
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  208 

УДК 378.147:004   
ББК Ч448.026 843 ГРНТИ 14.35.01 Код ВАК 5.8.1 

Пашутина Елена Николаевна,  
кандидат биологических наук, доцент кафедры фармакологии и фармацевтических дисциплин, Государственный гума-
нитарно-технологический университет; 142611, Россия, г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, 22; e-mail: pashutina07@mail.ru 

Кухтина Яна Валерьевна,  
старший преподаватель кафедры иностранных языков, МИРЭА – Российский технологический университет; 119454, 
Россия, г. Москва, пр-т Вернадского, 78; e-mail: janed@yandex.ru 

КОГНИТИВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ  
И АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПРОКРАСТИНАЦИЯ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА 
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АННОТАЦИЯ. Актуальность исследования обусловливается проблемой повышения качества обу-
чения. В работе рассматриваются вопросы степени когнитивной потребности и аспектов проявле-
ния академической прокрастинации в условиях цифровой образовательной среды вуза у обучаю-
щихся с учетом того, что есть опыт двух лет работы. Исследование проводилось с использованием 
анкеты с вопросами, основанной на методике определения уровня и интенсивности когнитивных 
потребностей В. С. Юркевич, и шкалы студенческой прокрастинации К. Лэя, вопросы были подо-
браны именно под процесс обучения в цифровой образовательной среде. В опросе приняли участие 
80 студентов различной академической успеваемости 1, 3 и 4-го курсов Государственного гумани-
тарно-технологического университета (г. Орехово-Зуево, Московская обл.). В результате исследова-
ния были получены и проанализированы данные по двум направлениям: 1) определение уровня и 
интенсивности когнитивных потребностей студентов фармацевтического факультета, обучающихся 
в цифровой образовательной среде; 2) изучение влияния / связь обучения в цифровой образова-
тельной среде вуза на формирование или дальнейшее развитие академической прокрастинации 
среди студентов разных курсов. В результате исследования было установлено, что у студентов пер-
вого курса отмечаются высокие показатели когнитивных потребностей и относительно низкая сте-
пень академической прокрастинации (около 36%) и они наиболее адаптированы к обучению в циф-
ровой образовательной среде. Уровень когнитивных потребностей накладывает отпечаток на раз-
витие академической прокрастинации, на 3-м курсе она присутствует в большей степени (около 
56%) и возрастает к 4-му до 63%. Исследования по второму направлению показали, что цифровая 
образовательная среда вуза может являться своеобразным подстрекателем академической прокрас-
тинации, если когнитивные потребности студентов не удовлетворяются должным образом. Это 
важно учитывать для улучшения качества онлайн-образования через более глубокое понимание 
психолого-педагогических аспектов организации занятий в электронной форме. 
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ABSTRACT. The relevance of the research is determined by the problem of improving the quality of educa-
tion. The paper examines the degree of cognitive need and aspects of the manifestation of academic pro-
crastination in the conditions of the digital educational environment of the university for students, taking 
into account the fact that they have two years of experience. The study was conducted using a question-
naire with questions based on the methodology for determining the level and intensity of V. S. Yurkevich’s 
cognitive needs, and K. Lay’s student procrastination scale, the questions were selected specifically for the 
learning process in a digital educational environment. 80 students of various academic achievements of the 
1st, 3rd and 4th years of State Humanitarian University of Technology (Orekhovo-Zuyevo, Moscow region) 
took part in the survey. As a result of the study, data were obtained and analyzed in two directions: 1) de-
termination of the level and intensity of cognitive needs of students of the Faculty of Pharmacy studying in 
a digital educational environment; 2) study of the influence/connection of learning in the digital educa-
tional environment of the university on the formation or further development of academic procrastination 
among students of different courses. As a result of the study, it was found that first-year students have high 
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rates of cognitive needs and a relatively low degree of academic procrastination (about 36%) and they are 
most adapted to learning in a digital educational environment. The level of cognitive needs affects the de-
velopment of academic procrastination, it is more present in the 3rd year (about 56%) and increases to 
63% by the 4th year. Research in the second direction has shown that the digital educational environment 
of a university can be a kind of instigator of academic procrastination if the cognitive needs of students are 
not met properly. It is important to take this into account in order to improve the quality of online educa-
tion through a deeper understanding of the psychological and pedagogical aspects of organizing classes in 
electronic form. 

