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Введение 
 
 

Основные изменения в области государственной политики 

связываются с необходимостью повышения качества Россий-

ского образования. Россия является мощной державой, сильной 

страной, основной потенциал которой заключается в людях, их 

уровне грамотности, образованности, культуры. Некомпетент-

ные специалисты, малообразованные граждане, некультурное 

общество существенно подрывают экономический, технологи-

ческий, социальный ресурс страны. Поэтому создание условий 

для получения доступного и качественного образования явля-

ется приоритетной установкой для всех образовательных орга-

низаций и управленческих структур. 

В последние годы внимание общества и государства направ-

лено на профилактику и преодоление учебной неуспешности 

школьников, поддержку школ с низкими образовательными ре-

зультатами. Разрабатываются концептуальные документы 

и модели, в которых предпринимаются попытки систематизи-

ровать различные направления работы в данном аспекте. Акту-

ализируются успешные практики отечественной системы об-

щего образования, разрабатываются новые технологии 

и методы сопровождения и поддержки слабоуспевающих 

и низкомотивированных школьников. 

Следует отметить, что проблема преодоления учебной не-

успешности беспокоит педагогов не одно десятилетие. Она бы-

ла актуальна в прошлом и продолжает сохранять значимость 

в сегодняшнее время. Для ее решения осуществляются научные 

исследования, разрабатываются действенные методы, внедря-

ются цифровые ресурсы, то есть создаются различные условия, 

направленные на совершенствование и оптимизацию образова-

тельного процесса. Вместе с тем важно понимать, что ключе-

вой фигурой, которая участвует в реализации указанных мер, 

является учитель. Его профессионализм имеет существенное 

значение в преодолении учебной неуспешности. Уверенное 

владение учителем психолого-педагогическими знаниями поз-

волит найти наиболее результативные способы преодоления 

учебной неуспешности школьников.  



6 

 

В соответствии с этим предлагаемое учебное пособие рас-

считано, прежде всего, на учителей общеобразовательных ор-

ганизаций и нацелено на расширение у них научных психолого-

педагогических знаний в сфере профилактики и преодоления 

учебной неуспешности школьников. Пособие включает в себя 

четыре раздела, каждый из которых последовательно погружа-

ет читателя в область психологии и педагогики, сферу позна-

ния феномена учебной неуспешности, причин и способов пре-

одоления данного явления в педагогической среде. 

В первом разделе учебного пособия рассматриваются нор-

мативно-правовые и психолого-педагогические предпосылки 

преодоления учебной неуспешности школьников. Подчеркива-

ется, что данная деятельность специалистов является приорите-

том государственной политики в сфере образования. Раскры-

ваются интерпретация феномена учебной неуспешности, виды 

и сущностные характеристики профилактики учебной не-

успешности школьников. Обосновывается, что для профилак-

тики проявления данного явления у школьников требуется 

комплексный подход, описываются его особенности в работе 

педагогов общеобразовательной организации. 

Второй раздел учебного пособия раскрывает психолого-

педагогические особенности современных школьников, испы-

тывающих трудности в обучении. Приводится широкий спектр 

социальных и психолого-педагогических причин учебной не-

успешности школьников. Описываются социально-психоло-

гические характеристики детей, испытывающих трудности 

в обучении и социальной адаптации. В качестве инструментов 

для их выявления предлагаются методы и конкретные методи-

ки психолого-педагогической диагностики учебных затрудне-

ний школьников. Указываются возможные варианты использо-

вания результатов диагностики для решения различных задач 

педагогической деятельности. 

Третий раздел систематизирует теоретические обобщения, 

раскрывающие природу учебной неуспешности и пути ее пре-

одоления. В нем показывается роль социальной среды 

в формировании отношения школьников к учебной деятельно-

сти. Дается трактовка феномену осознанного откладывающего 

поведения школьников, который приводит к нарастанию за-
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долженностей и тревожности личности, указываются способы 

его преодоления. Детально раскрываются ценностные основа-

ния преодоления учебной неуспешности школьников, называ-

ются принципы организации педагогической деятельности 

по профилактике и преодолению учебной неуспешности детей 

разных возрастных групп.  

В четвертом разделе описаны конструктивные технологии 

и способы преодоления учебной неуспешности школьников 

с учетом их индивидуально-педагогических характеристик. Ха-

рактеризуются способы преодоления учебной неуспешности 

слабоуспевающих и низкомотивированных школьников. Пока-

зываются приемы преодоления учебной неуспешности слож-

ных контингентов обучающихся. Определяются технологии 

и направления повышения продуктивности учебной деятельно-

сти соматически ослабленных школьников. Тем самым предла-

гаются точечные механизмы решения указанной проблемы 

с учетом психолого-педагогических и социокультурных осо-

бенностей школьников. 

Пособие включает вопросы и задания для выполнения. Оно 

является первой книгой в линейке учебных пособий, направ-

ленных на расширение научных психолого-педагогических 

знаний в профессиональной деятельности учителя. Материалы 

являются результатом многолетней научно-исследовательской 

и практической работы его авторов. В основе содержания по-

собия находятся практики преодоления учебной неуспешности, 

апробированные в общеобразовательных организациях Челя-

бинской области. Они имеют все основания для активного 

внедрения в массовую педагогическую практику с целью по-

вышения профессионализма педагогических работников 

и в целом качества образования. 

 

 



8 

 

Часть 1. 

Нормативно-правовые предпосылки 

преодоления учебной неуспешности 

школьников 
 

 

Целевые установки государственной образовательной поли-

тики в сфере образования указывают на необходимость созда-

ния условий для развития каждого человека и реализации его 

внутреннего потенциала. Освоение знаний и умений в процессе 

получения общего образования сопровождается демонстрацией 

возможностей их применения на благо общества. Позитивный 

опыт образовательной деятельности создает предпосылки для 

успешной самореализации человека в социальной и профес-

сиональной сферах жизнедеятельности. 

В настоящее время в общественной мысли и педагогической 

науке получила признание идея поддержки обучающихся, кото-

рые испытывают трудности в обучении. Демонстрируемые обра-

зовательные результаты обучающихся могут рассматриваться как 

критерии учебной успешности. Задача поддержки неуспешных 

обучающихся осознается как социально значимая. Она находит 

свое отражение в законодательстве в сфере образования, нацио-

нальных и федеральных проектах, которые становятся ориенти-

рами для повседневной деятельности школ и педагогических ра-

ботников. Создаются нормативно-правовые предпосылки органи-

зации психолого-педагогической профилактики и преодоления 

учебной неуспешности школьников. 

Для результативной организации данной деятельности 

в школах необходимо ориентироваться на приоритеты государ-

ственной политики в сфере образования, которые связываются 

с обеспечением его качества, оказанием помощи детям, кото-

рые испытывают трудности в обучении и социализации. На ос-

новании данных установок реализуются управленческие стра-

тегии, направленные на поддержку школ, обучающиеся кото-

рых демонстрируют низкие образовательные результаты. Важ-

но понимать, что деятельность по профилактике и преодоле-

нию учебной неспешности школьников входит в круг полно-
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мочий образовательной организации. Функции педагогических 

работников в данном направлении отражаются в соответству-

ющем профессиональном стандарте. 

В научно-педагогической литературе существуют представ-

ления об учебной успешности школьников. Достижение 

успешности в образовательной деятельности выступает важ-

ным фактором социализации личности. Однако не все школь-

ники одинаково успешны. Для организации деятельности 

по преодолению учебной неуспешности школьников важно по-

лучить представления о предпосылках ее возникновения, при-

знаках проявления, неблагоприятных сценариях развития. Пси-

холого-педагогическая характеристика неуспешных школьни-

ков позволяет конкретизировать содержание и виды профилак-

тики учебной неуспешности в школах. 

Данный вид педагогической деятельности носит комплекс-

ных характер. С этой точки зрения становится важным выявить 

функции и полномочия специалистов общеобразовательной ор-

ганизации в организации и осуществлении профилактики рас-

сматриваемого явления, в том числе в рамках конструктивного 

взаимодействия с семьями обучающихся. Также следует пред-

ставлять возможности социального партнерства в достижении 

учебной успешности обучающимися. 

Соответственно, в данной части будут раскрыты нормативно-

правовые предпосылки преодоления учебной неуспешности 

школьников, охарактеризован социально-педагогический фе-

номен учебной неуспешности школьников, с учетом позиций 

комплексного подхода рассмотрены возможности организации 

профилактики учебной неуспешности школьников в общеобра-

зовательной организации. 

 

 

§ 1.1. Преодоление учебной неуспешности школьников 

как приоритет государственной политики 

в сфере образования 

Одна из целевых установок российского образования пред-

полагает обеспечение успеха каждого ребенка. В данном пара-

графе представляется государственная политика в сфере обра-
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зования в части обеспечения его качества и поддержки обуча-

ющихся, испытывающих трудности обучении и социализации. 

Результаты образования представляются как критерии учебной 

успешности. Характеризуются инструменты оценки качества 

российского образования и учебной успешности школьников. 

Представляются управленческие стратегии, направленные 

на оказание поддержки обучающимся, испытывающим трудно-

сти в обучении и социализации. Профилактика учебной не-

успешности обучающихся российских школ рассматривается 

как одно из направлений деятельности педагога. 

 

Государственная политика в сфере образования 

как средство поддержки развития и самореализации 

личности 

Образование в российском обществе традиционно рассмат-

ривается не только как способ получения знаний и умений, 

но и как важнейший социальный институт. С этой точки зрения 

весьма интересной представляется концепция Л. С. Выготского 

о культурном восхождении личности1. По мнению ученого, 

каждый человек в процессе своего развития получает целост-

ное представление о мире и значимых культурных ценностях. 

Это является основой для самоопределения и осознания своих 

потребностей, одной из которых является стремление занять 

достойное место в обществе. На основе накопленных знаний 

и умений человек определяет возможности их применения, 

осознает себя представителем общества, согласует личные 

и общественные потребности, осуществляет поиск собственной 

социальной роли, проектирует перспективы субъектного разви-

тия, реализует стремление к творческому переосмыслению 

и совершенствованию окружающей действительности. 

Очевидно, что социум в процессе осознания своей культур-

ной идентичности, становления и развития государственности 

вырабатывает способы социального влияния на этот процесс. 

Одним из таких способов является включение личности 

в систему образования, важнейшей функцией которого являет-

 
1 Выготский Л. С. Психология развития человека. Москва : Смысл : Эксмо, 

2003. 1134 с. 



11 

 

ся сохранение и передача из поколения в поколение социально 

значимых духовно-нравственных ценностей, знаний, способов 

деятельности. Именно эта идея закреплена ФЗ «Об образовании 

в РФ», где подчеркивается роль образования как общественно-

го блага. Определяется, что оно осуществляется в интересах 

как человека, так и социальных общностей, а также государ-

ства. Важно, что результатом образования признаются элемен-

ты социально значимого опыта для развития личности. В их 

число входят знания и умения, ценностные установки, опыт 

социально полезной деятельности2.  

Одной из ключевых идей функционирования суверенной си-

стемы российского образования является поддержка самореа-

лизации и востребованности гражданина, воспитание социаль-

ной ответственности3. Следовательно, формирование личности 

в системе образования, обеспечение ее культурного восхожде-

ния, восприятия традиционных российских ценностей, соотно-

шения своих потребностей представляется важным условием 

сохранения государства, а также его научно-технического, эко-

номического и социального развития. 

Осознавая значимость культуросберегающей и социально 

образующей функций образования государство принимает уча-

стие в его организации и развитии посредством формирования 

и реализации государственной политики в сфере образования. 

Ее содержание представляет собой систему целевых ориенти-

ров, требований и стратегических инициатив, определяющих 

принципы, приоритеты и способы функционирования россий-

ской системы образования. 

 

Направленность государственной политики на обеспечение 

качественного и доступного образования 

Государство, выполняя регулирующие функции, гарантиру-

ет доступность и качество образования. Это утверждение мо-

 
2 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ (последняя редакция). URL: https://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_140174/. 
3 Кравцов С. С. Суверенная система образования в Российской Федерации: 

актуальная образовательная политика // Современное образование и обще-

ство. 2024. Т. 1, № 1. С. 7–12. 
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жет рассматриваться как приоритет государственной политики 

в сфере образования. 

Принцип доступности образования, как общественного бла-

га, декларируется в Конституции РФ. Освоение основного об-

щего образования признается обязательным и общедоступным. 

Гарантируется бесплатное получение дошкольного, основного 

общего и среднего профессионального образования в соответ-

ствующих образовательных организациях. Участие государства 

в обеспечении качества образования заключается в установле-

нии федеральных государственных образовательных стандар-

тов (ФГОС ОО); регламентации процедур надзора и контроля4.  

В своем выступлении на заседании президиума Государ-

ственного Совета по вопросу о задачах субъектов Российской 

Федерации в сфере общего образования президент РФ 

В. В. Путин подчеркнул, что справедливость и доступность ка-

чественного образования рассматривается как принцип, кото-

рый должен безусловно соблюдаться всеми субъектами систе-

мы образования5. Президент обращает внимание на обеспече-

ние условий для получения образования вне зависимости 

от территориальных и социальных условий, в которых нахо-

дятся школы, а также на оказание помощи детям, которые ис-

пытывают различные трудности с обучением. 

Эта установка подчеркивается в современном законодатель-

стве в сфере образования. В ФЗ «Об образовании в РФ» декла-

рируется направленность на обеспечение качества образования, 

уточняется данное понятие. Эта характеристика является ком-

плексной и отражает степень соответствия подготовки обуча-

ющихся требованиям ФГОС. Таким образом, высокое качество 

образования соответствует способности обучающихся дости-

гать планируемых результатов6.  

 
4 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399. 
5 Заседание Президиума Государственного Совета. URL: http://kremlin.ru/ 

events/president/news/66451. 
6 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ (последняя редакция). URL: http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_140174/. 
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В статье 11 указанного федерального закона дополнительно 

отмечается, что параметрами качества образования выступают 

обязательные, единые требования к условиям реализации ре-

зультатам освоения образовательных программ7. Другими сло-

вами, качество является одним из атрибутивных признаков 

отечественного образования. 

С целью осуществления оценки качества общего образо-

вания Министерством просвещения РФ разработан индекс 

качества общего образования. Этот показатель в полной мере 

отражает комплексный характер данной характеристики об-

разовательной системы и включает показатели качества под-

готовки обучающихся и условия реализации общеобразова-

тельных программ. Данные показатели ориентированы 

на государственные требования и потребности населения. 

В показатели входят образовательные результаты обучаю-

щихся, характеристики образовательной среды и кадрового 

потенциала8. 

Положения, которые очерчивают государственные требова-

ния к качеству образования, определены на основе следующих 

документов: 

— федеральных законов, указов президента, распоряжений 

правительства, характеризующих нормы, установленные 

в отношении системы образования;  

— стратегических инициатив, определяющих государствен-

ную политику в сфере развития образования в Российской Фе-

дерации; 

— требований ФГОС к образовательным результатам, со-

держанию и условиям реализации образовательных программ; 

— профессионального стандарта педагога, представляющего 

функциональную карту профессиональной деятельности дан-

ного специалиста; 

— приказов и писем Министерства просвещения РФ. 

 
7 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ (последняя редакция). URL: http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_140174/. 
8 Методология и показатели оценки качества общего образования 

в Российской Федерации (утв. Минпросвещения России, Рособрнадзором 

22.12.2023). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_472903/. 
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Общие ориентиры для определения качества образования 

содержат три группы критериев: 

1. Образовательные результаты: результаты обучения и вос-

питания, профессиональное самоопределение.  

2. Кадровый потенциал: обеспеченность педагогическим со-

ставом, компетентностью и квалификацией учителей. 

3. Образовательная среда: показатели материально-

технической обеспеченности, свойства цифровой информаци-

онно-образовательной среды, психологический климат9. 

Таким образом, характеристики качества образования ори-

ентируются на создаваемые условия и результаты образования. 

При этом создаваемые кадровые условия и условия образова-

тельной среды являются средством обеспечения доступности 

образования и ключевого показателя качества качественного 

образования — образовательных результатов обучающихся. 

Действительно достижение социально приемлемых результатов 

обеспечивает успешность ребенка и его самореализацию 

в учебной деятельности, его успешность в социальной 

и будущей профессиональной жизни. 

 

Целевая установка российского образования  

на обеспечение успеха каждого ребенка 

Обеспечение возможностей для реализации потенциала 

каждого человека, развития его талантов, воспитания патрио-

тичной и социально ответственной личности рассматривается 

как национальная цель развития Российской Федерации10. 

