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Введение
Среди ценностных приоритетов современ-

ной техногенной культуры особое место занима-
ет развитие информационной сферы. Ведущую 
роль в происходящих изменениях играет Интер-
нет, поскольку является самой распространен-
ной и наиболее быстро внедряемой технологией 
в истории человечества. Более чем за три послед-
ние десятилетия Интернет полностью изменил 
традиционные подходы к поиску информации, 
взаимодействию со СМИ и индустрией развле-
чений, люди научились по-новому управлять 
социальными связями и отношениями. С по-
явлением смартфонов доступ к Интернету стал 
простым, легким и повсеместным [1, 2, 3, 4]. 

Широкое использование Интернета во всем 
мире дало возможность многим людям освоить 
огромное количество новых знаний, умений и 
способов когнитивного и социального функци-
онирования. Кроме того, Интернет является но-
вейшей платформой для практически бесконеч-
ного изучения новой информации и сложных 
процессов, относящихся как к реальной дей-
ствительности, так и онлайн-миру. Современные 
интернет-технологии позволяют изучать второй 
язык [5], приобретать новые двигательные навы-
ки [6], готовиться к экзаменам, писать рефераты, 
статьи и научные работы [7].

В последнее время появляется большое коли-
чество статей, в которых обсуждаются широкие 
возможности использования интернет-техно-
логий в образовании. Это и видеосвязь, и при-
менение мультимедийных презентаций, и воз-
можность наглядной визуализации проводимых 
лабораторных работ и математических расчетов. 
Дистанционные образовательные технологии 
позволяют преподавателям освободить время, 
ранее занятое проверкой учебных заданий, бла-

годаря использованию электронных тестов и 
письменных ответов с ключевыми словами [8, 9, 
10]. Внедрение Интернета в учебный процесс по-
зволяет студентам осуществлять все более слож-
ные учебно-исследовательские проекты [11, 12, 
13, 14].

Интернет-технологии оказались наиболее 
востребованными в период пандемии COVID-19, 
которая привела к крупнейшему за всю историю 
сбою в функционировании системы образова-
ния, затронувшему почти 16 миллиардов сту-
дентов и школьников в более чем 190 странах и 
на всех континентах [15]. В то же время кризис 
послужил стимулом для инноваций в образова-
нии. Для обеспечения непрерывного обучения 
и качественной профессиональной подготовки 
студентов стали применяться новые подходы: 
от телетрансляций учебных занятий (лекций, 
семинаров и т.п.) до предоставления комплектов 
материалов для обучения на дому. В вузах дис-
танционное обучение приняло форму трансля-
ции записанных лекций и работы с онлайн-плат-
формами, но вместе с тем возникла проблема: 
как упорядочить программы работы на семестр 
и весь учебный год, поскольку некоторые дис-
циплины могут более успешно преподаваться в 
удаленном формате, в то время как для других 
предметов это невозможно [15].

Несмотря на пристальное внимание исследо-
вателей к вопросам роли интернет-технологий в 
современном образовании, до сих пор остаются 
недостаточно изученными потенциальные пози-
тивные и негативные эффекты тесной взаимос-
вязи Интернета с когнитивными процессами у 
студентов и учащихся. Анализ таких белых пятен 
позволит выявить ключевые направления буду-
щих исследований, цель которых — поиск новых 
идей для минимизации негативного воздействия 
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Интернета и использование его возможностей 
для формирования благоприятных нейрокогни-
тивных изменений и, в отдельных случаях, реа-
лизации «когнитивного резерва» личности. 

Цель работы
Выявить влияние интернет-технологий, ис-

пользуемых в современном образовательном 
процессе, на когнитивную деятельность студен-
тов и учащихся, на их когнитивную деятельность 
в условиях профессионального онлайн-обучения. 

Методы исследования
В статье представлен обзор отечественных 

и зарубежных научных публикаций, посвящен-
ных исследованию влияния Интернета и интер-
нет-технологий на когнитивную деятельность 
студентов и учащихся. Анализу подверглись 
научные публикации из баз данных PubMed, 
Cyberleninka, e-Library, Medline. В анализ вклю-
чены мета-анализы, систематические обзоры, 
исследования «случай-контроль», когортные ис-
следования. Применены общенаучные методы 
теоретического познания.

Результаты и обсуждение
В процессе вузовского обучения и заверше-

ния школьного образования учебная деятель-
ность студентов и учащихся требует развитой 
способности и привычки к значительной интел-
лектуальной нагрузке, к интенсифицированным 
процессам восприятия и переработки информа-
ции в достаточно ограниченные временные пе-
риоды, что обусловлено учебными программами 
и недостатком времени. В условиях виртуальной 
учебной действительности высокие требования 
предъявляются ко всем основным когнитивным 
функциям личности: а) к возможностям внима-
ния, поскольку нарастающий поток онлайн-ин-
формации требует распределения внимания 
между многочисленными источниками вместо 
поддержания его устойчивой концентрации; б) к 
процессам памяти, так как наличие огромного и 
повсеместно доступного виртуального источни-
ка информации отменяет традиционный подход 
к получению, хранению и ценности знания; в) к 
социальному познанию, связанному с возмож-
ностью воспроизводить и поддерживать соци-
альные процессы реального мира в виртуальной 
социальной среде и создающему новые аспекты 
взаимосвязи Интернета и социальной жизни, 
включая я-концепцию и самооценку человека [4, 
16, 17, 18]. 