FOR CITATION: Pashutina, E. N., Kukhtina, I. V. (2023). Cognitive Needs and Academic Procrastination 
in the Digital Educational Environment of the University. In Pedagogical Education in Russia. No. 3, 
pp. 208–215. 

ведение. Когнитивные потребно-
сти студентов – это желание или 

необходимость студентов получать новую 
информацию, знания, опыт и навыки, что-
бы соответствовать требованиям образова-
тельной программы и реализовать свои ка-
рьерные и личные цели. Это может вклю-
чать в себя стремление к автономии в про-
цессе обучения, потребность в актуальности 
и осмысленности обучения, а также потреб-
ность в социальном взаимодействии и со-
трудничестве со сверстниками и преподава-
телями. Когнитивные потребности могут 
также быть причиной развития академиче-
ской прокрастинации. Желание быть луч-
шим может привести к перфекционизму и 
страху неудачи. Многие студенты боятся не 
справиться с поставленной задачей или не 
достичь высоких результатов, что может 
привести к отсрочке выполнения заданий. 
Создание и поддержание устойчивой циф-
ровой образовательной среды (ЦОС) в уни-
верситетах является ресурсом для достиже-
ния нового качества образования по не-
скольким причинам. Во-первых, современ-
ные студенты выросли в цифровой эпохе и 
ожидают использования современных тех-
нологий в образовании. Они хотят иметь 
доступ к информации и учебным материа-
лам в любое время и из любого места, а 
также использовать различные инструмен-
ты и ресурсы для обучения. Во-вторых, ЦОС 
может значительно улучшить эффектив-
ность и качество образования и обеспечить 
более гибкую и индивидуализированную си-
стему обучения, позволяющую студентам 
изучать материалы в своем собственном 
темпе и на своем уровне. В-третьих, она так-
же может помочь преподавателям в автома-
тизации процессов оценивания и обратной 
связи, что упрощает их работу и повышает 
качество обучения. Таким образом, актуаль-
ность рассмотрения взаимосвязи когнитив-
ных потребностей и академической прокрас-
тинации в условиях цифровой образова-
тельной среды университета очевидна. 

Основные теоретико-методологи-
ческие положения. Постановка про-
блемы. Информационные ресурсы цифро-
вой образовательной среды не только 
предоставляют различные инструменты и 

технологии для интеграции в образова-
тельный процесс, но и обеспечивают мно-
жество различных методов воздействия на 
мотивацию и когнитивные потребности 
студентов [9; 12; 14; 18]. Профессиональное 
образование должно нацеливаться на раз-
витие личностных качеств студентов, таких 
как умение адаптироваться к изменяющим-
ся условиям, способности к самообразова-
нию, инициативности. Цифровая образова-
тельная среда может помочь развить такие 
качества, как самодисциплина, умение 
управлять временем и формировать цели, 
но в то же время может привести к форми-
рованию прокрастинации. В 2020 году из-за 
пандемии COVID-19 многие учебные заве-
дения были вынуждены перейти на онлайн-
обучение. Для большинства студентов это 
был первый опыт обучения в этом формате, 
и они должны были адаптироваться. Так, 
Л. Н. Петрова считает, что пандемия 
COVID-19 «бесспорно, вызвала ряд измене-
ний в обучении в вузах России; она раскры-
ла и выявила различные проблемы и недо-
статки как традиционного формата обучения 
в вузах, так и дистанционного» [10, с. 132]. 
Исследователи, изучающие формирование 
потребностей в студенческой среде, наблю-
дали проявление академической прокрасти-
нации в результате перехода к онлайн-
обучению, что оказало значительное влия-
ние на результаты обучения [2]. Феномен 
прокрастинации становится все более рас-
пространенным, и, хотя исследуется относи-
тельно недавно в отечественной науке, пока 
не были выявлены однозначные причины, 
объясняющие тенденцию к откладыванию 
на потом. В связи с этим важно определить, 
насколько это сказывается на формировании 
и развитии личностных качеств, необходи-
мых для профессиональной деятельности. 

Цель данной статьи – изучение уровня 
и интенсивности когнитивной потребности 
и аспектов проявления академической про-
крастинации в условиях цифровой образо-
вательной среды вуза. 

Методология и методы. Для дости-
жения поставленной цели нам было необ-
ходимо решить следующие задачи: 

– определение уровня и интенсивности 
когнитивных потребностей студентов фар-

В 
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мацевтического факультета, обучающихся в 
цифровой образовательной среде; 

– изучение влияния / связи обучения в 
цифровой образовательной среде вуза на 
формирование или дальнейшее развитие 
академической прокрастинации среди сту-
дентов разных курсов. 