Данная цель конкретизируется в рамках национального про-

екта «Образование». В частности, в целевых установках феде-

рального проекта «Успех каждого ребенка». Данный проект 

направлен на системную поддержку и развитие способностей 

и талантов детей и молодежи. В рамках проекта ведется дея-

тельность по расширению системы дополнительного образова-

 
9 Методология и показатели оценки качества общего образования 

в Российской Федерации (утв. Минпросвещения России, Рособрнадзором 

22.12.2023). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_472903/. 
10 Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». 

URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_475991/. 
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ния с целью выявления и поддержки талантов, ранней профо-

риентации детей и молодежи. Успешная самореализация 

и социальное благополучие подрастающего поколения в буду-

щей жизнедеятельности определяются учебной успешностью, 

успешной социализацией и успешностью в профессиональном 

самоопределении и выборе будущей профессии11. 

Функции общеобразовательных организаций в данном случае 

связаны с формированием комфортной и развивающей образова-

тельной среды. Такая среда предполагает создание условий для 

того, чтобы обучающиеся уверенного освоили знания и умения 

в рамках предлагаемых учебных предметов. Это будет формиро-

вать адекватную картину мира и понятийное мышление. 

Предполагается, что обучающиеся смогут овладеть мягкими 

навыками, которые позволят им системно и аналитически мыс-

лить, критически оценивать полученную информацию, эффек-

тивно взаимодействовать в команде, реализовывать конструк-

тивную коммуникацию. С этой точки зрения важно формиро-

вание элементов функциональной грамотности: читательской, 

математической, естественно-научной, финансовой и др. Пред-

метные знания и умения предполагают выработку позитивного 

отношения к различным сферам научного знания, развитие уме-

ния воспринимать и понимать искусство, овладение способами 

действия, характерными для гуманитарного и естественно-

научного знания, развитие опыта творческой деятельности. 

Именно на основе полученных знаний и умений формиру-

ются познавательные интересы и предпочтения в сфере буду-

щей профессиональной деятельности. Предоставляются широ-

кие возможности для получения опыта творческой деятельно-

сти и развития креативности. Немаловажно создание здоро-

вьесберегающих условий и формирование у обучающихся цен-

ности здорового и безопасного образа жизни. 

Кроме того, в рамках социально-образовательной среды 

школы создаются условия для воспитания социально ответ-

ственной личности в русле традиционных российских духовно-
 

11 Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Со-

вета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным про-

ектам, протокол от 24.12.2018 № 16). URL: https://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_319308. 
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нравственных ценностей. Обращается внимание на воспитание 

патриотизма и уважения к Отечеству. Важным становится вос-

питание социальных качеств: уважительного отношения 

к другому человеку, освоения норм и правил поведения 

в обществе, адекватного восприятия социальных ролей, в том 

числе в семейной жизни, способности к коммуникации 

и сотрудничеству. Также необходимо формирование морально-

го сознания, способности решения моральных проблем. Не ме-

нее важно развивать эстетическое сознание и экологическое 

мышление. 

Именно в рамках полученных представлений обучающиеся 

формируют свое отношение к обществу, получают опыт соци-

ального взаимодействия. В результате созданные условия бу-

дут способствовать самореализации детей и подростков 

в учебной деятельности, формированию готовности к самооб-

разованию и осознанному выбору направления будущей про-

фессиональной деятельности. Данная деятельность лежит 

в основе успешного профессионального самоопределения 

и выбора профессии, которая обеспечит человеку жизненное 

благополучие и социальное признание. Таким образом, ориен-

тация российского образования на создание условий для освое-

ние жизненно важных знаний и социальных навыков обеспечи-

вает успешность школьников в учебе, будущей профессио-

нальной и общественной деятельности. Это достигается через 

определение планируемых результатов образования, отбор его 

содержания и методов. 

 

Результаты образования как критерии  

учебной успешности 

Результаты образования понимаются как четко определен-

ные, измеряемые конкретные достижения обучающихся. Такие 

результаты истолковываются как ценностные установки, зна-

ния, умения, способности, компетенции, социальные навыки. 

Они описывают общий результат образования по результатам 

освоения образовательной программы соответствующего уров-

ня образования. 

В российской образовательной системе по отношению 

к обучающимся школ такие результаты образования характери-
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зуются в ФГОС общего образования: начального общего, ос-

новного общего, среднего общего (ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО). В данных стандартах описываются метапредмет-

ные, предметные и личностные результаты освоения основной 

образовательной программы. 

К метапредметным результатам относится способность пони-

мать межпредметные и применять их в учебной, познавательной 

и социальной практике. К данному виду результатов относятся 

сформированные регулятивные, познавательные, коммуникатив-

ные учебные действия. Это способность получать информацию, 

организовывать собственную учебную деятельность, осуществ-

лять коммуникацию с субъектами образовательного взаимодей-

ствия. Кроме того, к таким результатам относятся умения проек-

тирования индивидуальной образовательной траектории. 

Предметные результаты включают освоенные обучающими-

ся в ходе изучения учебного предмета знания и умения, спосо-

бы их получения и использования в жизненных ситуациях. 

Важным является овладение научной терминологией, ключе-

выми понятиями, методами и приемами деятельности, харак-

терной для научной области. 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций 

в различных видах деятельности, способность выражать личност-

ную и гражданскую позиции в деятельности, демонстрацию соци-

альных компетенций в повседневной жизнедеятельности12. 

Единые требования, предъявляемые к образовательным ре-

зультатам, позволяют разработать четкие критерии оценивания 

учебных достижений обучающихся. На основе таких критериев 

 
12 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. от 22.01.2024) 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования». URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96801; приказ Минобрнау-

ки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 22.01.2024) «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255; 

приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 27.12.2023) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования». URL: https://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_131131/. 
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разрабатываются контрольно-измерительные материалы. Это по-

вышает объективность процедур оценивания и принятия педаго-

гических и управленческих решений на основе оценочных проце-

дур. На основе регламентированных процедур оценивания в Рос-

сийской Федерации выстраивается единая система оценки каче-

ства образования (ЕСОКО). Эта система включает ряд важных 

элементов, которые характеризуются как процедуры оценивания. 

К ведущим процедурам оценивания относится такая форма 

государственной итоговой аттестации, как единый государ-

ственный экзамен (ЕГЭ). Предполагается оценка результатов 

образования обучающихся по 15 учебным предметам с помо-

щью стандартизированных процедур и материалов. При этом 

русский язык и математика являются обязательными13. 

Следующая процедура, применяющаяся для оценки качества 

образования, представлена государственной итоговой аттеста-

цией по образовательным программам основного общего обра-

зования для обучающихся 9-х классов (ГИА-9). Данная проце-

дура осуществляется в виде основного государственного экза-

мена (ОГЭ), а также государственного выпускного экзамена 

(ГВЭ). Данная форма включает 2 обязательных экзамена 

по русскому языку и математике и 2 экзамена по выбору 

по другим учебным предметам14. 

Еще одна процедура предполагает осуществление промежу-

точных срезов знаний. Данная процедура реализуется в рамках 

национальных исследований качества образования (НИКО) 

и Всероссийских проверочных работ (ВПР)15. Данные оценочные 

процедуры предусмотрены для обучающихся 8-х 11-х классов 

 
13 Приказ Минпросвещения России от 04.04.2023 № 233, Рособрнадзора № 552 

(ред. от 12.04.2024) «Об утверждении Порядка проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам среднего общего образования». 

URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_447215. 
14 Приказ Минпросвещения России от 04.04.2023 № 232, Рособрнадзора 

№ 551 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам основного общего образования». 

URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_447000/. 
15 Постановление Правительства РФ от 30.04.2024 № 556 «Об утвержде-

нии перечня мероприятий по оценке качества образования и Правил проведе-

ния мероприятий по оценке качества образования». URL: https://www.con 

sultant.ru/document/cons_doc_LAW_476396/. 

https://www.con/
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и проводятся по русскому языку, математике и другим учеб-

ным предметам. Кроме того, разработаны процедуры по изме-

рению функциональной грамотности. Разрабатываются ин-

струменты оценивания личностных результатов образования. 

Подробнее с содержанием и особенностями организации 

данных процедур можно ознакомиться в соответствующих 

нормативных документах. 

На региональном уровне реализуются региональные иссле-

дования качества дошкольного (РМКДО) и основного общего 

образования, направленные на диагностику метапредметных 

учебных достижений в форме комплексной работы (РИКО 

НОО), защиты индивидуального проекта (РИКО ООО ИП), об-

ластной контрольной работы (РИКО ОКР)16. 

Данные способы оценивания принимаются во внимание при 

формировании внутренней системы оценки качества образования 

в школе. На уровне образовательной организации также прово-

дятся контрольные работы, которые должны занимать не более 

10% учебного времени. Формулируются рекомендации по органи-

зации критериального оценивания образовательных результатов 

для повседневной педагогической деятельности.  

Представленная система применяется для осуществления мо-

ниторинга уровня образованности обучающихся. С точки зрения 

разработанных стандартизированных и нестандартизированных 

процедур оценивания результаты образования могут рассматри-

ваться как критерии учебной успешности. Совершенно очевидно, 

что полученные результаты наглядно показывают, насколько 

успешно школьники осваивают образовательную программу. Вы-

сокие образовательные результаты расширяют горизонты для са-

мореализации. Успешность в учебе, владение мягкими навыками, 

социальная активность раскрывают возможности для получения 

востребованной профессии, освоение которой требует не только 

желания, но и определенного уровня знаний и умений. 

Вместе с тем продемонстрированные результаты образования 

показывают, в каких учебных предметах у школьников возникают 

затруднения, какие конкретно знания и умения недостаточно 

 
16 Региональные исследования качества образования. URL: https://chiro74. 

ru/p/regionalnye-issledovanija-kachestva-obrazovanija. 
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успешно интериоризируются. Кроме того, появляется возмож-

ность применять результаты мониторинга для диагностики 

и мониторинга учебной неуспешности обучающихся. Такую ин-

формацию можно получить по отношению к отдельному обуча-

ющемуся, параллели классов, школы, муниципалитета, региона. 

Практика проведения сравнительных исследований позволя-

ет констатировать факт наличия школ, обучающиеся которых 

показывают низкие образовательные результаты. Такие школь-

ники не вполне успешны в учебной деятельности. Это ограни-

чивает возможности их самореализации в социуме. Актуализи-

руется проблема организации психолого-педагогической под-

держки неуспешных обучающихся.  

 

Управленческие меры по поддержке обучающихся,  

испытывающих трудности в освоении  

основных общеобразовательных программ,  

развитии и социальной адаптации 

Социальная действительность постепенно усложняется. 

В повседневной жизнедеятельности возникает необходимость 

пользоваться сложными техническими устройствами, приме-

нять цифровые технологии. Постоянно повышаются требова-

ния к профессиям, в связи с чем усложняется содержание про-

фессионального и общего образования. Возрастает роль соци-

альной коммуникации. Предпосылки для успешного освоения 

жизненных и профессиональных навыков формируются 

на этапе общего образования. Следовательно, неблагоприятный 

сценарий развития личности не способствует совершенствова-

нию гражданского общества, становлению успешного социаль-

ного окружения в регионах. С этой точки зрения поддержка 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адап-

тации, имеет существенное социальное значение. 

В современной общественной и педагогической мысли получа-

ет признание методология, ориентированная на поддержку обу-

чающихся и образовательных организаций, которые не всегда по-

казывают высокие образовательные результаты. Тем более что 

образовательные организации, даже находящиеся в сложных со-

циальных условиях, имеют значительный потенциал в социализа-
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ции «сложных» контингентов обучающихся. Такой точки зрения 

придерживаются Т. А. Поцукова17, И. А. Вальдман18, М. А. Пин-

ская, Н. Крутий, С. Г. Косарецкий, И. Д. Фрумин19 и др. Такие об-

разовательные организации, по мнению ученых, обладают при-

знаками резильентности. Другими словами, они устойчивы 

к неблагоприятным внешним воздействиям. 

Задача поддержки неуспешных обучающихся осознается как 

социально значимая и отражается в целевых ориентирах госу-

дарственной политики в сфере образования. В федеральном за-

коне «Об образовании в РФ» содержатся требования к образо-

вательным организациям по поддержке неуспешных обучаю-

щихся. В рамках компетенций образовательной организации 

обеспечивается учет психофизических особенностей, склонно-

стей, способностей, интересов и потребностей, обучающихся 

в образовательной деятельности (статья 28). Прямо указывается 

на необходимость оказания психолого-педагогической помощи 

детям, которые по разным причинам испытывают трудности 

в освоении основных общеобразовательных программ, разви-

тии и социальной адаптации (статья 42)20. Причем такая по-

мощь охватывает все аспекты образовательной деятельности. 

Это психолого-педагогическое консультирование обучающихся 

и их родителей, проведение коррекционно-развивающих заня-

тий, помощь в профориентации и социальной адаптации и т. д. 

При этом создание условий для поддержки рассматриваемой 

категории обучающихся представляется как управленческая зада-

ча. В Российской Федерации реализуются проекты, направленные 

на поддержку школ, обучающиеся которых показывают низкие 

 
17 Поцукова Т. А. Повышение качества образования в школах со стабильно 

низкими образовательными результатами // Сибирский учитель. 2017. № 5 (114). 

С. 26–35. 
18 Вальдман И. А. Поддержка сильных и забвение слабых: не пора ли ме-

нять приоритеты? // Народное образование. 2012. № 5. С. 36–43. 
19 Перевод школы в эффективный режим работы. Улучшение образова-

тельных результатов : сб. информац.-методических материалов для директо-

ров школ и школьных команд / сост. М. А. Пинская. Москва : Изд. дом НИУ 

ВШЭ, 2013. 
20 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ (последняя редакция). URL: https://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_140174/. 
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образовательные результаты. Например, проект «500+» реализо-

вывался под лозунгом «Важен каждый ученик»21. Речь шла 

о помощи обучающимся в повышении функциональной грамот-

ности, адресной поддержке учащихся с проблемами в обучении, 

усилении работы со школами, учащиеся которых демонстрирую 

низкие образовательные результаты. При поддержке Федерально-

го института оценки качества образования (ФИОКО) были разра-

ботаны методики диагностики для выявления таких школ, спосо-

бы мониторинга динамики образованности обучающихся, основ-

ные стратегии работы с такими школами22.  

Предлагаемые стратегии нашли применение в управленче-

ской практике региональных систем образования в выстраива-

нии системной работы по повышению качества образования 

в школах с низкими результатами обучения и школах, функци-

онирующих в неблагоприятных условиях. 

В частности, реализуются проекты, направленные на совер-

шенствование профессиональных компетенций учителей, под-

держиваются практики внутриорганизационного обучения, 

функционируют модели сетевого взаимодействия. Осуществ-

ляется оперативная методическая помощь педагогам испыты-

вающих профессиональные затруднения в работе с неуспева-

ющими обучающимися. 

Например, в Челябинской области разработаны и применя-

ются региональная концепция совершенствования системы ра-

боты по повышению качества образования в общеобразова-

тельных организациях с низкими результатами обучения 

и общеобразовательных организациях, функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях23, региональная кон-

 
21 Министерство просвещения запускает проект «500+» под лозунгом 

«Важен каждый ученик». URL: https://edu.gov.ru/press/2691/ministerstvo-

prosvescheniya-zapuskaet-proekt-500-pod-lozungom-vazhen-kazhdyy-uchenik/. 
22 Методические рекомендации по развитию механизмов управления каче-

ством образования, ФИОКО, 2022. 79 с. 
23 Приказ МОиН Челябинской области от 23.06.2023 № 02/1568 

«Об утверждении региональной концепции совершенствования системы рабо-

ты по повышению качества образования в общеобразовательных организаци-

ях с низкими результатами обучения и общеобразовательных организациях, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях». URL: 

https://chiro74.ru/files/sections/prikaz_1568_chnor.pdf.pdf. 
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цепция «Педагогическая система профилактики учебной не-

успешности обучающихся в общеобразовательных организаци-

ях Челябинской области»24. 

В рамках данных концепций апробированы стратегии под-

держки учителей в работе с неуспешными обучающимися. Та-

кие стратегии предполагают развертывание способов формаль-

ного и неформального повышения квалификации. Организует-

ся сетевое взаимодействие всех заинтересованных субъектов: 

учреждений дополнительного профессионального образования, 

школ-лидеров, региональных инновационных площадок. Ис-

пользуются различные управленческие практики: адресный 

консалтинг, профессиональная переподготовка и повышение 

квалификации, вебинары, организация сетевых педагогических 

сообществ. Данные формы направлены на поддержку управ-

ленческих и педагогических работников. Специалисты органи-

зации — оператора данного проекта участвуют в работе 

со школами с низкими образовательными результатами. В рам-

ках данной деятельности осуществляется взаимодействие 

с подобными образовательными организациями. Это консуль-

тирование по наиболее острым проблемам повышения качества 

образования. Презентация управленческих и методических ре-

шений, которые могут найти применение в практике деятель-

ности образовательной организации. 