Среди исследуемых когнитивных функций 
особый интерес вызывает влияние Интернета на 
внимание субъекта образовательной деятельно-
сти и отдельные характеристики этого «сквоз-
ного» познавательного процесса, безусловно 
определяющего процессы восприятия, памяти, 
сознания и деятельности человека [19].

Интернет, как наиболее распространенная 
технология, ежедневно поглощает существен-
ную долю внимания человека. Подавляющее 
большинство студентов и старших школьни-
ков выходят в Интернет каждый день, а многие 

из них родились и выросли в мире, изначально 
подключенном к Интернету. Подобная привя-
занность к Интернету отчасти объясняется тем, 
что интернет-технологии стали неотъемлемым и 
высокофункциональным аспектом современной 
жизни.

В то же время технологические компании 
«эксплуатируют» аттрактивный потенциал Ин-
тернета путем совершенствования аспектов, 
наиболее привлекающих внимание пользовате-
лей и удерживающих высокую вовлеченность 
аудитории, при этом без какого-либо научно-
го обоснования таких технологий и анализа их 
влияния на ментальное благополучие пользова-
телей. В результате у значительной части потре-
бителей Интернета в течение короткого времени 
сформировалась привычка непродолжительно, 
но регулярно проверять гаджеты на предмет 
поступления информации из социальных се-
тей или от личных контактов. Формирование 
режима подкрепления «информационного воз-
награждения» способствует закреплению ком-
пульсивного поведения интернет-пользователей 
[19, 20].

На когнитивное развитие может влиять ши-
рокий диапазон психических состояний. По дан-
ным исследователей, студенты младших курсов 
более положительно, чем старшекурсники, от-
носятся к онлайн-образованию; у последних же 
возрастает потребность в консультационном 
общении. В целом, студенты всех курсов поло-
жительно реагируют на работу в сети Интернет, 
на электронные учебники, в то же время и на ин-
формацию, интересно и доступно представлен-
ную преподавателем [11].

Исследователи подчеркивают, что влияние 
стажа интернет-деятельности на эффективность 
аттенционных способностей школьников 14-16 
лет проявляется в изменении объема, устойчиво-
сти, переключения и распределения внимания: 
при интернет-деятельности учащегося до полу-
тора лет его аттенционные особенности отлича-
ются более высокой эффективностью по сравне-
нию с аналогичными показателями остальных 
сверстников. Более длительное онлайн-образо-
вание приводит к снижению показателей устой-
чивости, объема и точности, переключения и 
распределения внимания школьников данного 
возраста [21].

Одним из наиболее значимых последствий, 
которое оказывает влияние на когнитивную дея-
тельность студентов и учащихся, является нару-
шение способности к концентрации внимания. 
Как отмечают исследователи, современные циф-
ровые технологии формируют поколение, кото-
рое «легко отвлечь», поскольку необходимость 
взаимодействовать с несколькими источниками 
информации одновременно ведет к поведен-
ческому шаблону усвоения на поверхностном 
уровне и росту привычки отвлекаться на несу-
щественные раздражители внешней среды [22, 
23]. Получены убедительные результаты эмпи-
рических исследований, свидетельствующие о 
том, что нарушение концентрации внимания 
влияет на другие аспекты когнитивной деятель-
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ности, в частности, на усиленную активность 
в правых префронтальных областях, которые 
обычно активируются в ответ на отвлекающие 
раздражители [24, 25]. 

Лонгитюдные исследования [26, 27, 28] вы-
явили, что регулярное чрезмерное потребление 
молодыми людьми интернет-технологий высту-
пает предиктором развития дефицита внима-
ния, прежде всего, в подростковом возрасте [27], 
которое может оказывать негативное влияние на 
когнитивное развитие личности в целом из-за 
снижения ее учебной и социальной активности 
и отсутствия у нее творческого мышления [29, 
30]. 