Для достижения цели исследования 
было использовано сочетание различных 
методов: теоретический анализ, сравнение 
и систематизация научных исследований по 
изучаемой проблеме, эмпирический метод 
анкетирования и количественный метод 
обработки данных. В исследовании теоре-
тических и практических аспектов когни-
тивных потребностей приняли участие 
80 студентов фармацевтического факульте-
та 1, 3 и 4-го курсов Государственного гума-
нитарно-технологического университета 
(г. Орехово-Зуево, Московская обл.) в ок-
тябре-ноябре 2022 года. 

Изложение основного материала 
исследования. Изучение когнитивных 
потребностей студентов в профессиональ-
ной сфере имеет долгую историю, восходя-
щую к началу XX века. Одним из первых 
исследователей в этой области был А. Мас-
лоу, который ввел понятие «иерархия по-
требностей» в свою теорию человеческой 
мотивации. Согласно Маслоу, у людей есть 
базовые физиологические потребности и 
потребности в безопасности, которые 
должны быть удовлетворены, прежде чем 
они смогут сосредоточиться на потребно-
стях более высокого уровня, таких как само-
актуализация и самоуважение. 

В 1960-х и 1970-х годах в сфере образо-
вания зарубежных стран уделяли больше 
внимания индивидуализации обучения, и 
появилась концепция «образования, ориен-
тированного на учащегося» [11]. Такой под-
ход подчеркивает важность удовлетворения 
когнитивных потребностей учащихся и 
адаптации обучения к их уникальному сти-
лю и темпу обучения. Система советского 
образования во многих своих аспектах была 
направлена не на творческий поиск и разви-
тие личности, а на всеобщую нивелировку, 
усреднение, выполнение социального зака-
за, порой игнорируя различия между инди-
видуальными особенностями студентов. 

В 1980-х и 1990-х годах область когни-
тивной психологии сыграла значительную 
роль в формировании нашего понимания 
когнитивных потребностей студентов. Та-
кие исследователи, как Л. Выготский и 
Г. Гарднер, предложили теории, в которых 
подчеркивалась важность понимания того, 
как обучающиеся учатся, и роли учителя в 
содействии этому обучению. 

В последние годы область образова-
тельных технологий также сыграла опреде-

ленную роль в формировании нашего по-
нимания когнитивных потребностей сту-
дентов [17]. Образовательная среда как 
научная категория является предметом ис-
следования отечественных психологов и 
педагогов (В. П. Лебедева, В. И. Панов, 
В. В. Рубцов, В. И. Слободчиков и др.). С по-
явлением онлайн-обучения и все более ши-
роким использованием технологий в классе 
исследователи начали изучать потенциал 
информационных технологий для персона-
лизации обучения и удовлетворения уни-
кальных когнитивных потребностей каждо-
го обучающегося. На данный момент Ми-
нистерство науки и высшего образования 
Российской Федерации рекомендует ис-
пользование следующих цифровых техно-
логий в образовательном процессе: техно-
логия распределенного реестра (блокчейн); 
искусственный интеллект; технология вир-
туальной реальности (VR); технология до-
полненной реальности (AR); интернет ве-
щей; технологии цифровых коммуникаций; 
технология больших данных; технология 
формирующей аналитики; открытые обра-
зовательные ресурсы1. Это позволяет адап-
тировать обучение к индивидуальным по-
требностям каждого студента и формировать 
когнитивные потребности обучающихся. 

В целом история изучения когнитивных 
потребностей студентов в профессиональной 
сфере показывает переход от акцента на удо-
влетворении базовых потребностей к акцен-
ту на индивидуальных стилях обучения и 
роли учителя, к текущему акценту на персо-
нализации обучения с помощью технологий. 
Когнитивные потребности, связанные с обу-
чением в ЦОС, могут оказывать значитель-
ное влияние на формирование прокрастина-
ции. Исследования показывают, что, когда у 
людей есть неудовлетворенные когнитивные 
потребности, такие как непонимание или от-
сутствие мотивации, они с большей вероят-
ностью будут заниматься прокрастинацией. 
Как отмечает М. В. Зверева, «академическая 
прокрастинация в студенческой среде дости-
гает 75%» [6, с. 3]. 