Формальные способы предполагают вовлечение педагогиче-

ских работников в повышение квалификации. Педагогам пред-

лагаются дополнительные профессиональные программы, 

направленные на применение современных образовательных 

технологий в работе со слабоуспевающими и низкомотивиро-

ванными обучающимися. Другие программы направлены 

на помощь учителям-предметникам и предусматривают мето-

дические решения, характеризующие работу с учениками, ис-

пытывающими затруднения в освоении содержания учебных 

предметов. 

 
24 Приказ МОиН Челябинской области от 23.06.2023 № 02/1567 

«Об утверждении региональной концепции педагогической системы профи-

лактики учебной неуспешности обучающихся в общеобразовательных орга-

низациях Челябинской области». URL: https://chiro74.ru/files/sections/prikaz_ 

1567_neusp.pdf.pdf. 
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Значительная часть стратегий связана с реализацией подхо-

дов, основанных на применении способов неформального по-

вышения квалификации. К данным стратегиям можно отнести 

целый ряд форм работы, нацеленных на повышение качества 

образования в школах. Это осуществление «командного 

наставничества». В рамках данного вида деятельности органи-

зуется взаимодействие специалистов школ-лидеров и школ, 

нуждающихся в поддержке. Командное наставничество заклю-

чается в использовании опыта учителей из образовательных 

организаций, которые отличаются высоким качеством образо-

вания, например специалистов региональных инновационных 

площадок. Педагоги обмениваются знаниями, узнают о новых 

технологиях в работе со слабоуспевающими и низкомотивиро-

ванными школьниками. 

Адресный консалтинг связан с проведением консультаций 

для учителей по определенным темам, которые формируются 

на основании запроса педагогов. В рамках консультаций педа-

гоги овладевают новыми знаниями для решения сложных ситу-

аций, возникающих во взаимодействии с детьми и родителями. 

Могут быть организованы вебинары по вопросам, связан-

ным с повышением качества образования в школах с низкими 

образовательными результатами. Материалы таких вебинаров 

могут быть размещены на открытых информационных площад-

ках (например, на информационно-образовательной платформе 

«Отличная школа74.ru»). Цель вебинаров — ознакомление пе-

дагогических и руководящих работников общеобразовательных 

организаций со способами повышения качества образования. 

Материалы вебинаров должны иметь практико-ориентиро-

ванный характер и применяться в деятельности педагогических 

и управленческих работников в общеобразовательных органи-

зациях. Этому способствует тот факт, что к проведению веби-

наров следует привлекать педагогов-практиков региональной 

образовательной системы. 

Отдельно стоит отметить деятельность сетевых региональ-

ных методических объединений и сетевых профессиональных 

сообществ. Деятельность таких сообществ может быть органи-

зована по таким направлениям, как формирование функцио-

нальной грамотности, профилактика школьной неуспешности 
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обучающихся, педагогическое взаимодействие со сложными 

контингентами обучающихся, психолого-педагогическое со-

провождение слабоуспевающих школьников. В рамках данного 

вида деятельности педагогам могут быть представлены эффек-

тивные практики повышения успешности обучающихся. Важно 

организовать обсуждение такого рода материалов, в результате 

чего педагоги получат возможность сформулировать суще-

ствующие затруднения и получить консультацию педагогиче-

ского сообщества. 

В рамках описанных способов работы стимулируется актив-

ность самих образовательных организаций по созданию усло-

вий поддержки неуспешных обучающихся. В ходе такой дея-

тельности образовательные организации следуют определен-

ному алгоритму перехода школы в режим эффективного функ-

ционирования: анализ причин снижения образовательных ре-

зультатов обучающихся, разработка управленческих решений 

по совершенствованию управленческой и педагогической дея-

тельности, организация управленческой команды и педагогиче-

ского коллектива школы.  

При организации деятельности школы по повышению каче-

ства образования в рамках организационно-управленческого 

направления создаются регламенты использования данных про-

цедур оценки качества образования на федеральном, региональ-

ном, организационном уровнях. Выделяются первоочередные 

проблемы, требующие решения. Далее разрабатывается дорож-

ная карта, содержащая комплекс мер и мероприятий, направлен-

ных на преодоление факторов, обусловливающих снижение об-

разовательных результатов обучающихся школы. Подобные ре-

шения отражаются в других локальных актах, регламентирую-

щих деятельность органов общественного управления по созда-

нию комфортной и безопасной образовательной среды, профи-

лактики школьной неуспешности и т. д. Принимаются решения 

о задействовании ресурсов социальных партнеров. 

В рамках методического направления можно определить 

профессиональные затруднения педагогов. На основании дан-

ной информации планируются мероприятия формального 

и неформального повышения квалификации. Вносятся коррек-

тивы в программы внутриорганизационного обучения. Органи-
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зуется работа по совершенствованию методического обеспече-

ния образовательного процесса в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ. 

В рамках психолого-педагогического направления разраба-

тываются и применяются конкретные педагогические решения 

для применения в образовательной практике. Учителям реко-

мендуется сделать акцент на психолого-педагогической под-

держке слабоуспевающих обучающихся. Важно применять со-

временные образовательные технологии: цифровые образова-

тельные технологии, наставничество, тьюторское сопровожде-

ние, здоровьесберегающие технологии, технологии проектной 

деятельности. Данную работу следует поддерживать воспита-

тельной деятельностью, направленной на формирование пози-

тивных личностных качеств.  

Таким образом, представленные управленческие меры по под-

держке обучающихся, испытывающих трудности в обучении 

и социализации, направлены на поддержку педагогов и реализу-

ются на федеральном, региональном, муниципальном и внутри-

учрежденческом уровнях. Вместе с тем именно педагоги являются 

ведущими субъектами, которые в рамках педагогического взаи-

модействия создают условия для успешного освоения основных 

образовательных программ всеми обучающимися.  

 

Профилактика учебной неуспешности  

как одно из направлений деятельности педагога 

Очевидно, что в каждой школе существуют разные континген-

ты обучающихся. Это одаренные дети, проявляющие свои спо-

собности в какой-либо области. Зачастую такие ученики являются 

успешными и в учебной деятельности. Значительный контингент 

обучающихся можно отнести к стабильно успевающим. Суще-

ствуют разные категории детей, которые находятся в трудной 

жизненной ситуации: дети из неполных семей, дети из семей ми-

грантов, дети с зависимостью, дети с отклоняющимся поведени-

ем. Отдельно стоит отметить категорию обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Педагогу необходимо уделять внимание всем обучающимся. 

При этом для каждой категории обучающихся имеют значение 

факторы, которые влияют на снижение их успешности. Это 
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не только случаи, в которых стабильно проявляется низкий ин-

терес к обучению, нежелание выполнять учебные задания. Де-

ло в том, что проявления школьной неуспешности могут быть 

вызваны самыми разными факторами. Одаренные и стабильно 

успевающие обучающиеся могут показывать признаки сниже-

ния мотивации, демонстрировать снижение образовательной 

активности. Этот факт свидетельствует о том, что психолого-

педагогическая деятельность по обеспечению качества образо-

вания должна носить превентивный характер. 

В данном случае речь идет о психолого-педагогической 

профилактике учебной неуспешности как одном из важных 

направлений деятельности педагогов. Данная деятельность по-

нимается как «комплекс мер социально-психологического 

и педагогического характера, направленных на нейтрализацию 

воздействия отрицательных факторов социальной среды 

на личность, с целью предупреждения отклонений, в частности 

возникновения учебной неуспешности обучающихся»25. Ос-

новными субъектами первичной профилактики выступают ру-

ководящие и педагогические школы. 

Функции психолого-педагогической профилактики не-

успешных обучающихся являются обязательными и поддержи-

ваются профессиональным стандартом «Педагог (воспитатель, 

учитель)». В частности, в рамках исполнения трудовой обще-

педагогической функции «Обучение» педагогический работник 

осуществляет ряд трудовых действий, связанных с осуществ-

лением профессиональной деятельности в соответствии с тре-

бованиями ФГОС, формированием мотивации к обучению, раз-

витием универсальных учебных действий, осуществлением 

контроля и оценки учебных достижений обучающихся. Оче-

видно, что данные функции отражают направленность педаго-

гической деятельности на создание благоприятных условий для 

организации познавательной деятельности школьников, содей-

ствие им в освоении межпредметных умений, мониторинг 

учебной успешности обучающихся и своевременное принятие 

педагогических решений. 

 
25 Педагогический словарь / В. И. Загвязинский, А. Ф. Закирова и др. ; под 

ред. В. И. Загвязинского, А. Ф. Закировой. Москва : Академия, 2008. 352 с. 



28 

 

В рамках трудовой функции «Воспитательная деятельность» 

некоторые трудовые действия связываются с регулированием 

поведения обучающихся, развитием их личностных качеств, 

проектированием ситуаций, развивающих эмоционально-

ценностную сферу ребенка, использованием конструктивных 

воспитательных усилий родителей. В данном случает речь идет 

об использовании потенциала средств воспитания для обеспе-

чения успешности школьника и предупреждения возможных 

поведенческих отклонений. 

В рамках исполнения трудовой функции «Развивающая дея-

тельность» педагог осуществляет трудовые действия, связан-

ные с формированием системы регуляции поведения школьни-

ков, выявлением существующих проблем развития, проектиро-

ванием безопасной и комфортной образовательной среды, раз-

работкой программ профилактики отклоняющегося поведения, 

применением технологий адресной работы с различными кон-

тингентами учащихся. В данном случае прослеживается четкая 

направленность на профилактику возможных отклонений 

в обучении и развитии школьников, регламентируется необхо-

димость взаимодействия со специалистами школы для разра-

ботки программ индивидуального развития ребенка. 

В рамках трудовой функции «Педагогическая деятельность 

по реализации программ основного и среднего общего образо-

вания» действия педагога связываются с применением методи-

ческих решений, направленных на повышение познавательного 

интереса, развитием адекватных ценностных установок, зна-

ний, умений и личностных качеств. Эти действия также можно 

отнести к мерам психолого-педагогической профилактики 

снижения интереса к обучению и развития девиаций. 

Таким образом, учитель непосредственно включается в систе-

му комплексной профилактики учебной неуспешности школьни-

ков. Эта деятельность регламентируется составом трудовых дей-

ствий, которые указаны в профессиональном стандарте рассмат-

риваемого специалиста. Очевидно, что усилия учителя сосредото-

чены на создании условий для комфортного обучения, поддержа-

нии интереса к обучению, реализации содержания образования, 

вовлечении обучающихся в воспитательный процесс. Вместе 

с тем учителю необходимо обращать внимание на существующие 
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затруднения школьников в обучении, участвовать в выявлении 

причин данных нарушений с целью их своевременной коррекции. 

Для этого учителю необходимо учитывать психолого-

педагогические знания о возрастных и индивидуальных осо-

бенностях детей, ведущей деятельности конкретного возраст-

ного периода, применять способы предупреждения негативных 

эмоциональных состояний обучающихся, выстраивать методи-

ку преподавания на основе использования активных методов 

обучения, повышать эмоциональную насыщенность процесса 

обучения, диагностировать и отслеживать зону ближайшего 

развития детей, поддерживать интерес к преподаваемом пред-

мету, адекватно оценивать достижения обучающихся и отме-

чать их прогресс. Это предполагает освоение представлений 

об учебной неуспешности, совершенствование психолого-

педагогических знаний об особенностях развития обучающихся 

и способах психолого-педагогической профилактики, освоения 

современных образовательных технологий, которые могут по-

мочь в работе со неуспешными обучающимися. 

Итак, в данном параграфе была констатирована направлен-

ность государственной политики в сфере образования на повы-

шение качества образовательной деятельности вне зависимости 

от социальных условий его получения и особенностей обучаю-

щихся, обеспечение условий самореализации и достижения 

успешности каждого ребенка в учебной деятельности и выстраи-

вании жизненных перспектив. В существующей социальной си-

туации становится актуальным вопрос преодоления учебной не-

успешности школьников и поддержки обучающихся, испытыва-

ющих трудности в обучении. Это педагогическая задача, которая 

ставится перед школой и каждым педагогом. С этой точки зрения 

весьма важно ознакомление учителей с педагогическими спосо-

бами решения данной задачи. 

 

Вопросы для самоконтроля к § 1.1 

1. Назовите ведущую функцию системы образования. В чем 

заключается содержание государственной политики РФ в сфере 

образования? 

2. Назовите и охарактеризуйте принцип, лежащий в основе 

организации системы образования в РФ. 
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3. Что понимается под «качеством образования» в норма-

тивных актах, регулирующих сферу образования? Назовите ос-

новные критерии качества образования. 

4. Как образовательные результаты связаны с признаками 

жизненной успешности? 

5. Как вы считаете, можно ли рассматривать результаты обуче-

ния как критерии учебной успешности школьников? Почему? 

6. Охарактеризуйте управленческие меры по поддержке 

обучающихся, испытывающих трудности обучении и социаль-

ной адаптации на федеральном, региональном и внутриоргани-

зационном уровнях. 

7. Назовите основные действия учителя в рамках осуществ-

ления профилактики учебной неуспешности школьников. 

 

 
 

§ 1.2. Феномен учебной неуспешности. 

Профилактика учебной неуспешности школьников 

Успешность определяется как характеристика качества жиз-

ни и самореализации человека. Такая характеристика проявля-

ется в разных сферах, в том числе в образовательной. Учебная 

успешность выступает важным фактором социализации лично-

сти, ее включенности в образовательные и жизненные процес-

сы. Однако не все школьники одинаково успешны. У части 

из них в силу различных причин возникают трудности в разви-

тии и обучении. В данном параграфе характеризуются призна-

ки учебной неуспешности школьников. Рассматриваются со-

держание и виды профилактика учебной неуспешности в обра-

зовательных организациях. 

 

Успешность как характеристика  

современного школьника 

В настоящее время активность человека все чаще связывает-

ся с понятием успешности. Это определенная социальная ха-

рактеристика человека, о котором говорят, что он успешен 

в какой-либо деятельности или в жизни в целом. В то же время 

успешность рассматривается как результат развития и самореа-

лизации. Этот результат важен для самого человека в плане до-
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стижения внутренней гармонии и чувства принятия в окружа-

ющем социуме. Внимание к содержанию конструктов «успех» 

и «успешность» возрастает с точки зрения выстраивания тра-

диционной системы российских ценностей. 

В научной литературе отмечается, что внимание к данным 

явлениям прослеживается с самых древних времен. Например, 

в фольклоре отражена такая характеристика успеха, как удача, 

заслуженная награда герою сказок и преданий. В социально-

философских работах начиная с античности и по настоящее 

время успешность связывается с определенными результатами, 

достижениями личности26. Это отражено в коллективном со-

знании и языке. Так, в словаре С. И. Ожегова «успех» опреде-

ляется как хорошие результаты, проявляющиеся в каком-либо 

виде деятельности, еще одно значение данного слова связыва-

ется с общественным признанием. Соответственно, определе-

ние «успешный» характеризует человека или деятельность, ко-

торая сопровождается успехом27. 

В самом общем виде существует понятие жизненной успеш-

ности, которая рассматривается как достижения, которые полу-

чили социальное признание28. Успешность имеет универсаль-

ный характер и состоит в достижении максимально возможно-

го для личности результата, приносящего эмоциональное удо-

влетворение. При этом такой результат соотносят с духовно-

нравственными ценностями при его получении29. 

Жизненная успешность связывается с этапами развития от-

ношения к успеху и понимания его сущности по траектории: 

субъектная цель — ценности — смысл. Именно нахождение 

смысла деятельности связывается с успехом, не столько мате-

 
26 Мулляр Л. А. Социально-философские смыслы образа-концепта 

«успех» : дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.11 / Мулляр Лилия Анатольевна. Пя-

тигорск, 2012. 286 с. 
27 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. Москва : Мир 

и Образование : ОНИКС, 2012. 1375 с. 
28 Таранова О. В. Успешность как категория собственной эффективности // 

Вестник РГГУ. Серия: Психология. Педагогика. Образование. 2015. 

№ 10 (153). С. 60–64. 
29 Ключников С. Ю. Философия успеха: гносеологический анализ : авто-

реф. дис. … канд. филос. наук : 09.00.01 / Ключников Сергей Юрьевич. 

