задач, поиском 

альтернативных путей решения профессиональных проблем (t=4,8; р<0,01). 

Это очень ценная для процесса и результатов обучения часть 

мотивационных ресурсов. Можно предположить, что преподаватели 

активно встраивают информационные технологии (электронные учебники, 

тестовые задания в системе «Пегас» не репродуктивного характера, 

электронные презентации, кейсовые методики и др.) в учебный процесс, а 

дополнительными возможностями для использования этих педагогических 

наработок обладают студенты с повышенной склонностью к



использованию информационных и интернет-технологий. Работа с 

интересными материалами способна мотивировать сама по себе, 

собственным профессиональным содержанием, которое преподаватель 

«встроил» в современную форму.

Наконец, студенты из второй группы в большей степени, по 

сравнению со студентами третьей группы, побуждаются к учебной 

деятельности мотивами социального характера (t=3,1; р<0,01). Они играют 

дополнительную роль, вводя широкий «жизненный» контекст в освоение 

профессиональной деятельности во время обучения в вузе. Не обнаружено 

статистически значимых различий между студентами с умеренно 

повышенной склонностью к использованию интернет-технологий и 

студентами с низкой склонностью к пользованию интернет-ресурсами по 

параметрам: «мотивация избегания» и «мотивация престижности

обучения».

Таким образом, мы видим, что представители третьей группы 

студентов осваивают профессию и реализуют себя без интернет-сети. Зато 

студенты, вошедшие во вторую группу, хотя и вовлечены в реализацию 

себя в сети, имеют повышенные дополнительные возможности для 

овладения профессией.

Современный учебный процесс в ведущих вузах страны «пронизан» 

информационными и интернет-технологиями: начиная с подачи

документов, передачи информации, выдачи и сдачи заданий, контроля 

качества усвоения знаний и до оценивания итогового уровня освоения 

научной дисциплины.

Использование интернет-технологий - важное технологическое и 

методическое достижение коллектива преподавателей. Внедрение 

современных информационных технологий решало и решает много задач, 

но главная из них - достижение высоких мировых стандартов качества



образования, обеспечение максимально широкого, универсального 

контекста профессиональной подготовки.

Далее мы решали поставленную нами задачу, изучить связь 

мотивации учебной деятельности и уровнем интернет зависимости с 

помощью корреляционного метода. В результате проведения 

корреляционного анализа мы получили данные о тесноте связи уровня 

склонности к использованию интернет-технологий с выраженностью 

отдельных параметров мотивации учебной деятельности студентов. 

Полученные данные позволили нам построить корреляционные плеяды 

связей для всей выборки (см. рис. 1).

Вся выборка

Рис.1. Связь высокого уровня склонности к интернет - зависимости и 
мотивов учебной деятельности студентов

Примечание:
СИИ - склонность к использованию интернет-технологий 
КМ - мотивация коммуникации
МИ - мотивация избегания неприятностей, осуждения 
МП - мотивация престижности обучения
МП - собственно мотивация процесса профессиональной деятельности 
МТС - мотив творческой самореализации в профессии 
УПМ - группа учебно-познавательных мотивов 
СМ - социальные мотивы учебной деятельности

Полученные данные указывают, что уровень склонности к 

использованию современных интернет-технологий положительно



коррелирует с выраженностью мотивов творческой 

самореализации на 1%-ном уровне. А также на 5%-ном уровне 

положительно коррелирует с выраженностью мотивации 

процессом профессиональной деятельности и учебно

познавательной мотивации.

Использовать данные по студентам из первой группы для 

построения корреляционных плеяд нельзя в связи с малым числом 

данных. Мы построили корреляционные плеяды связей для 

студентов с повышенной склонностью к использованию интернет

технологий (см. рис. 2). Полученные данные указывают, что 

уровень склонности к использованию современных интернет

технологий положительно коррелирует на 1%-ном уровне с 

выраженностью мотивов профессиональной деятельности, 

мотивов творческой самореализации, учебно-познавательной 

мотивации и социальных мотивов учебной деятельности. А также 

на 5%-ном уровне положительно коррелирует с выраженностью 

мотивации общения.