Прокрастинация – это явление, когда 
человек добровольно и иррационально от-
кладывает запланированное действие, не-
смотря на то что это может иметь негатив-
ные последствия для него [16]. Термин 
«прокрастинация» был впервые использо-
ван в 1977 году. В последнее время эта про-
блема много анализировалась в зарубежной 
и российской психологии. Российские ис-
следователи (Я. И. Варваричева, Н. Е. Бо-
ровская, О. А. Шамшикова, В. В. Воробьева, 

 
1  Распоряжение Минпросвещения России от 

18.05.2020 № Р-44 «Об утверждении методических реко-
мендаций для внедрения в основные общеобразователь-
ные программы современных цифровых технологий». 
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В. С. Ковылина, Е. Л. Михайлова) не только 
анализируют мировой опыт, но и занима-
ются прикладным исследованием, изучая 
причины прокрастинации и ее взаимосвязь 
с различными поведенческими и личност-
ными факторами [3; 5; 7; 13]. 

Нами была разработана анкета с вопро-
сами, составленными на основе методик 
определения уровня и интенсивности когни-
тивных потребностей В. С. Юркевич и шка-
лы студенческой прокрастинации К. Лэя, 
анкета была составлена применительно к 
обучению в цифровой образовательной сре-
де. Вопросы – это инструмент для изучения 
влияния дистанционного обучения на ко-
гнитивные потребности и прокрастинацию 
студентов. Анкетирование проводилось ано-
нимно. Для раскрытия этих вопросов выде-
лено было два направления. 

Первое направление представили во-
просы, позволяющие определить уровень и 
интенсивность когнитивных потребностей 
обучающихся в условиях ЦОС. На задавае-
мые вопросы предлагалось выбрать один из 
вариантов ответов, наиболее точно описы-
вающий опрашиваемого в предложенной 
ситуации. 

Второе направление представили во-
просы, акцентированные на диагностиро-
вании наличия академической прокрасти-
нации в зависимости от когнитивных по-
требностей при онлайн-обучении. Здесь 
опрашиваемым предлагалось сравнить 
успехи обучения, организацию и дисципли-
ну в дистанционном формате с обычным 
аудиторным режимом работы.  

Когнитивные потребности складывают-
ся из различных факторов, включая биоло-
гические, психологические и социальные. 
Они могут быть врожденными или образо-
ванными в процессе жизни и могут изме-
няться в зависимости от жизненного цикла 
человека и его окружения. При обучении 
формируются такие качества личности, как 
стремление к постоянному расширению 
знаний и их творческому применению [4]. 
У студентов они могут быть сформированы 
на основе их личностных характеристик, ка-
рьерных интересов. Наши исследования 

(рис.) установили интенсивность когнитив-
ной потребности у всех студентов-
фармацевтов: высокий уровень (63%) – на 
первом курсе, средний – на третьем курсе 
(54%), и к 4-му курсу наблюдается позитивная 
динамика, интенсивность повышается и при-
ближается к значению первого курса (58%). 
Приоритеты когнитивных потребностей сту-
дентов могут быть различными в зависимо-
сти от индивидуальных ситуаций и нужд. По 
характеру психического развития обучаемого 
различают три уровня когнитивной потреб-
ности: потребность во впечатлениях, любо-
знательность (стихийно-эмоционального ха-
рактера), целенаправленная познавательная 
деятельность [1]. В таблице процент положи-
тельных ответов анкеты с 1 по 8 вопросы яв-
ляется показателем когнитивных потребно-
стей. Поскольку формирование когнитивных 
потребности должно происходить в течение 
всего периода обучения в вузе, нами установ-
лены высокая степень выраженности потреб-
ностей на 1 курсе, умеренная – на 3-м и сред-
ний уровень целенаправленной познаватель-
ной деятельности стихийно-эмоционального 
характера на 4-м курсе. Полученные резуль-
таты соответствуют описанным нами ранее 
данным, что студентам первых курсов свой-
ственна экстравертированность, они имеют 
более импульсивный характер, память об-
разная и кратковременная, к четвертому 
курсу преобладает амбивертированный тип 
личности [8]. Для всех обучающихся свой-
ственна самостоятельность, они принимают 
решение на основе своих амбиций, соб-
ственных интересов и целей. Выбор обуче-
ния в вузе был у большинства доброволь-
ным и в их предпочтениях – умственный 
труд (62–71%). Можно утверждать, что при-
оритеты в образовательных потребностях 
направлены на получение фундаменталь-
ных знаний и навыков в их специализации. 
Студенты первого курса часто испытывают 
смесь волнения, любопытства и нервозно-
сти, когда начинают обучение в новой обла-
сти и приспосабливаются к университет-
ской жизни, 78% при трудном задании го-
товы самостоятельно искать ответ, на 3-м – 
уже 44%, на 4-м – только 5% студентов. 
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Рис. Интенсивность познавательной потребности, % 
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1. На ваше желание учиться в универ-
ситете не влияли родители 