Москва, 2003. 23 с. 
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риальным, сколько нравственным успехом, направленным 

во внешнюю среду. Например, успех в профессиональной дея-

тельности может быть связан как с ситуативными успехами, 

значимыми для коллег, так и с нахождением призвания30. Со-

циальная характеристика успешности предопределяется тем, 

что общество стремится к стабильности, которая опирается 

на успешность каждого субъекта социума. При этом обще-

ственное сознание определяет критерии успешности. 

Успешность определяется как характеристика качества жиз-

ни и самореализации человека. Обладание такой характеристи-

кой предполагает направленность человека на достижение 

жизненного успеха, социальное признание результатов его дея-

тельности, удовлетворенность процессом и результатом само-

реализации31. Она связывается с достижением приоритетных 

целей в жизни. Успешность достижения цели соотносится 

с ценностями, которых следует придерживаться при получении 

общественно значимого результата. Осознание успеха характе-

ризуется нахождением смыслов деятельности, которые пред-

определяют позитивное отношение со стороны окружающих 

и личное удовлетворение процессом и итогом деятельности32. 

Достижение успешности является потребностью и мощным 

мотивом личностного развития. Опираясь на выводы А. Мас-

лоу о структуре потребностей33, отечественные психологи от-

мечают закрепление такого вида мотивации как личностной 

характеристики34. Особенно важным является процесс форми-

 
30 Головина С. Г., Спирина Т. А., Корниенко А. В. Психологический кон-

структ жизненной успешности студенческой молодежи // Ученые записки 

университета им. П. Ф. Лесгафта. 2018. № 11 (165). С. 412–415. 
31 Маркова Е. В. Мотивационно-волевые особенности личности как фактор 

успешности деятельности : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Маркова 

Елена Васильевна. Ленинград, 1984. 263 c. С. 6. 
32 Корж Е. М. Социально-психологические особенности представлений 

предпринимателей об успешности : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 

19.00.05 / Корж Елена Михайловна. Ярославль, 2005. 26 с. C. 9. 
33 Маслоу А. Мотивация и личность ; пер. с англ. Санкт-Петербург : Пи-

тер, 2014. 400 с. 
34 Алеевская М. М. Представление о понятии «успех» у представителей 

художественно-творческих профессий как социально-психологический фено-

мен // Известия Российского государственного педагогического университета 

им. А. И. Герцена. 2021. № 199. С. 196–206. 
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рования такой мотивации, который начинается в детском воз-

расте. 

При этом успешность является следствием реализации внут-

ренних ресурсов человека, результатом активизации возможно-

стей здоровья, волевых, интеллектуальных, эмоциональных, 

мотивационных качеств личности. В научной литературе отме-

чается важность таких качеств, как мотивационное состояние, 

способность к осознанной саморегуляции поведения, жизне-

стойкость, развитие волевых качеств (целеустремленности, ре-

шительности, настойчивости), готовность к изменениям, уве-

ренность в себе, способность к самоорганизации, работоспо-

собность, социальные навыки (эмоциональный интеллект, 

коммуникативная компетентность, уважение к людям, способ-

ность работать в команде)35. Понимание сущности учебной 

успешности имеет существенно значение для изучения основа-

ний достижения успеха, развития необходимых качеств. 

Жизненная успешность личности определяется ее реализо-

ванностью в различных сферах: духовной, творческой, позна-

вательной, учебной, трудовой, семейной, общественной. 

В общественном сознании функционируют понятия, уточняю-

щие широкое толкование жизненного успеха: «личностная 

успешность», «профессиональная успешность», «социальная 

успешность». Личностное развитие и достижение стабильности 

общества опирается на стремление человека к успешной жиз-

недеятельности36. 

Процесс образования предстает как сфера самореализации 

человека. С этой точки зрения успешность в образовательной 

сфере предстает как вид жизненной успешности. В научной ли-

тературе можно встретить такие понятия, как «школьная 

успешность», «учебная успешность», «академическая успевае-

мость». Анализ научной литературы позволяет утверждать, что 

контекст применения данных понятий имеет различия.  

 
35 Головина С. Г., Спирина Т. А., Корниенко А. В. Психологический кон-

структ жизненной успешности студенческой молодежи // Ученые записки 

университета им. П. Ф. Лесгафта. 2018. № 11 (165). С. 412–415.  
36 Дворецкая М. Я., Лощакова А. Б. Образ успешности в современных пси-

хологических исследованиях // Мир науки. Педагогика и психология. 2016. 

Т. 4, № 2. С. 56. 
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В случае употребления термина «школьная успешность» 

имеется ввиду самореализация обучающегося, протекающая 

в школьной жизни в обучении, воспитания, общественной дея-

тельности, дружеских взаимоотношениях. Данный вид успеш-

ности может рассматриваться в самом широком смысле, как 

характеристика периода социализации обучающихся в период 

получения ими общего образования или нахождения в рамках 

образовательной организации. Такая успешность может иметь 

достаточно много критериев, которые не всегда можно объек-

тивно установить. О данном виде успешности стоит говорить 

в контексте социализации ребенка, а именно при наличии по-

ложительного отношения к школе, социализации в учебном 

коллективе, успехов в учебной, творческой, спортивной дея-

тельности. Данный термин целесообразно применять для ха-

рактеристики успешности школьного периода обучения. 

В случае, когда упоминается академическая успеваемость, 

речь идет о демонстрируемых результатах, отвечающих крите-

риям успешности освоения основной образовательной про-

граммы или отдельных учебных предметов. Чаще всего успева-

емость ассоциируется с совокупностью выставляемых ученику 

оценок. С этой точки зрения выстраивается критериальный ряд 

успеваемости: неудовлетворительная, удовлетворительная, хо-

рошая, отличная. Вместе с тем данный термин характеризует 

формальную сторону успешности, не позволяя оценить причи-

ны, которые лежат в основе учебных затруднений обучающих-

ся. За пределами внимания остаются внутренние ресурсы 

и способы достижения полученного результата. Данный тер-

мин целесообразно применять при формализованной характе-

ристике результатов обучения по конкретным учебным пред-

метам или по совокупности учебных предметов. 

В свою очередь, учебная успешность характеризует ком-

плекс достижений, демонстрируемых обучающимися в ходе 

одного вида деятельности — учебной. Следовательно, учебная 

успешность — это комплексная характеристика качества учеб-

ной деятельности обучающегося, его способность ставить цели, 

активизировать внутренние ресурсы (волевые, мотивационные, 

эмоциональные), использовать способы познания для успешно-

го освоения содержания образования. На комплексный харак-
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тер данного качества указывают научные исследования. Так, 

Д. М. Гребнева указывает на когнитивную, эмоциональную, 

ценностную составляющие данного качества37. М. Р. Шабалина 

выделяет аналогичные составляющие: деятельностно-

практический, психологический и ментально-аксиологический 

компоненты рассматриваемого качества38. 

В целом учебная успешность рассматривается как интегра-

тивное явление, включающее целый ряд качеств: 

— наличие ценностных установок, определяющих интерес 

к познавательной деятельности; 

— осознанное стремление к познанию — любознательность; 

— учебная мотивация и позитивная направленность на по-

лучение новых знаний; 

— эмоционально позитивный настрой, удовлетворенность 

образовательной средой; 

— готовность активизировать когнитивные функции: вни-

мание, память, мышление. 

Доказано также, что академическая успешность зависит 

от волевых качеств (настойчивости, упорства, решительности, 

выдержки) учащихся39, от способности преодолевать жизнен-

ные трудности40. Несформированность данных качеств 

и способностей приводит к формированию учебной неуспеш-

ности обучающегося. Своевременное выявление проблемных 

зон и компетентная работа по их устранению будет способ-

ствовать предупреждению развития учебной неуспешности 

обучающихся. Значение имеет сформированность общих учеб-

 
37 Гребнева Д. М., Егорова Л. Е. Технология оценивания учебной успеш-

ности обучающихся информатике // Педагогическое образование в России. 

2012. № 4. С. 164–168. 
38 Шабалина М. Р. Педагогические условия повышения академической 

успешности студентов : дис. … канд. пед. наук / Шабалина Марина Робертов-

на. Москва, 2009. 229 с. 
39 Гаврилюк Н. П. Формирование волевых качеств младшего школьника 

как условие его развития и успешности в обучении : дис. ... канд. психол. 

наук : 19.00.07, 19.00.13 / Гаврилюк Наталия Петровна. Санкт-Петербург, 

2006. 20 с. 
40 Левченко В. О. Психологические стратегии совладающего поведения 

как детерминанта личностной успешности подростков : дис. ... канд. психол. 

наук : 19.00.07 / Левченко Вероника Олеговна. Ставрополь, 2010. 238 с. С. 9. 
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ных умений: познавательных, организационных, коммуника-

тивных. Немаловажен комплекс освоенных понятий, знаний 

и предметных учебных действий. Успешность также определя-

ется наличием опыта творческой деятельности41.  

На каждом возрастном этапе существует своя социальная 

ситуация развития, движущие силы и факторы, обеспечиваю-

щие эффективность учебной деятельности. Соответственно, 

выделяются возрастные особенности, влияющие на учебную 

успешность ученика. Например, в младшем школьном возрасте 

она связывается с готовностью ребенка к школе, зрелостью 

нервной системы ребенка, развитием его когнитивной сферы42. 

В подростковом возрасте ученые отмечают, что на формирова-

ние учебной успешности влияет, помимо прочего, социокуль-

турная среда. К ней относятся семья, сверстники, средства мас-

совой коммуникации (например, популяризация интеллекту-

ального развития личности в СМИ)43. Для успешности 

в учебной деятельности учащихся старшего школьного возрас-

та значение имеют внутренние учебные мотивы (мотивы по-

знания, достижения и саморазвития), которые связаны с акаде-

мическими достижениями учащихся44.  

Сформированность на высоком уровне данных качеств 

обеспечивает успешное освоение обучающимися образова-

тельной программы. Высокий интерес и способности к обуче-

нию обеспечивают стабильную успеваемость и высокие учеб-

ные достижения. Принципиально важно, что указанные каче-

ства, развиваясь, создают предпосылки для достижения учеб-

ной успешности. С этой точки зрения важно организовать со-

 
41 Медведева И. Л. Педагогические условия обеспечения общей учебной 

успешности младших школьников: на материале уроков изобразительного ис-

кусства : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Медведева Ирина Львовна. Омск, 

2003. 196 с. С. 13. 
42 Заиграева Н. В. Школьная неуспешность // Начальная школа. 2018. № 4. 

С. 3–6. 
43 Фомина С. В. Педагогические условия формирования учебной успешно-

сти подростка в образовательном процессе : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / 

Фомина Светлана Викторовна. Оренбург, 2010. 187 с. 
44 Гижицкий В. В. Внутренние и внешние мотивы учебной деятельности как 

факторы академической успешности старшеклассников : дис. ... канд. психол. 

наук : 19.00.07 / Гижицкий Виктор Владимирович. Москва, 2016. 200 с. С. 11. 
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действие школьникам в достижении учебной успешности. Дан-

ное качество является основанием для дальнейшей самореали-

зации личности в профессиональном, семейном, бытовом 

плане. 

Очевидно, что у обучающихся в силу различных причин 

возникают трудности в развитии и обучении. Это порождает 

нарастание противоположного процесса — снижение интереса 

к обучению, негативные психологические состояния, пробелы 

в знаниях, неразвитость учебных умений, появление стойких 

неудовлетворительных результатов обучения. Эта тенденция 

связывается с понятием учебной неуспешности определяется 

как учебная неуспешность. Поэтому проблема изучения причин 

учебной неуспешности, поиск необходимых условий для эф-

фективного освоения обучающимися знаний выступает важ-

ным фактором социализации личности, ее включенности 

в образовательные и жизненные процессы.  

 

Учебная неуспешность школьников  

как социально-педагогический феномен 

Феномен учебной неуспешности предстает как характерная 

проблема педагогической практики всех времен. Различались 

подходы к ее решению. Образование в древнем мире не носило 

массовый характер и было доступно не всем категориям населе-

ния, достаточно свободно формировалось содержание образова-

ния. Несмотря на то, что современное слово «школа» образова-

лось от греческого понятия «занятия, обучение на досуге», про-

цесс обучения в древнем мире имел схожие черты с современ-

ным образованием. Обучение проходило в рамках учебного кол-

лектива, присутствовали учебные дисциплины. Школы древнего 

Египта, Месопотамии, Древней Греции и Древнего Рима решали 

важную социальную задачу — подготовку граждан к управле-

нию обществом. Имеются упоминания о нерадивых учениках. 

Из существующих изображений на античных вазах и высказыва-

ний известно, что невыполнение определенных правил, заданий 

влекло за собой телесные наказания, которые применялись 

вплоть до XIX века. Известное выражение про наказание 

«по первое число» имеет отсылку к регламентации наказаний, 

которые могли использоваться раз в месяц. 
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Ян Амос Коменский впервые обратился к классификации 

обучающихся, выделяя нерадивых, равнодушных учеников. 

При этом великий педагог отмечал, что способности таких 

обучающихся можно развивать, также можно нейтрализовать 

негативные личностные качества. Заложенная гуманистическая 

традиция получила развитие в идее о создании условий, благо-

приятствующих получению образования45.  

В отечественной системе образования гуманистические тра-

диции были поддержаны М. В. Ломоносовым, который обра-

щал внимание на способности учеников. Он обращал внимание 

на преодоление негативных качеств обучающегося: праздность, 

прогулы уроков, невыполнение требований учителя46. 

В XIX в отечественном образовании была распространена 

практика отказа в переводе в следующий класс обучающимся, 

которые не показали достаточного уровня освоения учебного 

предмета на экзамене. Это влекло за собой серьезные послед-

ствия. Такой ученик оставался на второй или третий год — 

становился второгодником. Для продолжения образования ему 

необходимо было полностью освоить и продемонстрировать 

владение необходимыми знаниями. Следовательно, его основ-

ной задачей становилось освоить учебный предмет и пройти 

переэкзаменовку. Данная ситуация становилась предметом для 

написания картин («Провалился», Д. Жуков 1885 г., «Опять 

провалился», А. М. Корин, 1891 г.) и художественных произве-

дений («Детство Темы», Н. Г. Гарин-Михайловский). 

Эта традиция сохранилась в советской школе. При этом 

данная проблема осознавалась органами управления образова-

нием. Были предприняты попытки привлечения внимания об-

щества к данной проблеме, ее изучения и разработка админи-

стративных мер, направленных «борьбу с второгодничеством». 

В отечественном искусстве того времени была сделана попытка 

представить психологический образ неуспешного ученика. Из-

 
45 Коменский Я. А. О развитии природных дарований // Избранные педаго-

гические сочинения: В 2 т. / под ред. А. И. Пискупова (отв. ред.) [и др.]. Т. 2. 

Mосква : Педагогика, 1982. С. 5–32. 
46 Кузнецова Е. В. Педагогическое наследие М. В. Ломоносова и проблемы 

современного образования // Вестник Московского университета. Серия 20: 

Педагогическое образование. 2011. № 4. С. 13–33. 
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вестны картины Ф. П. Решетникова «Опять двойка» (1952 г.), 

«Переэкзаменовка» (1954 г.). Интересна история создания пер-

вой картины. В работе художника речь должна была идти 

о хорошей отметке. Художник был на реальном уроке, где обу-

чающийся в присутствии постороннего, которого он принял 

за проверяющего, замешкался с ответом. Яркость эмоций, про-

демонстрированная ребенком, привела художника к мысли 

изобразить данную ситуацию и привлечь внимание обществен-

ности к социальной значимости проблемы неуспешных обуча-

ющихся. Интересно, что сюжет картины обыгрывался в муль-

типликационном фильме «Опять двойка» (СССР, 1957 год), где 

герои пытаются выяснить, за что именно получена двойка. 

Образы двоечников ярко представлены: в мультипликаци-

онных фильмах «Остров ошибок» (СССР, 1955 год), «Баран-

кин, будь человеком» (СССР, 1963 год), «Вовка в тридевятом 

царстве» (СССР, 1965 год), «В стране невыученных уроков» 

(СССР, 1969 год), «На задней парте» (СССР, 1978 год); худо-

жественных фильмах «Три с половиной дня из жизни Ивана 

Семёнова, второклассника и второгодника» (СССР, 1966 г.), 

«Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и неверо-

ятные» (СССР, 1983) и др. Неоднократно образ нерадивого 

ученика поднимался в литературе: «Витя Малеев в школе 

и дома», Н. Носов; «Баранкин, будь человеком!», В. Медведев; 

«Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Се-

мёнова, второклассника и второгодника», Л. Давыдычев и др.  