Аналогичным образом Интернет влияет на 
системы и процессы памяти постоянных пользо-
вателей. По данным отечественных авторов, при 
освоении интернет-технологий в течение первых 
полутора лет эффективность мнемонических 
способностей школьников 7-11 класса снижает-
ся, а решение виртуальных задач свыше трех лет 
приводит к овладению эффективными спосо-
бами запоминания (мнемотехниками), которые 
становятся менее разнообразными и более авто-
матизированными [31]. В то же время получение 
информации при помощи Интернета и возмож-
ность онлайн-доступа к информации создает 
ситуацию, при которой люди помнят, скорее, то, 
где можно получить факты, но не факты сами по 
себе, что формирует зависимость от Интернета 
при поиске информации и существенно снижает 
семантическую (системную смысловую) память 
[32, 33]. Как показали исследования, выполнен-
ные в том числе с помощью fМРТ, сниженная 
способность к воспроизведению информации, 
полученной из Интернета, обусловлена сни-
жением вентрального («что») потока во время 
сбора информации онлайн и недостаточным за-
действованием участков головного мозга, отве-
чающих за долговременное сохранение инфор-
мации. Вероятно, такая же картина (сохранная 
активация дорсального потока «где» и снижение 
активации вентрального потока «то») наблюда-
ется при чтении лекций в режиме онлайн. По-
лученные результаты свидетельствуют о том, 
что интернет-технологии в значительной мере 
предназначены для хранения фактологической 
информации и позволяют использовать «высво-
божденные» когнитивные способности для ре-
шения творческих задач.

Вместе с тем установлено, что мышление 
старших школьников и студентов — активных 
пользователей Интернета — характеризуется 
более высокой эффективностью на протяжении 
первых полутора лет в отличие от тех, кто реже 
обращается к интернет-технологиям. Однако в 
дальнейшем с увеличением стажа пользования 
интернет-ресурсами положительная интеллек-
туальная динамика практически отсутствует, 
что обусловлено проблемами развития долго-
временной памяти и извлечением хранящейся в 
ней информации [34]. 

За последнее десятилетие резко возросла 
доля социальных взаимодействий человека, про-
исходящих онлайн, через социальные сети. Сту-

денты и учащиеся ощутили это особенно сильно 
в период вынужденной социальной изоляции, 
обусловленной пандемией COVID-19. С одной 
стороны, мотивация при использовании соци-
альных сетей во многом схожа с потребностью 
в общении, характерной для социальных взаи-
модействий в реальном мире; однако, с другой, 
возникает вопрос: можно ли говорить о том, что 
эти две формы общения существенно различа-
ются влиянием на социальный интеллект моло-
дых людей?

Важное свойство онлайн-сетей состоит в по-
буждении индивидов к поддержанию множества 
слабых социальных связей. Последние, требуя 
значительных возможностей ассоциативной па-
мяти, обычно не нужны в реальном мире, но в 
виртуальном необходимы для формирования 
навыков социальной перцепции и вербальной 
коммуникации, оказывающих значимое влияние 
на развитие энторинальной области, связанной 
с восприятием многообразия в человеческом об-
ществе [27]. 

В то же время в онлайн-среде также суще-
ствуют социальные ограничения и границы со-
циальной активности, обусловленные тем, что 
социальные структуры индивидов находятся 
под управлением ограниченных когнитивных 
возможностей, т.е. имеют непосредственное от-
ношение к состоянию медиальной префронталь-
ной коры, оказывающей влияние на социальную 
успешность или неуспешность индивида [35]. 

В то время как в реальном мире принятие 
и отвержение носят неоднозначный характер и 
остаются открытыми для их самостоятельной 
интерпретации, на социальное поведение ин-
дивида в онлайн-пространстве существенное 
влияние оказывает склонность к восходящим 
социальным сравнениям [36]. Зависимость от 
радикальных восходящих социальных сравне-
ний, с которыми нечасто можно столкнуться в 
реальной жизни, провоцирует нереалистичные 
ожидания, приводит к нарушению образа тела, 
способствует формированию негативной я-кон-
цепции у молодых людей.

Среди возможных психологических причин 
возникновения негативных эмоций в процессе 
онлайн-обучения — нереализованное чувство 
единения, невостребованность в творчестве. В 
ситуации традиционного обучения такие не-
достатки устранялись во время аудиторных 
занятий с преподавателем. В этой связи актуа-
лизируются вопросы о роли личности препода-
вателя высшей школы, способного эффективно 
спроектировать подобные занятия онлайн, что 
определяется уровнем его профессиональной 
компетентности, духовной и психоэмоциональ-
ной заинтересованностью, а также владением 
вопросами образовательного менеджмента [37].

Важное воспитательное значение в процессе 
профессионального образования имеет созда-
ние индивидуальной траектории для каждого 
студента и учащегося, возможности для постро-
ения которой имеются благодаря построению 
информационных систем, в основе которых ле-
жат алгоритмы анализа когнитивной деятельно-
сти и перспектив ее развития. 
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Выводы
По мере того как интернет-технологии ста-

новятся все более интегрированы в процесс 
обучения и профессионального образования, 
меняются способы получения информации, по-
строенной на основе процессов внимания, памя-
ти, мышления, и средства общения людей друг с 
другом.

В дальнейшем лонгитюдном исследовании 
предполагается проследить / определить / вы-

явить позитивное и негативное влияние ин-
тернет-технологий на устойчивость и концен-
трацию внимания, долговременную память, 
социальный интеллект, индивидуальное созна-
ние и самосознание молодых людей.

Ситуация пандемии COVID-19 и необхо-
димость перехода на профессиональное он-
лайн-обучение поставили новые, невидимые 
раньше вопросы качества высшего образования.
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