69 22 9 63 29 8 72 20 8 

2. Мне нравится заниматься умствен-
ным трудом 

62 25 13 68 25 7 71 21 8 

3. Я занятия не пропускаю, выполняю 
все задания в срок, если нет аудиторных 

87 13 – 39 40 21 27 73 – 

4. Я выполняю задания «досрочно» 77 23 - 32 58 10 68 32 - 
5. Я обычно сожалею, если задание не 
выполняю вовремя 

75 18 7 37 40 23 55 35 10 

6. Если задание трудно выполнить, я 
буду самостоятельно искать ответ 

78 16 6 44 24 32 5 28 67 

7. Вы без «напряжения» принимаете 
участие в онлайн-конференциях 

36 39 25 42 41 17 74 20 6 

8. Не испытываете недостатка моти-
вации в отношении обучения 

87 13 – 69 23 8 48 36 16 

9. Я могу позволить себе более эффек-
тивно распределить свое время и 
успешно выполнять все задания 

38 47 15 64 30 6 89 11 – 

10. Присутствует желание отклады-
вать задание на потом, а при занятиях 
в аудитории все делаю вовремя 

45 43 12 68 23 9 76 15 9 

11. Я выполняю задания в последний 
день перед сдачей 

34 43 23 23 72 5 76 24 – 

12. Я не успеваю все сдать вовремя и у 
меня появляются академические за-
долженности, хотя их не было при 
обычном формате обучения 

22 62 16 52 37 11 – 32 68 

13. Мне затруднительно присутство-
вать на занятиях вовремя, при ауди-
торном я не позволяю себе опоздать 

10 53 37 51 36 13 9 34 57 

14. Я испытываю трудности с выпол-
нением заданий, в онлайн-формате, 
часто откладываю их на потом, а де-
лаю сначала то, что будет проверять-
ся / обсуждаться в аудитории при 
смешанной форме обучения 

22 78 – 67 28 5 85 15 – 

15. Испытываю стресс из-за невыпол-
ненных заданий 

89 11 – 53 40 7 51 49 
– 
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Первокурсники также могут чувство-
вать себя ошеломленными количеством но-
вой информации, которую они изучают, и 
повышенным уровнем академической стро-
гости по сравнению со старшей школой, 
больше половины (75%) студентов 1-го кур-
са часто сожалеют, если не выполняют за-
дания вовремя, на 3-м курсе – 37%, а на  
4-м – уже половина (55%). На первом курсе 
студенты обычно более мотивированы и за-
интересованы в обучении, поскольку они 
новички в области фармацевтики и им ин-
тересно изучать новые темы. Когда у обу-
чающихся нет мотивации выполнять зада-
чу, они с большей вероятностью отложат ее, 
что способствует прокрастинации. Это мо-
жет быть связано с отсутствием интереса к 
задаче, несоответствием их целям или не-
пониманием воспринимаемой ценности за-
дачи. Некоторые зарубежные исследования 
показывают, что это может быть предвест-
ником отчисления из вуза, так как боль-
шинство студентов, которые бросают учебу, 
делают это после длительного откладыва-
ния академических задач [15]. Нами уста-
новлено, что большинство в отношении 
обучения не испытывают недостатка моти-
вации на 1-м курсе (87%). На четвертом кур-
се студенты уже имеют больше практиче-
ского опыта и могут быть менее заинтересо-
ваны в теоретической части обучения, но 
они могут быть более заинтересованы в 
практической части обучения, недостаток 
мотивации испытывают 16%.  