В данных произведениях были ярко и эмоционально пред-

ставлены образы учеников: проявляющих небрежное отноше-

ние к знаниям и школьному укладу, попадающих в сложные 

ситуации, требующие применения знаний и умений, получен-

ных в ходе обучения в школе. При этом намечается путь 

к изменению их отношения к учебе. Это соответствовало тре-

бованиям системы образования и социума к преодолению вто-

рогодничества как массового явления. Интересно, что основ-

ные черты неуспешного ученика можно наблюдать в современ-

ном обществе. Это лень, желание уйти от выполнения сложных 

заданий, невежество, негативное отношение к школьной жизни 

и учебным принадлежностям, низкая успеваемость, отклоняю-

щееся поведение.  
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В советской педагогике стали применяться такие термины, 

как «второгодничество», «учебная неуспеваемость». Ведущие 

ученые, такие как Ю. К. Бабанский47, А. А. Бударный48, 

А. М. Гельмонт49, Э. И. Калмыкова50, Н. А. Менчинская51, 

Н. И. Мурачковский52, Л. С. Савина53, В. С. Цетлин54, В. Ф. Ша-

талов55, провели исследования, в которых выявили причины, 

признаки, степени проявления учебной неуспеваемости. Были 

сделаны попытки психологического обоснования феномена 

неуспеваемости. Предлагались комплексные решения в данной 

сфере: разработка мер по активизации памяти, внимания, ком-

муникативных умений неуспевающих детей, реализация инди-

видуального подхода. Преодоление учебной неспешности так-

же связывалось с организационными мерами, влиянием кол-

лектива, организацией наставничества. 

Современная образовательная ситуация характеризуется 

пристальным вниманием к проблеме «качества образования». 

Разработанные в последнее время инструменты оценивания 

позволили более точно определять уровень освоения основной 

образовательной программы. Разработанный диагностический 

инструментарий позволяет выявлять причины учебной не-

успешности. Фиксация низких образовательных результатов 

 
47 Бабанский Ю. К. Избранные педагогические труды. Москва : Педагоги-

ка, 1989. 558 с. 
48 Бударный А. А. Пути и методы предупреждения и преодоления неуспе-

ваемости и второгодничества : автореф. дис. … канд. пед. наук / А. А. Будар-

ный Анатолий Александрович. Москва : Просвещение, 2005. 521 с. 
49 Гельмонт А. М. О причинах неуспеваемости и путях ее преодоления. 

Москва : Просвещение, 2004. 326 с. 
50 Калмыкова Э. И. Проблемы преодоления неуспеваемости глазами пси-

холога. Москва : Знание, 1982. 338 с. 
51 Менчинская Н. А. Психологические проблемы неуспеваемости школь-

ников. Москва : Педагогика, 1971. 272 с. 
52 Мурачковский Н. И. Как предупредить неуспеваемость школьников. 

Минск : Народная асвета, 1977. 80 с. 
53 Славина Л. С. Индивидуальный подход к неуспевающим и недисциплини-

рованным школьникам. Москва : Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1958. 214 с. 
54 Цетлин В. С. Неуспеваемость школьников и ее предупреждение. 

Москва : Педагогика, 1977. 120 с. 
55 Шаталов В. Ф. Куда и как исчезли тройки: из опыта работы школ г. До-

нецка. Москва : Педагогика, 1979. 136 с. 
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позволяет своевременно выявлять учащихся, которые прояв-

ляют признаки учебной неуспешности.  

Учебная неуспешность современного школьника определя-

ется как наличие низких образовательных результатов, которые 

появились вследствие не вполне качественного усвоения со-

держания образования. При этом такой результат продемон-

стрирован по одному или нескольким учебным предметам. 

Кроме того, подразумевается ситуация, когда отношение 

к учебе и освоенные способы учебной деятельности не соответ-

ствуют обязательным требованиям школы в части организации 

учебной деятельности и принятым правилам поведения56. 

Также имеется в виду значительное увеличение сроков осво-

ения содержания образования по сравнению с другими учени-

ками в одинаковых с ними условиях обучения. Происходит 

определенное отставание от программы, от темпа обучения 

сверстников. 

Стоит отметить, что понятия неуспешности и неуспеваемо-

сти тесно связаны. Однако неуспешность рассматривается 

в более широком плане. Успеваемость связана с формальными 

характеристиками образовательной деятельности. Неуспевае-

мость констатируется в том случае, если уровень сформиро-

ванности знаний и умений не соответствует требованиям 

ФГОС.  

Широкое применение единых процедур оценивания позво-

лило выявить факт обострения проблемы учебной неспешно-

сти. Кроме формальных данных об увеличении школьников, 

слабо справляющихся с заданиями оценочных процедур, у них 

проявляются такие черты, как снижение внимания, мотивации. 

В связи с этим возникает необходимость выявления «психоло-

гического портрета» неуспешного обучающегося, для того что-

бы выстроить системную работу по ее преодолению. 

По типу мыслительной деятельности выделяют две группы 

неуспешных обучающихся. Первая группа обучающихся поло-

жительно относится к обучению и сохраняет позицию школь-

 
56 Мисаренко Г. Г. Дидактические условия предупреждения неуспешности 

детей риска в учении: на материале русского языка : дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.01 / Мисаренко Галина Геннадьевна. Москва, 1999. 122 с. 
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ника, но отличается низким качеством познавательной дея-

тельности. Вторая группа обучающихся характеризуется нега-

тивным отношением к учебе, несформированностью позиции 

школьника при высоком уровне развития мыслительной дея-

тельности57. 

Процесс освоения знаний основан на осуществлении мысли-

тельных операций. При этом в учебной деятельности познание 

применяется в специально созданной ситуации обязательного 

выполнения учебных действий: поиск информации, ответы 

на вопросы, решение задач. Это определяет реакции ученика 

на новую для него ситуацию. Реакция интереса предполагает 

способность учеников адекватно воспринимать, перерабаты-

вать и воспроизводить информацию. Понимание тех действий, 

которые необходимо осуществить, приводит к созданию ситуа-

ции успеха. В ходе такой деятельности формируется стойкий 

познавательный интерес. 

Противоположная ситуация связана с реакцией избегания. 

Неуспеваемость школьников определяется неспособностью ре-

бенка к «усвоению» информации, которое протекает по следу-

ющим психическим фазам: восприятие + понимание + осмыс-

ление + запоминание + применение. «Неуспеваемость» связы-

вается также с отставанием ребенка, которое предполагает не-

выполнение определенных требований и заданий58.  

Отставание может определяться интеллектуальными осо-

бенностями обучающегося. Однако непонимание материала 

и отставание могут обусловливаться и неспособностью педаго-

га понятно, ясно и четко донести до обучающегося информа-

цию, превратить ее в знания. В результате возникают ситуации 

тревожности, негативизма, фрустрации. В данном случае осу-

ществляется избегание неудач, что приводит к формированию 

состояния выученной беспомощности. Дети открыто демон-

 
57 Гельмонт А. М. О причинах неуспеваемости и путях ее преодоления. 

Москва : Просвещение, 2004. 326 с. 
58 Меретукова З. К., Полушина Н. А. Неуспеваемость школьников как про-

блема педагогической науки и образования // Вестник Адыгейского государ-

ственного университета. Серия 3: Педагогика и психология. 2016. № 3 (183). 

С. 51–60. С. 53. 
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стрируют нежелание учиться, проявляют негативные эмоции 

при реагировании на замечания, небрежны в работе. 

Стоит отметить, что в научных исследованиях характеризуют-

ся именно психологические особенности слабоуспевающего уче-

ника. На первый план выходит состояние недостаточности выс-

ших психических функций: памяти, мышления, речи. На втором 

месте выделяются особенности регуляционной стороны учебной 

деятельности, а именно несформированность произвольной регу-

ляции деятельности, снижение учебной мотивации и особенности 

эмоционально-личностной сферы. Также указывается, что для 

школьников, испытывающих трудности в обучении, характерна 

низкая учебная мотивация, постоянные негативные переживания, 

заниженная самооценка, чувство страха. Указываются факторы, 

оказывающие влияние на психическое развитие неуспешных 

школьников: соматический и социальный фактор, фактор интел-

лектуального развития, сформированности высших психических 

функций и фактор эмоционально-личностного состояния (тре-

вожности, невротизации, наличие признаков социально-

психологической дезадаптации)59. 

Учебная неуспешность школьников связывается с отсут-

ствием интереса к учебной деятельности и неспособностью вы-

полнять предъявляемые педагогами требования. Такой эффект 

может проявляться вследствие педагогической запущенности. 

В данном случае у ребенка слабо развиты такие психологиче-

ские функции, как память и внимание. У обучающихся слабо 

проявляются волевые навыки. Наблюдается неустойчивость 

эмоций. Недостаточно осознаны или неустойчивы мотивы, свя-

занные с получением образования. Школьник испытывает за-

труднения в осуществлении коммуникации. Наблюдается не-

сформированность универсальных учебных действий. На фоне 

данных проблем возникают трудности в освоении предметных 

знаний и умений. Также можно отметить отклонения в поведе-

нии. Также такой учащийся отличается низкой дисциплиниро-

ванностью, не выполняет требования по организации учебного 

 
59 Староверова М. С. Психологический синдром школьной неуспешности. 

Теория и практика работы : учебно-методическое пособие. Саратов : Вузов-

ское образование, 2018. 103 с. 
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процесса (не носит в школу учебники и учебные принадлежно-

сти), на уроках отвлекает других обучающихся. 

Данный подход к определению причин и последствий учеб-

ной неуспешности является психолого-педагогическим. Однако 

существует и нормативно-правовой подход. Согласно ему, вы-

деляется задолженность обучающихся по школьным предме-

там60. Академической задолженностью называют неудовлетво-

рительные результаты, продемонстрированные в ходе проме-

жуточной аттестации61. Такую задолженность обучающийся 

обязан ликвидировать. Академическая задолженность может 

быть как причиной, так и следствием учебной неуспешности 

обучающегося, провоцируя его социальную дезадаптацию, ко-

торую важно вовремя предотвратить. 

Выделяют такие виды неуспеваемости, которые характери-

зуют ее устойчивость. Общее и глубокое отставание констати-

руется, когда ученик отстает по многим предметам на протя-

жении длительного срока. Частичное отставание характеризу-

ется отставанием по одному-двум предметам. Эпизодическая 

неуспеваемость является временным явлением. Еще такие виды 

отставания называют сплошными.  

Также сегодня все чаще говорится о школьной неуспешно-

сти. В этом случае учащийся не только затрудняется в выпол-

нении учебных заданий и показывает низкие результаты обра-

зования, у него не сформирована так называемая «школьная 

зрелость», психологическая готовность, развитость интеллек-

туальной коммуникативной и других сфер развития. Исследо-

ватели констатируют, что она закладывается до первого класса 

в результате неготовности ребенка к школе в физиологическом, 

психологическом и социальном плане62.  

 
60 Нуркенова А. С. Понятие, виды и причины школьной неуспеваемости // 

Калининградский вестник образования : научно-методический электронный 

журнал. 2021. № 3. С. 85–91. 
61 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 17.02.2023) «Об об-

разовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 28.02.2023). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

85124c9196d691bcb8ae879146b0a2b60abef3f9/. 
62 Заиграева Н. В. Школьная неуспешность // Начальная школа. 2018. № 4. 

С. 3–6. 
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В ФГОС дошкольного образования заявлена направленность 

на обеспечение готовности ребенка школе и способности осво-

ить новый вид ведущей деятельности — учебную. Указано, что 

по завершении дошкольного образования ребенок должен об-

ладать начальными знаниями о природном и социальном мире, 

в котором он живет, что составляет содержание дошкольного 

образования63. Соответственно, его уровень знаний и представ-

лений играет большую роль в предупреждении учебной не-

успешности, которая при дополнительных неблагоприятных 

факторах может способствовать систематической неуспешно-

сти обучающегося. 

В практической деятельности педагогам можно ориентиро-

ваться на критерии учебной неуспешности. Можно выделить 

три группы критериев.  

1. Педагогический критерий связан с выявлением уровня 

успеваемости обучающихся. О нем можно судить по текущим 

оценкам учеников, данным ВПР, ОГЭ, ЕГЭ.  

2. Психологический критерий выявляет особенности развития 

ребенка. Можно оценить состояние когнитивных процессов, 

учебной мотивации, эмоционального состояния школьника.  

3. Социальный критерий оценивает особенности организа-

ции образовательной среды. Это характер взаимоотношений 

в семье обучающихся, психолого-педагогическая компетент-

ность и эмоциональное состояние педагогов, комфортность 

и безопасность образовательной среды в школе. 

К педагогическим инструментам выявления учебной не-

успешности относятся система оценки качеств образования, 

оценочная деятельности учителя, психолого-педагогическая 

диагностика. На основании выявленных образовательных про-

блем школьников выстраивается профилактика учебной не-

успешности в школе. 

Исследователями подчеркивается, что развитие учебной не-

спешности может иметь неблагоприятные сценарии развития. 

Один из них — педагогическая запущенность. При этом низкая 
 

63 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования : утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 1155 

от 17.10.2013 URL: https://base.garant.ru/70512244/53f89421bbdaf741eb2d1ecc 

4ddb4c33/. 

https://base.garant.ru/70512244/53f89421bbdaf741eb2d1ecc
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степень успешности школьника может приводить к дезадапта-

ции личности, непониманию социальной роли и личностного 

смысла образования64. Педагогически запущенные ученики 

прогуливают уроки, представляют угрозу для общества. 

Основные неблагоприятные сценарии развития учебной не-

успешности — отставание от сверстников по уровню знаний 

и умений, в учебе и развитии, пропуски учебных занятий, низ-

кая успеваемость, демонстрируемая в рамках оценочных про-

цедур, дефицит общеучебных и организационных умений, дис-

циплинарные проблемы, невыполнение домашних заданий, вы-

ход области интересов за пределы школы (игры, общение вне 

школы), нарастание проявлений отклоняющегося поведения 

(в том числе агрессивного и противоправного).  

В связи с этим актуализируется необходимость организации 

психолого-педагогической профилактики учебной неуспешно-

сти школьников. Такое педагогическое решение является ком-

плексным психолого-педагогическим и социокультурным про-

цессом, направленным на предупреждение асоциальных моде-

лей поведения обучающихся.  

 

Профилактика учебной неуспешности  

как педагогическая проблема 

Как уже отмечалось, преодоление учебной неспешности 

должно носить превентивный характер. Ее организация связы-

вается с психолого-педагогической профилактикой. Данная де-

ятельность понимается как комплекс мер социально-

психологического и педагогического характера, направленных 

на нейтрализацию воздействия отрицательных факторов соци-

альной среды. Кроме того, такая деятельность носит комплекс-

ный характер. Предполагается, что комплекс педагогических 

мер может быть направлен на профилактику и преодоление за-

труднений обучающихся.  

Кроме того, комплексный характер профилактической дея-

тельности поддерживается участием всех специалистов образо-

 
64 Староверова М. С. Психологический синдром школьной неуспешности. 

Теория и практика работы : учебно-методическое пособие. Саратов : Вузов-

ское образование, 2018. 103 с. 
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вательной организации в процессе поддержки нуспешных обу-

чающихся. В профилактической деятельности принимают уча-

стие руководящие и педагогические работники (учителя, клас-

сные руководители, педагоги-организаторы, педагоги-

библиотекари), а также родители обучающихся. Ведущая роль 

в первичной профилактике учебной неуспешности обучающих-

ся принадлежит именно учителю-предметнику, который и осу-

ществляет реализацию основных образовательных программ, 

формирует у обучающихся систему знаний об окружающем 

мире, влияет на их учебную мотивацию.  

Психолого-педагогическая профилактика учебной неуспеш-

ности имеет нарастающий характер. Она может быть диффе-

ренцирована в зависимости от степени неуспеваемости школь-

ников. Так, в своих работах Ю. К. Бабанский выделил стадии 

нарастания неуспешности школьников:  

— первая стадия (кратковременная, эпизодическая неуспе-

ваемость, устраняемая в ходе ряда уроков);  

— вторая стадия (кратковременная, четвертная неуспевае-

мость, устраняемая в очередной учебной четверти); 

— третья стадия (устойчивая неуспеваемость в течение двух 

и более четвертей, но устраняемая в течение учебного года или 

летних занятий); 

— четвертая стадия (устойчивая неуспеваемость в течение 

всего учебного года, требующая повторного обучения в том же 

классе)65.  