Вторая группа

Рис.2. Связь среднего уровня склонности к интернет - зависимости и 
мотивов учебной деятельности студентов



Примечание:
СИИ - склонность к использованию интернет-технологий 
КМ - мотивация коммуникации
МИ - мотивация избегания неприятностей, осуждения 
МП - мотивация престижности обучения
МП - собственно мотивация процесса профессиональной деятельности 
МТС - мотив творческой самореализации в профессии 
УПМ - группа учебно-познавательных мотивов 
СМ - социальные мотивы учебной деятельности

Мы построили корреляционные плеяды связей для студентов с 

низкой склонностью к использованию интернет-технологий (см. рис. 3).

Обнаружена только одна связь: на 5%-ном уровне склонность к 

интернет - зависимости отрицательно коррелирует с выраженностью 

мотивации общения.

Третья группа

Рис.3. Связь низкого уровня склонности к интернет - зависимости и 
мотивов учебной деятельности студентов

Примечание:
СИИ - склонность к использованию интернет-технологий 
КМ - мотивация коммуникации
МИ - мотивация избегания неприятностей, осуждения 
МП - мотивация престижности обучения
МП - собственно мотивация процесса профессиональной деятельности 
МТС - мотив творческой самореализации в профессии 
УПМ - группа учебно-познавательных мотивов 
СМ - социальные мотивы учебной деятельности



Итак, как и предполагалось, обнаружены связи склонности к 

использованию интернет-технологий с состоянием отдельных параметров 

мотивации учебной деятельности студентов. Эти связи характеризуются не 

только различной теснотой, но и имеют различный характер, в зависимости 

от степени выраженности склонности к использованию интернет

технологий.

При патологически высокой склонности (возможно, на уровне 

зависимости), чем выше степень проявления склонности, тем более 

простой, внешней становится мотивация учебной деятельности, она теряет 

своё качество.

При умеренном повышении склонности к использованию интернет

технологий возникают прямопропорциональные связи с основными 

параметрами мотивации учебной деятельности. Это, по нашему мнению, 

проявляется именно в условиях современного построения учебно

воспитательного процесса в ведущих вузах страны, когда он «пронизан» 

информационными потоками и технологиями, с помощью интернет-сетей 

решает задачу повышения качества образования до мировых стандартов, 

введения «универсального» контекста профессиональной подготовки.

Низкая склонность к использованию интернет-технологий, по- 

видимому, связана не с избирательностью студентов в работе с 

информацией, а недостаточным уровнем владения современными 

инструментами и ресурсами всемирной сети. В данной группе студентов 

обнаружена только одна связь: при повышении склонности к

использованию интернет-технологий коммуникативная мотивация учебной 

деятельности снижается.

Таким образом, в группе студентов с низким и средним уровнем 

склонности к интернет-зависимости большинство студентов имеют 

средний уровень развития учебной мотивации или выше среднего и 

отсутствуют студенты с уровнем учебной мотивации ниже среднего. В



данных группах студентов доминируют продуктивные мотивы учебной 

деятельности: направленные на процесс профессиональной деятельности, 

творческую самореализацию в профессии, учебно-познавательные мотивы, 

социальные мотивы учебной деятельности и мотивы коммуникации. В то 

время как в группе с высоким уровнем склонности к интернет-зависимости 

студенты распределились приблизительно на три незначительно 

отличающиеся в процентном соотношении группы со средним уровнем 

учебной мотивации, выше и ниже среднего. Наиболее выражены в данной 

группе мотивы, связанные с престижностью обучения, избеганием 

неприятностей и осуждения, коммуникация, социальные мотивы учебной 

деятельности.

Полученный нами результат требует дополнительной проработки и 

проверки на большей по объему и более разнообразной выборке (например, 

студенты разных факультетов и направлений обучения), с учетом 

различных дополнительных факторов (индивидуально-типологические 

особенности, социальное положение, возраст, курс).
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