Когнитивные потребности, такие как 
управление временем и постановка целей, 
также связаны с прокрастинацией. Соотно-
шение вопросов 4 и 5 показывает, что на  
4-м курсе «досрочно» выполняют задания 
68% студентов, при этом 55% проявляют 
сожаление при невыполнении вовремя, а на 
1-м курсе 75% студентов сожалеют и осо-
знают, что затягивают выполнение задания. 
Студенты на всех курсах отмечают, что от-
кладывают выполнение заданий на потом, 
и этот процент растет с 1 по 4 курсы. Когда 
люди испытывают трудности с эффектив-
ным управлением своим временем или по-
становкой перед собой реалистичных це-
лей, они могут быть более склонны к про-
крастинации. На 4 курсе большая часть сту-
дентов (76%) обычно выполняют задания в 
последний момент, а именно перед сдачей, 
и, как следствие, испытывают стресс. Изме-
нения когнитивных способностей отража-
ются на умении обращать внимание на 
ключевую информацию и эффективно кор-
ректировать успеваемость. При трудном за-
дании на 1-м курсе 78% обучающихся само-
стоятельно ищут ответ на сложный вопрос, 
а на 4-м – только 5%. В этом показателе 
нельзя исключать изменения во внутриг-

рупповых межличностных отношениях к  
4-му курсу, но это не входило в наши задачи. 
На 1 курсе большинство студентов (87%) не 
испытывают трудности заставить себя вы-
полнять задания вовремя, но на 4 курсе эта 
тенденция изменяется, и только 27% студен-
тов выполняют задания в срок. В целом при 
решении анализа когнитивных потребно-
стей важно учитывать прокрастинационное 
поведение, поскольку удовлетворение не-
удовлетворенных когнитивных потребно-
стей может помочь уменьшить академиче-
ское прокрастинационное поведение и по-
высить общую производительность. Когни-
тивные потребности относятся к способности 
человеческого мозга обрабатывать, хранить 
и извлекать информацию, включая внима-
ние, память и способность к рассуждению.  

Исследования по влиянию цифровой 
образовательной среды вуза показали, что 
более половины студентов на всех курсах 
оценивают свою способность более эффек-
тивно распределять свое время при дистан-
ционном обучении, чем при очном (ауди-
торном). Однако студенты на всех курсах не 
уделяют достаточно времени учебе, но сту-
денты 1 курса более серьезно относятся к 
занятиям в онлайн-формате (87%), а на 4-м 
курсе наблюдается ситуативное отношение 
(73% иногда пропускают). На 1-м курсе у 
22% регулярно появляются задолженности 
и у 62% иногда, а к 3-му курсу у половины 
(52%) – регулярные задолженности, к 4-му 
курсу, вероятно, приходит осознание своего 
будущего как специалиста, и 68% не имеют 
задолженности при обучении. Ответы пока-
зывают, что студенты неэффективно рас-
пределяют свое время и не вкладывают до-
статочно времени в учебу при онлайн-
формате обучения. Более половины студен-
тов всех курсов могут себе позволить опаз-
дывать на онлайн-занятия. Большинство 
студентов 4 курса (85%), 2 курса (67%) и 
меньшинство студентов 1 курса (22%) ставят 
приоритет выполнению заданий, которые 
будут проверяться в очном формате. Циф-
ровая образовательная среда предоставляет 
широкий спектр инструментов и техноло-
гий, которые могут быть использованы для 
обеспечения более интерактивного и эф-
фективного обучения. Активное использо-
вание цифровой образовательной среды и 
грамотное применение новых цифровых 
технологий дает широкие возможности для 
формирования когнитивных потребностей 
обучающихся вуза. 

Выводы и заключение. Из прове-
денного исследования можно сделать вы-
вод, что у студентов первого курса отмеча-
ются высокие показатели когнитивных по-
требностей и относительно низкая степень 
академической прокрастинации (около 
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36%). При этом в целом все студенты имеют 
достаточно хорошие показатели интенсив-
ности когнитивных потребностей: на пер-
вом курсе она высокая (63%), на третьем – 
средняя (54%), а к четвертому курсу наблю-
дается рост (58%), но показатель ниже, чем 
на первом курсе. Однако уровень когнитив-
ных потребностей может влиять на разви-
тие академической прокрастинации, кото-
рая у студентов возрастает к 3-му курсу 
(около 56%) и далее к 4-му курсу (63%). 

Следовательно, на последних курсах возни-
кает необходимость в поддержке учебно-
познавательной потребности. По результа-
там анализа вопросов, связанных с влияни-
ем / связью ЦОС на академическую прокра-
стинацию, можно сделать вывод, что ис-
пользование цифровой образовательной 
среды вуза может снижать мотивационную 
активность и усидчивость студентов и этим, 
в свою очередь, стимулирует развитие ака-
демической прокрастинации. 
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