Проектируемые методы профилактики учебной неуспешности 

могут иметь разную степень интенсивности. Так, в научной лите-

ратуре выделяют первичный, вторичный и третичный виды про-

филактики66. Вполне очевидно, что профилактика учебной не-

успешности обучающегося на каждой стадии имеет свою специ-

фику. Первая стадия может быть соотнесена с первичной профи-

лактикой, вторая, соответственно, — со вторичной профилакти-

 
65 Бабанский Ю. К. Оптимизация процесса: обучения (общедидактический 

аспект). Москва : Педагогика, 1977. 256 с. С. 165. 
66 Профилактика агрессивного и противоправного поведения обучающихся 

общеобразовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных со-

циальных условиях : методические рекомендации / Д. Ф. Ильясов, М. И. Солод-

кова, К. С. Буров [и др.]. Челябинск : ЧИППКРО, 2019. 80 с. 



48 

 

кой, третья и четвертая стадии могут обеспечиваться третичной 

профилактикой учебной неуспешности. Любая профилактика 

должна быть системной и строиться на выявлении ключевых при-

чин, детерминирующих учебные проблемы обучающихся. 

В рамках первичной профилактики особое внимание уделя-

ется качественной реализации образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС начального основного и среднего об-

щего образования. Речь идет о повседневной педагогической 

деятельности педагога, в рамках которой создаются комфорт-

ные условия для получения образования, реализуется содержа-

ние образования, проводится мониторинг учителем учебной 

успешности, осуществляется реагирование на признаки сниже-

ния результативности обучения (осуществляется коррекция об-

разовательного процесса, создаются запросы к специалистам 

служб сопровождения).  

Вторичная профилактика учебной неуспешности предпола-

гает своевременное выявление детей, которые испытывают за-

труднения в обучении. Данная деятельность может включать 

в себя диагностику с целью выявления трудностей и причин их 

появления, индивидуализацию образовательного процесса, ме-

ры по компенсации влияния негативного социального контек-

ста, организация наставнической деятельности. В данном слу-

чае к работе могут привлекаться как учителя, так и специали-

сты служб сопровождения. 

Третичная профилактика, в свою очередь, направлена 

на коррекцию стойко проявляющейся учебной неуспешности. 

В данном случае необходимо применение комплексного адрес-

ного подхода, организация системной работы с такими обуча-

ющимися на основе технологий тьюторского сопровождения, 

разработка для них индивидуальных образовательных маршру-

тов, взаимодействия с педагогом-психологом для коррекции 

психологических причин снижения успеваемости и т. д.67 

Следовательно, в образовательной практике создается необ-

ходимость создания системы психолого-педагогической про-

филактики учебной неуспешности в каждой образовательной 

 
67 Локалова Н. П. Школьная неуспеваемость: причины, психокоррекция, 

психопрофилактика. Санкт-Петербург : Питер, 2009. 368 с. 
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организации. При этом в данной профилактике принимают 

участие все специалисты школы, внося вклад в данную дея-

тельности в рамках своих полномочий. 

Итак, в данном параграфе была рассмотрена учебная успеш-

ность как одна из характеристик обучающихся в рамках образо-

вательной деятельности. Данная характеристика лежит в основе 

достижения высоких образовательных результатов и успешной 

социализации обучающихся. Очевидно, что у некоторых школь-

ников возникают затруднения в учебной деятельности, которые 

обусловлены отношением к обучению в целом, степенью разви-

тия познавательных процессов, мотивационной, эмоциональной 

сферы, волевых навыков, коммуникативных умений. Данные 

причины отражаются в таком феномене, как учебная неуспеш-

ность школьников. В параграфе приведена психолого-

педагогическая характеристика таких обучающихся. Учебная не-

успешность может предполагать негативные сценарии развития 

школьников: от демонстрации низких образовательных результа-

тов и неуспеваемости до школьной дезадаптации и педагогиче-

ской запущенности. Это обстоятельство определяет необходи-

мость формирования комплексной системы психолого-

педагогической профилактики и мер по преодолению учебной 

неуспешности обучающихся.  

 

Вопросы для самоконтроля к § 1.2 

1. Охарактеризуйте понятия «школьная успешность», акаде-

мическая успеваемость», «учебная успешность». 

2. В чем состоит значение обеспечения учебной успешности 

для развития и социализации обучающихся? 

3. Какие основные черты учебной неуспешности современ-

ных школьников вы могли бы назвать? 

4. Каковы критерии и способы выявления учебной неуспеш-

ности? 

5. Какие могут быть основные неблагоприятные сценарии 

развития учебной неуспешности? 

6. Назовите стадии нарастания учебной неуспешности 

школьников. В чем они заключаются? 

7. Охарактеризуйте виды психолого-педагогической профи-

лактики учебной неуспешности. 
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§ 1.3. Комплексный подход в профилактике 

учебной неуспешности школьников 

Актуализируется значение комплексного подхода, применя-

емого в профилактике учебной неуспешности школьников, 

объясняется его сущность. Рассматриваются функции специа-

листов общеобразовательной организации в организации 

и осуществлении профилактики описываемого негативного яв-

ления в соответствии с применяемыми профессиональными 

стандартами. Приводится характеристика процесса установле-

ния конструктивного взаимодействия школы с семьями обуча-

ющихся в вопросах профилактики учебной неуспешности де-

тей. Акцентируется роль социального партнерства в достиже-

нии учебной успешности обучающимися. 

 

Сущность комплексного подхода,  

применяемого в профилактической работе 

Преимущества сотрудничества в любом виде человеческой де-

ятельности являются очевидными. Ответственность стимулирует 

всех членов коллектива к успеху. Взаимодействие людей в про-

цессе выполнения общего дела создает чувство ответственности 

и побуждает их делиться своими идеями друг с другом. Назовем 

основные «плюсы» совместной работы. Итак, совместная работа: 

— помогает эффективно общаться; 

— делает мозговые штурмы более конструктивными; 

— способствует достижению общей цели; 

— развивает навыки решения проблем; 

— укрепляет доверие; 

— укрепляет корпоративную культуру; 

— делает сотрудников более эффективными; 

— повышает вовлеченность сотрудников; 

— является мотиватором для высокопроизводительных 

команд; 

— развивает индивидуальные сильные стороны каждого че-

ловека; 

— укрепляет способность принимать решения68. 

 
68 Савельева С. Н., Смогленко Н. А. Совместная работа классного руково-

дителя и социального педагога во внеурочной деятельности  (согласно  ФГОС 
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Когда дело доходит до достижения цели профилактики 

учебной неуспешности школьников, совместная работа специ-

алистов общеобразовательной организации является весьма 

важной. Поэтому целесообразным решением будет согласован-

ность действий участников образовательных отношений 

в проектировании и реализации стратегий профилактики учеб-

ной неуспешности. Для этого предлагаем обратить внимание 

на такой эффективный инструмент, как комплексный подход. 

Этимологически “complexus” обозначает ткань, состоящую 

из разнородных компонентов, которые неразрывно связаны69. 

Этот термин подчеркивает парадокс одного и многих. Таким 

образом, сложность характеризует состояние системы, состоя-

щей из очень большого числа различных элементов, перепле-

тенных друг с другом в результате многочисленных взаимо-

действий. 

По отношению к контексту нашего учебного пособия ком-

плексный подход подразумевает: 

— согласованность действий специалистов общеобразова-

тельной организации в профилактике учебной неуспешности 

школьников; 

— многогранность профилактической работы, организуемой 

и осуществляемой как было представлено в предыдущем пара-

графе, на трех уровнях;  

— многообразие мероприятий, в которые вовлекается 

школьник с целью преодоления трудностей в учебе  

Сущность комплексного подхода в профилактике учебной 

неуспешности школьников представлена на рисунке 1. 

Стоит отметить, что процесс профилактики характеризуется 

целостностью и непрерывностью. Это означает то, что единич-

ные мероприятия не окажут такого воздействия на ребенка, как 

мероприятия, проводимые в системе. Встречи, флешмобы, ве-

 

общего образования) // Учебный год. 2015. № 1 (38). С. 52–54; Смыслова О. Ю., 

Золотарева А. Ю., Табалова А. В. Социально-психологическое преимущество 

командной работы при проектном управлении // THEORIA: педагогика, эконо-

мика, право. 2022. Т. 3, № 2. С. 46–52; Милинский А. Ю. Анализ эффективности 

проектно-ориентированного подхода в образовании: зарубежный опыт // Вест-

ник педагогических наук. 2023. № 7. С. 148–155. 
69 Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://academic.ru. 
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чера, тренинги дополняют друг друга и становятся мощными 

пусковым устройством для движения школьников к учебной 

успешности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Комплексный подход в профилактике  

учебной неуспешности школьников 

 

Специалисты общеобразовательной организации  

как участники профилактики учебной неуспешности 

школьников 

В общеобразовательной организации в профилактике учебной 

неуспешности школьников занят большой круг специалистов: ди-

ректор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель, в том числе классный руководитель, педагог-библио-

текарь, педагог-психолог, советник директора по воспитанию 

и взаимодействию с детскими общественными объединениями, 

тьютор, учитель-логопед, педагог дополнительного образования, 

социальный педагог, педагог-организатор, учитель-дефектолог.  

Далее представим функции специалистов в осуществлении 

профилактики описываемого негативного явления в соответ-

ствии с утвержденными профессиональными стандартами. 

Директор, заместитель директора по учебно-воспита-

тельной работе70. Функционал директора и заместителя ди-
 

70 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.04.2021 

№ 250н «Об утверждении профессионального стандарта „Руководитель обра-

зовательной организации (управление дошкольной образовательной органи-

зацией и общеобразовательной организацией)“». URL: https://www.garant.ru/ 

products/ipo/prime/doc/402591091/. 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
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Многогранность 

профилактики  

(3 уровня  

профилактики) 
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мероприятий 
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ректора по учебно-воспитательной работе является крайне ши-

роким. Что касается профилактики учебной неуспешности, то 

к полномочиям этих специалистов относится: организация это-

го процесса; руководство; координация; контроль. Представим 

каждую из этих видов деятельности. Содержание организаци-

онной деятельности директора и заместителя директора по УВР 

представлено на рисунке 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Организационная деятельность директора  

и заместителя директора УВР по профилактике  

учебной неуспешности школьников 

 

Функция руководства представлена двумя составляющими 

в следующих процессах: 

— в создании условий для социализации и индивидуализа-

ции обучающихся; 

— в психолого-педагогическом сопровождении обучающихся. 

В фокусе контроля руководителей находятся качество реа-

лизации ООП и деятельность структурных подразделений. 

Что касается функции координации, то директор 

и заместитель директора по учебно-воспитательной работе ее 

осуществляют в отношении: 

— деятельности службы психолого-педагогического сопро-

вождения, психолого-медико-педагогического консилиума; 

ФУНКЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Организация… 

…разработки  

и реализации 

ООП ОО 

…коррекцион-

ной работы  

и инклюзивного  

образования 

…просветительской  

и консультативной  

деятельности участников  

образовательных  

отношений 

…обеспечения 

социализации  

и индивидуали-

зации  

обучающихся 
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— взаимодействия педагогов, обучающихся, родителей, со-

циальных партнеров. 

Учитель71. Учитель является одной из центральных фигур 

среди всех специалистов, занятых в профилактике учебной 

неуспешности. Можно метафорически назвать учителя «пер-

вой скрипкой в оркестре». Профессиональный стандарт педа-

гога четко определяет функции учителя, направленные 

на достижения всеми обучающимися образовательных ре-

зультатов (рис. 3). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Функции учителя в профилактике учебной неуспешности 

обучающихся 

 
71 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 18.10.2013 № 544н. «Об утверждении профессионального стандарта 

„Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-

тель)“». URL: https://base.garant.ru/70535556/. 

ОБУЧЕНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Разрабатывает и реализует про-

граммы учебных дисциплин 

Анализирует 

эффективность 

занятий 

Проводит 

контроль  

достижений 

Формирует УУД 

Формирует мотивацию  

обучающихся 

Проводит воспитатель-

ные мероприятия, спо-

собствующие развитию 

всех сфер обучающихся 

Взаимодействует с родителями 

по вопросам воспитания 

Осваивает и применяет психолого-

педагогические технологии, в том числе ин-

клюзивные, необходимые для адресной рабо-

ты с различными контингентами учащихся 

Проводит коррекционно-

развивающую работу 
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Кроме того, в начальной школе учитель должен учитывать 

особенности индивидуального психического развития каждого 

ребенка для осуществления успешной адаптации к образова-

тельному процессу и профилактики учебной неуспешности. 

В основной и средней школе учитель разрабатывает на основе 

результатов диагностики совместно с обучающимся, его роди-

телями (законными представителями), другими участниками 

образовательного индивидуальный образовательный маршрут 

для преодоления трудностей ребенка в обучении. 

Классный руководитель72. В вопросах профилактики учебной 

неуспешности обучающихся классный руководитель устанавли-

вает связь: обучающегося с необходимыми специалистами обще-

образовательной организации; школы с семьей ребенка.  

Классный руководитель консультирует родителей по вопро-

сам профилактики учебной неуспешности ребенка. Он создает 

благоприятный психологический климат в коллективе класса, 

содействует бесконфликтному общению детей. Классный ру-

ководитель обеспечивает взаимодействие всех специалистов 

школы с целью оказания содействия обучающемуся в преодо-

лении трудностей. Стимулирует учебно-познавательную дея-

тельность школьников на основе изучения динамики их разви-

тия. Контролирует успеваемость обучающихся. Планирует 

и осуществляет профилактику учебной неуспешности. Вовле-

кает обучающихся в воспитательные мероприятия с целью раз-

вития интеллектуальной, коммуникативной, волевой сфер лич-

ности. 

Педагог-библиотекарь73. Данный специалист осуществляет 

информационно-библиотечное сопровождение учебно-воспита-

тельного процесса, обеспечивая обучающихся и педагогов не-

обходимой литературой. Педагог-библиотекарь проводит ме-

 
72 Приказ Минобрнауки России от 03.02.2006 № 21 «Об утверждении ме-

тодических рекомендаций об осуществлении функций классного руководите-

ля педагогическими работниками государственных общеобразовательных 

учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразо-

вательных учреждений». URL: https://docs.cntd.ru/document/901968988?marker. 
73 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.01.2023 

№ 53н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в обла-

сти воспитания». URL: https://base.garant.ru/406491837. 
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роприятия по воспитанию у обучающихся информационной 

культуры и развитию у них интереса к чтению. Это могут быть 

различные литературные вечера, выставки, конкурсы, виктори-

ны, проекты, развивающие познавательный интерес обучаю-

щихся и дающие им возможность проявить себя. 

Педагог-психолог74. Вся деятельность педагога-психолога 

подчинена обеспечению успешности школьников, помощи им 

в обучении и развитии (табл. 1). 

Таблица 1 

Функции педагога-психолога по профилактике 

учебной неуспешности обучающихся 

Функция 

педагога-психолога 

Содержание деятельности 

педагога-психолога 

1. Психолого-

педагогическое 

и методическое со-

провождение реали-

зации образова-

тельных программ 

Разрабатывает совместно с педагогами ин-

дивидуальные учебные планы, индивиду-

альные образовательные программы, инди-

видуальные образовательные маршруты для 

обучающихся с учетом их психологических 

особенностей и методические рекоменда-

ции педагогом для их реализации. 

Осуществляет мониторинг личностных 

и метапредметных образовательных резуль-

татов 

2. Психологическая 

экспертиза ком-

фортности образо-

вательной среды 

Осуществив экспертизу образовательной сре-

ды, педагог-психолог делает выводы относи-

тельно ее безопасности, в том числе психоло-

гической, предлагает затем рекомендации пе-

дагогам по ее совершенствованию 

3. Психологическое 

консультирование 

Консультирует участников образователь-

ных отношений по вопросам преодоления 

школьной неуспешности обучающихся 

4. Коррекционно-

развивающая  

деятельность 

Осуществляет деятельность по коррекции 

и развитию личностных сфер детей. Важ-

ным сегментом в данной работе выступают 

тренинги по укреплению уверенности обу-

чающихся в своих силах 

 
74 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 

№ 514н «Об утверждении профессионального стандарта „Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)“». URL: https://base.garant.ru/71166760/. 
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Функция 

педагога-психолога 

Содержание деятельности 

педагога-психолога 

5. Психологическая 

диагностика 

Осуществляет психологическую диагности-

ку обучающихся. 

Выявляет школьников, нуждающихся в пси-

холого-педагогическом сопровождении.  

Предлагает рекомендации педагогам по ра-

боте с обучающимися, имеющими пробле-

мы личностного и социального плана. 

Изучает способности, склонности, мотива-

цию, личностные, характерологические осо-

бенности обучающихся для проектирования 

педагогами эффективного взаимодействия 

с детьми в ходе образовательного процесса 

6. Психологическое 

просвещение 

Излагает педагогическому коллективу совре-

менные исследованиями в области профилак-

тики учебной неуспешности обучающихся.  

Просвещает родителей по психологическим 

вопросам, созданию комфортных семейных 

условий для успешного обучения ребенка 

7. Психопрофилак-

тика 

Организует психологическую подготовку 

педагогов, обучающихся, направленную 

на предотвращение нежелательных реакций 

из-за неудач в образовательном процессе, 

которые могут навредить здоровью ребенка.  

Сопровождает процесс адаптации перво-

классников, пятиклассников к новым усло-

виям обучения. 

Осуществляет мероприятия по предупре-

ждению негативных явлений, зависимостей 

школьников, включая интернет-зависимость 
 

Советник директора по воспитанию и взаимодействию 

с детскими общественными объединениями75. Данный специа-

лист осуществляет воспитательную деятельность в образова-

тельной организации, вовлекая в нее всех обучающихся 

 
75 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.01.2023 

№ 53н «Об утверждении профессионального стандарта „Специалист 

в области воспитания“». URL: https://base.garant.ru/406491837/. 
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с целью развития их способностей и талантов. В его обязанно-

сти входит проведение мероприятий различной направленно-

сти, стимулирующих достижения обучающихся. Кроме того, 

советник директора организует взаимодействия с детскими 

и молодежными общественными объединениям и другими со-

циальными партнерами. 

Тьютор76. Деятельность тьютора подчинена обеспечению 

индивидуализации образовательного процесса. Его функции 

по профилактике учебной неуспешности обучающихся пред-

ставлены на рисунке 4. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Функции тьютора по профилактике учебной неуспешности 

обучающихся 

 

Учитель-логопед77. Учитель логопед работает с детьми, 

имеющими нарушения в речи. Он проводит коррекционно-

развивающие занятия с учетом выявленной им типологии 

нарушения. Учитель-логопед помогает ребенку адаптироваться 

в среде. Он консультирует педагогов и родителей по вопросам 

выстраивания эффективного взаимодействия с ребенком 

с нарушениями в речи.  

 
76 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.01.2023 

№ 53н «Об утверждении профессионального стандарта „Специалист 

в области воспитания“». URL: https://base.garant.ru/406491837/. 
77 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 13.03.2023 № 136н «Об утверждении профессионального стандарта 

„Педагог-дефектолог“». URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/ 

0001202304140006. 

 

Педагогическое сопровождение реализации обучающимися, включая 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

и инвалидностью, индивидуальных образовательных маршрутов, про-

ектов 

 

Организация образовательной среды для реализации обучающимися, 

включая обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, индивидуальных обра-

зовательных маршрутов, проектов 

 

Организационно-методическое обеспечение реализации обучающими-

ся, включая обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, индивидуальных 

образовательных маршрутов, проектов 
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Педагог дополнительного образования78. В контексте нашего 

учебного пособия из всего функционала педагога дополнительно-

го образования выделим функцию, которая направлена на разви-

тие потенциала школьника в том или ином виде деятельности 

(спорте, техническом творчестве, искусстве и др.). Данный специ-

алист направляет свои усилия на раскрытие таланта обучающихся, 

мотивирует их к активному освоению программы. Подчеркнем, 

что заинтересованный коллектив единомышленников помогает 

обучающемуся почувствовать себя успешным в том, чем он зани-

мается, а затем перенести этот успех в учебную деятельность. 

Социальный педагог79. Социальный педагог работает с детьми, 

находящимися в различных трудных жизненных ситуациях, име-

ющими разные проблемы, для решения которых по тем или иным 

причинам им необходима помощь. Это дети, проживающие в не-

благоприятных социальных условиях. Для кого-то проблемы мо-

гут быть личными или семейными. Действия социального педаго-

га часто осуществляются вне стен общеобразовательной органи-

зации, для решения проблем конкретного ребенка он устанавлива-

ет взаимодействие с необходимыми социальными институтами. 

Педагог-организатор80. Педагог-организатор вовлекает обу-

чающихся в творческую деятельность с учетом их интересов 

и потребностей. В рамках реализации программ внеурочной дея-

тельности способствуют раскрытию потенциала школьников, 

обеспечивая их духовно-нравственное, общекультурное, социаль-

ное развитие. 

Учитель-дефектолог81. Учитель-дефектолог обеспечивает 

освоение содержания образовательных программ обучающи-

 
78 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 22 сентября 2021 г. №652н «Об утверждении профессионального стан-

дарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». — – URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403146796/. 
79 Приказ Минтруда России от 30.01.2023 № 53н «Об утверждении про-

фессионального стандарта «Специалист в области воспитания». — URL: 

https://docs.cntd.ru/document/1300891113. 
80 Там же. 
81 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 13.03.2023 № 136н «Об утверждении профессионального стандарта 

„Педагог-дефектолог“». URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/ 

0001202304140006. 
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мися с ОВЗ. Для этого он участвует в разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ, программ коррек-

ционной работы. Данный специалист способствует успешному 

обучению, реабилитации (абилитации) обучающихся с ОВЗ 

с учетом их заболевания. Учитель-дефектолог создает условия 

для включения обучающихся с ОВЗ в коллектив класса и шко-

лы, тем самым обеспечивает социализацию таких детей. 
 

Конструктивное взаимодействие школы  

с семьями обучающихся в вопросе профилактики 

учебной неуспешности  

Ни у кого не вызывает сомнения необходимость установления 

конструктивного взаимодействия школы с семьями обучающихся. 

Сотрудничество между школой и семьей имеет важное значение 

для обеспечения успешного обучения детей в школе. Целью этого 

сотрудничества является совместная работа по предотвращению 

проблем школьников в обучении, реализации стратегий профи-

лактики учебной неуспешности. Благодаря общим инициативам, 

постоянному общению конструктивное взаимодействие школы 

и семьи является эффективным способом гарантировать достиже-

ние обучающимися установленных образовательных результатов. 

Планирование взаимодействия осуществляет классный ру-

ководитель совместно с родительским активом. Оно может 

быть представлено в следующем виде: наименование меропри-

ятия, форма, дата, участники, ответственные (рис. 5). 
 

 
 

Рис. 5. Планирование взаимодействия с родителями  

школьников в вопросе профилактики учебной неуспешности 
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Предлагаем вниманию читателей некоторые возможные ва-

рианты продуктивного взаимодействия: 

— Регулярные индивидуальные встречи между родителями 

и учителями для обсуждения успехов ребенка в обучении, его 

конкретных потребностей и возможных проблем. 

— Тематические встречи (лектории) по вопросам, представ-

ляющим общий интерес, таким как стили семейного воспита-

ния, воспитание ответственного отношения к учебе. На такие 

встречи можно пригласить специалистов различных ведомств. 

— Семинары-практикумы или тренинги по развитию навы-

ков бесконфликтного общения с детьми, установления благо-

приятной семейной среды. 

— Коллективные проекты с участием родителей, учителей 

и обучающихся (спортивные соревнования, ярмарки, праздни-

ки, экологические акции), которые закрепляют уверенное пове-

дение школьников, положительные эмоции от достижения ре-

зультата. 

В работе с семьей могут быть использованы также дни от-

крытых дверей, выставки, круглые столы, просмотры и обсуж-

дения кинофильмов по проблемам обучения и воспитания 

успешного школьника, участие в деятельности сетевых сооб-

ществ. Для родителей будет полезным обращение к цифровым 

образовательным ресурсам (рекомендуемым педагогами), ко-

торые помогут семьям обучающихся в решении проблем, свя-

занным с обучением их детей. Кроме того, можно организовать 

встречи за чашкой кофе между родителями и учителями, чтобы 

стимулировать неформальный обмен мнениями, создать он-

лайн-дискуссионные группы, где родители и учителя смогут 

обмениваться информацией и идеями. 

Благодаря осуществлению этих конкретных действий со-

трудничество школы и семьи становится реальностью и помо-

гает гарантировать успешное обучение всех детей. Важно под-

черкнуть, что эти действия должны быть адаптированы 

к конкретным потребностям каждой школы и каждого родите-

ля. Взаимодействие с семьей рекомендуется выстраивать исхо-

дя из потребностей родителей. Они могут отличаться: напри-

мер, семьи с миграционной историей больше всего волнуют 

вопросы социальной и психологической адаптации детей, 
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а родителей школьников с ОВЗ могут беспокоить наличие до-

ступной и комфортной образовательной среды. Это можно вы-

яснить путем анкетирования, бесед. 

Таким образом, в профилактике учебной неуспешности 

большую роль играют обмен идеями и совместный поиск ре-

шений проблем семьей и школой, конструктивное взаимодей-

ствие которых необходимо для обеспечения эффективного со-

трудничества. 

 

Роль социального партнерства в профилактике  

учебной неуспешности 

Сегодня трудно представить школьные мероприятия 

по профилактике учебной неуспешности без привлечения со-

циальных партнеров. Известно, что социальное партнерство 

представляет собой активное объединение различных заинте-

ресованных сторон, которые, сохраняя свою автономию, со-

глашаются объединить свои усилия для достижения общей це-

ли, связанной с проблемой или четко определенной потребно-

стью, в которой в силу их соответствующей миссии у них есть 

интерес, ответственность, мотивация и даже обязательства. 

Роль социальных партнеров в достижении успеха обучаю-

щимися очевидна. Необходимо подчеркнуть, что в сфере обра-

зования сегодня большинство образовательных проектов реа-

лизуется в партнерстве с родителями. Отношения между шко-

лой и родителями меняются: родители становятся заказчиками, 

перед которыми общеобразовательные организации должны 

быть подотчетны. Фактически педагоги и родители находятся 

в обязательном партнерстве. 

В настоящий момент особое внимание должно быть уделе-

но родителям детей с миграционной историей. Чтобы способ-

ствовать установлению отношений взаимного доверия и га-

рантировать успешное обучение детей, важно принимать 

во внимание их культурное и языковое разнообразие. Поэтому 

в этой части требуется выстраивание четкой стратегии взаи-

модействия с родителями таких детей, адаптируя ее к их кон-

кретным потребностям. Чтобы облегчить интеграцию детей 

в образовательное пространство школы, можно предпринять 

конкретные действия. Могут быть организованы экскурсии 
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по общеобразовательной организации, встречи с сотрудника-

ми школы и приветственные мероприятия. Также важно об-

щаться с ними на их родном языке, используя средства пере-

вода или при необходимости привлекая культурных посредни-

ков. Такое облегченное общение помогает создать инклюзив-

ную среду и укрепить связи между школой и семьями детей 

с миграционной историей. Приветствуя родителей прибывших 

детей, педагоги демонстрирует свою приверженность сотруд-

ничеству школы и семьи. Они признают и ценят богатство 

культурного разнообразия, присутствующего в образователь-

ном сообществе. Вместе школа и родители могут работать ру-

ка об руку, чтобы обеспечить безопасную, инклюзивную 

и учебную среду для всех обучающихся независимо от их 

происхождения. 

Общеобразовательная организация выступает инициатором 

привлечения как образовательных организаций, так и другие 

ведомства для восполнения ресурсных дефицитов в обучении 

детей. Круг социальных партнеров достаточно широк. Прежде 

всего назовем органы исполнительной власти в лице органов 

управления образованием. Традиционными партнерами школы 

для развития познавательного интереса обучающихся, погру-

жения в созидательную деятельность выступают: 

— организации высшего и профессионального образования; 

— организации дополнительного образования детей, в том 

числе кванториумы, IT-кубы, «Точки роста»; 

— учреждения культуры (библиотеки, музеи, кинотеатры). 

Предприятия промышленности, сельского хозяйства, биз-

нес-сообщества могут участвовать в профориентационных ме-

роприятиях. Учреждения здравоохранения обеспечивают реко-

мендациями педагогов по осуществлению инклюзивного обра-

зования. Для профилактики девиантного и делинквентного по-

ведения школьников привлекаются сотрудники подразделений 

МВД Российской Федерации. 

Установление партнерства является компетенцией общеоб-

разовательной организации. Она заключает договоры с соци-

альными партнерами, а затем поддерживает взаимоотношения 

на основе принципов этики, подчеркивая важность вклада 

в успешное обучение каждого из них. 
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Вопросы для самоконтроля к § 1.3 

1. В чем состоит сущность комплексного подхода, применя-

емого в профилактике учебной неуспешности школьников? 

2. Можете ли вы назвать специалистов общеобразователь-

ной организации — участников профилактики учебной не-

успешности школьников? 

3. Какой документ определяет ваши трудовые действия 

в профилактике учебной неуспешности школьников? 

4. Почему профилактика учебной неуспешности школьни-

ков невозможна без участия родителей? 

5. Имеется ли в вашей общеобразовательной организации 

документ, закрепляющий взаимодействие школы и родителей 

в профилактике учебной неуспешности? Назовите его. 

6. Какие формы работы с семьей в вопросах профилактики 

учебной неуспешности являются наиболее эффективными 

в классе, в котором вы работаете? 

7. Кто из социальных партнеров вашей общеобразователь-

ной организации участвует в профилактике учебной неуспеш-

ности школьников? 

 
 

Задания для самостоятельного выполнения 

к § 1.1–1.3 

Задание 1.1 

Создана рабочая группа по разработке проекта программы 

развития образовательной организации. В качестве основной 

стратегической цели выбрано обеспечение высокого качества 

образования. Инициативного педагогического работника шко-

лы, имеющего позитивный опыт взаимодействия со слабоуспе-

вающими и низкомотивированными обучающимися, привлекли 

к разработке плана реализации мероприятий по организации 

профилактики учебной неуспешности обучающихся. 

Вопросы и задания. Какие нормативные документы и ло-

кальные акты образовательной организации следует учесть ра-

ботнику при разработке данного элемента программы разви-

тия? Опишите мероприятия, которые мог бы предложить ра-

ботник по поддержке обучающихся, испытывающих трудности 

в обучении и социальной адаптации, в рамках организационно-
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управленческого, научно-методического и педагогического 

направлений. 

 

Задание 1.2 

Руководитель образовательной организации поставил задачу 

перед педагогическим коллективом реализации мероприятий 

по организации профилактики учебной неуспешности обучаю-

щихся. Педагогическим работникам предложено ознакомиться 

с полномочиями, которые они будут выполнять в данном сег-

менте педагогической деятельности. 

Вопросы и задания. Какой нормативный документ определя-

ет состав трудовых функций в части организации психолого-

педагогической поддержки обучающихся? Разработайте модель 

полномочий учителя по организации первичной профилактики 

учебной неуспешности обучающихся, выполняемых в рамках 

его трудовых функции и трудовых действий. 

 

Задание 1.3 

В образовательной организации осуществляется совершен-

ствование внутренней системы оценки качества образования. 

Особое внимание предложено уделить выявлению признаков 

учебной неуспешности обучающихся для своевременного при-

нятия управленческих и педагогических решений.  

Вопросы и задания. Какие критерии учебной неуспешности 

можно использовать при разработке такой системы? Разрабо-

тайте перечень оценочных процедур, включенных в единую 

систему оценки качеств образования, и педагогические ин-

струменты, которые могут использоваться педагогами для вы-

явления учебной неуспешности школьников. 

 

Задание 1.4 

В мультипликационных фильмах «Вовка в тридевятом цар-

стве» (СССР, 1965 г.), «В стране невыученных уроков» (СССР, 

1969 г.), «На задней парте» (СССР, 1978 г.) представлены обра-

зы неуспешных школьников. Результаты негативного отноше-

ния к учебе приводят к возникновению комичных ситуаций. 

Просмотрите один из предложенных мультипликационных 

фильмов. 
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Вопросы и задания. Какое явление наиболее верно характе-

ризует главного мультфильма: «школьная успешность», «ака-

демическая успеваемость», «учебная успешность»? Какие ха-

рактерные признаки учебной неуспешности можно выявить, 

анализируя содержание мультфильма? Предложите краткий 

сценарий мероприятия для школьников, основанного на ис-

пользовании фрагментов мультфильма или кинофильма на те-

му «Личностные качества успешного ученика».  

 

Задание 1.5 

В учебном коллективе по итогам оценочных процедур 

и анализа успеваемости обучающихся выявлено наличие 20% 

обучающихся, демонстрирующих устойчивую неуспеваемость 

в течение двух и более четвертей.  

Вопросы и задания. Какой вид профилактики учебной не-

успешности будет в данном случае будет наиболее уместным? 

Предложите план профилактических мероприятий. Укажите, 

какие специалисты школы будут привлечены к их реализации. 

 
 

Дополнительная литература к § 1.1–1.3 

1. Бабанский, Ю. К. Избранные педагогические труды / 

Ю. К. Бабанский. — Москва : Педагогика, 1989. — 558 с. 

http://elib.old.gnpbu.ru/text/babanskiy_izbrannye-pedagogicheskie-

trudy_1989/go,4;fs,1 

2. Выравнивание шансов детей на качественное образование : 

сб. материалов. — Москва : Изд. дом ВШЭ, 2012. — 208 с. 

https://publications.hse.ru/pubs/share/folder/o2nki8z43l/75385121.pdf 

3. Есина, Е. А. Родительские собрания по профилактике 

учебной неуспешности : сборник методических разработок / 

Е. А. Есина. — Липецк : Институт развития образования Ли-

пецкой области, 2023. — 53 с. 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_53751571_89098489.pdf 

4. Корсаков, А. В. Алгоритмы организации эффективной ра-

боты по преодолению учебной неуспешности на районном 

(муниципальном) уровне и уровне образовательной организа-

ции / А. В. Корсаков, Е. О. Школа, А. Е. Тимонова // Система 

оценки качества образования в Санкт-Петербурге в 2023 го-
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ду. — Санкт-Петербург : ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», 2024. — 

С. 57–61. 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_63797554_45275399.pdf 

5. Локалова, Н. П. Школьная неуспеваемость: причины, пси-

хокоррекция, психопрофилактика / Н. П. Локалова. — Санкт-

Петербург : Питер, 2009. — 368 с. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2014/08/08/shkolnaya-

neuspevaemost-prichinypsikhokorrektsiya 

6. Методические рекомендации по развитию механизмов 

управления качеством образования, ФИОКО, 2022. — 79 с. 

http://novuo.ru/2022/DOCUMENT/metod.rek-i_muko_0.1_vvedenie-

1.pdf 

7. Меретукова, З. К. Неуспеваемость школьников как про-

блема педагогической науки и образования / З. К. Меретукова, 

Н. А. Полушина // Вестник Адыгейского государственного 

университета. Серия 3: Педагогика и психология. — 2016. — 

№ 3 (183). — С. 51–60. 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_27193122_89002358.pdf 

8. Нуркенова, А. С. Понятие, виды и причины школьной 

неуспеваемости / А. С. Нуркенова // Калининградский вестник 
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https://www.elibrary.ru/download/elibrary_46620194_47538583.pdf 

9. От школы с низкими образовательными результатами — 

к школе с эффективным режимом функционирования : методи-

ческие рекомендации / Ю. Ю. Баранова, Д. Ф. Ильясов, 
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https://clck.ru/3EXPEG 

10. Перевод школы в эффективный режим работы. Улучше-

ние образовательных результатов : сб. информац.-методи-

ческих материалов для директоров школ и школьных команд / 
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https://clck.ru/3EXPDQ 

11. Профилактика агрессивного и противоправного поведе-

ния обучающихся общеобразовательных организаций, функци-

онирующих в неблагоприятных социальных условиях : методи-
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Часть 2. 

Психолого-педагогические особенности  

школьников, испытывающих трудности 

в обучении 
 

 
Результативность деятельности педагогов по преодолению 

учебной неуспешности связывается с пониманием психолого-

педагогических особенностей школьников, испытывающих 

трудности в обучении. Обучение в школе является важным 

этапом в жизни каждого человека. Если данный процесс про-

ходит затруднительно для ребенка, приводит к учебной не-

успешности, то он может иметь серьезные негативные по-

следствия для его жизненного благополучия в целом. Систе-

матические трудности в обучении могут привести к утрате 

мотивации школьника, снижению его самооценки, развитию 

тревожности или агрессивности, нарастанию изоляции 

и одиночества. Кроме этого, могут сформироваться деструк-

тивные модели поведения обучающегося, приводящие 

к необратимым последствиям формирования жизненной не-

успешности личности, проявляющейся в социальной, семей-

ной, профессиональной сферах. 

Поэтому преодоление учебной неуспешности предполагает 

глубокие психолого-педагогические знания специалистов си-

стемы образования. Педагогам важно понимать широкий 

спектр причин учебной неуспешности школьников. Они могут 

быть внешними (социальными) и внутренними (психологиче-

скими). Стоит учитывать, что не только взаимоотношения 

в семье, личностные или психофизиологические особенности 

ребенка могут сказываться на его академических неудачах. Це-

лесообразно принимать во внимание и педагогические причи-

ны учебной неуспешности, зависящие от образовательной сре-

ды, личностно-профессиональных особенностей и компетенций 

учителя. 

Педагогу необходимо хорошо ориентироваться в социально-

психологических характеристиках школьников, испытываю-

щих трудности в обучении и социальной адаптации. Следует 
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понимать, что академические затруднения могут испытывать 

школьники различных возрастных и социокультурных группы. 

Несмотря на то, что каждый ребенок уникален, есть некие об-

щие, типичные характеристики обучающихся, испытывающих 

трудности в обучении. Понимая их, педагог сможет эффектив-

но выстроить коммуникацию, систему мотивации, проектиро-

вать педагогический процесс с применением адекватных 

средств, технологий и методов. 

Для выявления социально-психологических характеристик 

школьников, испытывающих трудности в обучении и соци-

альной адаптации, педагогу следует обращаться к данным 

психолого-педагогической диагностики. Такая диагностика 

может проводиться как педагогом-психологом, так и самим 

учителем или классным руководителем, в зависимости 

от поставленных целей и задач, выбора методов и методик. 

Психолого-педагогическая диагностика обеспечит выявление 

характера и причин учебных затруднений школьников. Ис-

пользование результатов данной диагностики позволит более 

результативно организовать процесс по решению задач педа-

гогической деятельности, связанных с преодолением учебной 

неуспешности. 

Соответственно, в данной главе раскроем причины учебной 

неуспешности школьников; рассмотрим социально-психоло-

гические характеристики учеников, испытывающих трудности 

в обучении; обозначим методы психолого-педагогической диа-

гностики учебных затруднений обучающихся.  

 
 

§ 2.1. Социальные и психолого-педагогические 

причины учебной неуспешности школьников 

Профилактика и преодоление учебной неуспешности долж-

ны быть комплексными, системными и основываться на выяв-

лении соответствующих причин академических затруднений 

школьников. Определение причин позволит осуществить целе-

сообразный выбор форм и способов педагогического взаимо-

действия, которые обеспечат адресное и, соответственно, про-

дуктивное влияние. Ученые выделяют четыре группы причин: 

социального, физиологического, психологического и педагоги-
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ческого характера (рис. 6)82. Условно их можно разделить 

на внешние и внутренние причины, которые учитель может ча-

стично или полностью устранить или попытаться нивелировать 

их негативное воздействие на успеваемость ученика. Итак, рас-

смотрим указанный перечень причин, их характеристику 

и характер влияния на различные процессы, обусловливающие 

особенности протекания учебной деятельности и результаты 

обучения ребенка. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Причины учебной неуспешности  

 

Причины учебной неуспешности школьников  

социального характера 

Данные причины включают в себя множество различных 

влияний, отрицательно сказывающихся на учебной деятельно-

сти школьников. Как макро-, так и микросоциум оказывают 

существенное воздействие на отношение ребенка к учебной де-

ятельности, его поведение в школе, общекультурное развитие 

и мировоззрение. 

Немалое значение имеет место проживания ребенка: город-

ская или сельская местность, близость или удаленность насе-

ленного пункта от центра. В некоторых малых деревнях дети 

 
82 Шакирова Г. Р., Фатыхова Р. М. Классификация причин учебной не-

успешности и неуспеваемости // Современная наука: актуальные проблемы 

теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. 2022. № 2-2. С. 124–128. 

 

 

 

 

ПРИЧИНЫ УЧЕБНОЙ 

НЕУСПЕЩНОСТИ 

Педагогические  

причины 

Психологические 

причины 

Социальные  

причины 

Физиологические 

причины 



72 

 

не имеют возможности посещать школу в связи с ее упраздне-

нием. Они вынуждены ездить в общеобразовательную органи-

зацию в соседний, более крупный поселок. Некоторых детей 

это расхолаживает, расслабляет, так как они не могут самостоя-

тельно добираться до школы. Им приходится раньше вставать 

с утра, позже возвращаться домой, что вызывает большее 

утомление и меньшее желание учиться. Также в сельских шко-

лах часто не хватает учителей, многие стремятся уехать 

в городской центр, в том числе и для обеспечения условий по-

лучения более качественного образования для своего ребенка. 

Отмечается тенденция отсутствия специалистов службы сопро-

вождения: психологов, дефектологов, которые участвуют 

во вторичной и третичной профилактике учебной неуспешно-

сти учеников. Кроме того, в сельских школах не всегда есть не-

обходимая материально-техническая среда, учебно-

методическая оснащенность образовательного процесса. Сла-

бая материально-техническая база в меньшей степени вызывает 

у ребенка желание учиться, недостаточно стимулирует его по-

знавательную активность. В связи с удаленностью школы 

от регионального центра учителя имеют меньше возможностей 

повышать свою квалификацию в очной форме, не всегда стре-

мятся активно сотрудничать с коллегами из других образова-

тельных организаций. 

Если говорить о городских школах, то в них также может 

наблюдаться дефицит специалистов, что повышает нагрузку 

на других учителей, вызывая у них выгорание и деформации. 

В городских школах, как правило, большая наполняемость 

класса, что снижает возможность осуществления дифференци-

рованного обучения. Кроме этого, повышается вероятность 

возникновения конфликтных ситуаций между различными 

субъектами образовательных отношений, которые также отри-

цательно влияют на обучение детей. В целом указанные соци-

альные факторы, связанные с территориальной расположенно-

стью общеобразовательной организации, существенно снижают 

качество образования, демотивируют как учителей, так 

и учеников.  

Еще одной социальной, очень важной, на наш взгляд, при-

чиной учебной неуспешности является характер семейных от-
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ношений, психолого-педагогическая грамотность родителей, их 

родительская ответственность. Семья является первым, базо-

вым, главным институтом социализации ребенка. Именно в ней 

закладываются основы интеллектуального, нравственного, фи-

зического развития детей. В большинстве неблагополучных 

семей наблюдается отсутствие удовлетворительных условий 

для организации занятий ребенка, выполнения им домашних 

заданий. Некоторые дети из неблагополучных семей не имеют 

необходимых материальных средств для обучения: канцеляр-

ских принадлежностей, рабочих тетрадей и пр. Многие из них 

испытывают комплексы, сравнивая себя с обеспеченными 

сверстниками в школе. 

Также в этих семьях, как правило, дети меньше контроли-

руются родителями, что способствует их несистемному посе-

щению занятий, невыполнению домашних заданий. Если 

в таких семьях возникают конфликты, то ребенок может стать 

не только их свидетелем, но и жертвой, «попасть под горячую 

руку» родителя. Находясь в постоянном эмоциональном 

напряжении, ему трудно сосредоточиться на учебной деятель-

ности, сконцентрировать внимание, запомнить изучаемый ма-

териал. Таким образом, в неблагополучных семьях (конфликт-

ных, ведущих асоциальный образ жизни) у ребенка меньше ос-

нований для формирования учебной успешности. 

Выделяются семьи с явным и со скрытым неблагополучием. 

Даже в относительно благополучных семьях у ребенка может 

отсутствовать стремление хорошо учиться. Это вызвано стилем 

родительского воспитания: авторитарным или либеральным. 

Как высокая требовательность родителя, так и его слабое вни-

мание к учебной деятельности ребенка может негативно ска-

заться на образовательных результатах школьника. Многие ро-

дители всецело перекладывают ответственность за достижения 

школьника на учителей, устраняясь от процесса содействия ре-

бенку в получении качественного образования. Некоторые ро-

дители, наоборот, излишне вмешиваются в жизнь школы, пы-

таются контролировать не только своих детей, но и учителей, 

навязывая им свои «правила игры». Это также может вызывать 

у ребенка нежелание усердно учиться, трудиться и получать 

знания. В семейных условиях можно обнаружить влияние 
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на учебную деятельность школьника не только родителей, 

но и братьев и сестер. Они могут как помогать, так и мешать 

учебному процессу, отвлекать ребенка от домашних заданий, 

конфликтовать с ним. Данное утверждение в полной мере от-

носится и к другим членам семьи (бабушкам, дедушкам), сов-

местно проживающим вместе с ребенком. 

Стоит отметить и то обстоятельство, что ребенок может ока-

заться в трудной жизненной ситуации, когда уклад его жизни 

резко меняется. Это может быть связано с переездом, разводом 

родителей, тяжелой болезнью или смертью близкого. Сегодня 

некоторые школьники являются свидетелями военных дей-

ствий, становится жертвами психологического и физического 

насилия. Миграционные процессы также вынуждают ребенка 

адаптироваться к новой ситуации, привыкать к другим требо-

ваниям и условиям. Эти стрессовые факторы оказывают суще-

ственное влияние на эмоциональное состояние школьника 

и, соответственно, его учебную деятельность.  

В качестве еще одного социального фактора, влияющего 

на отношение ребенка к школе, являются сверстники. Они 

могут мотивировать и демотивировать детей из своего бли-

жайшего окружения. Если ребенок неуверенный и конформ-

ный, то он может легко попасть под влияние своего сверстни-

ка, который сориентирует его на праздное времяпрепровож-

дение. Особенно этот фактор действует в подростковом воз-

расте, когда мнение родителей и педагогов для ребенка отхо-

дит на второй план, осуществляется смена ведущей деятель-

ности с учения на общение. Не только сверстники, но и более 

старшие дети могут ориентировать школьников на халатное 

отношение к учебе. Если ребенок попал в плохую компанию, 

ему сложно противостоять мнению большинства. Чаще он, 

наоборот, начинает подражать старшим школьникам, копируя 

неконструктивные модели поведения, осваивая новые спосо-

бы проявления взрослости: употребление алкоголя и других 

психоактивных веществ, прогулы, бродяжничество, воров-

ство и пр.  

Еще одна причина социального характера связывается 

с демонстрацией отрицательного образа школы, педагогов 

и процесса обучения, представляемая на телевидении, в СМИ 
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и сети Интернет. Современное поколение относят к визуалам, 

зрителям, которые привыкли получать информацию через зри-

тельный канал восприятия, доверять больше увиденному 

на экране, чем услышанному от близких. Если ребенок часто 

наблюдает негативный образ всех субъектов и процессов, свя-

занных с учебной деятельностью, то у него формируется соот-

ветствующее отношение к школе. 

Фильмы, созданные после 90-х годов прошлого века, де-

монстрируют школу не в лучшем свете, а учителей представ-

ляют на экранах как агрессивных, коррумпированных, устав-

ших или индифферентных. Такой образ учителя не вызывает 

доверия и уважения, а, наоборот, формирует представление 

о всей образовательной системе как устаревшей, скучной, не-

эффективной. В новостных сводках наблюдается похожая 

картина: журналисты редко заботятся о позитивном образе 

учителя, распространяя новости о педагогических ошибках, 

правонарушениях, совершенных представителями педагоги-

ческой общественности. Получая такое представление 

об отдельных педагогах, ребенок переносит его и на отноше-

ние к собственным учителям, не воспринимая их в качестве 

позитивного социального образца.  

В числе социальных причин учебной неуспешности можно 

назвать еще одну, связанную с негативным влиянием деструк-

тивных сообществ, в которые может попасть ребенок. Они 

функционируют как в реальной, так и в виртуальной среде, 

навязывая школьнику сомнительные ценности. Известны слу-

чаи, когда школьники или студенты вербовались в такие сооб-

щества и должны были выполнять задания асоциальной, даже 

экстремистской направленности. Они совершали акты агрессии 

в школах, вплоть до стрельбы и взрывов. Поэтому влияние сети 

Интернет и лиц, стоящих за данными преступлениями, не стоит 

отрицать.  

Таким образом, можно отметить различные варианты нега-

тивного влияния причин социального характера на учебную 

успеваемость школьников. Это проживание ребенка 

в удаленной от районного или городского центра местности, 

большая наполняемость классов, отсутствие в школах нужных 

специалистов (см. рис. 7).  
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Рис. 7. Социальные причины учебной неуспешности  

 

Также значимым фактором развития учебной неуспешности 

школьника выступает характер внутрисемейных отношений. 

Негативное влияние оказывает слабая родительская ответ-

ственность по отношению к учебной деятельности ребенка. 

Помимо прочего, назовем и отрицательное влияние сверстни-

ков или других лиц, снижающих ценность образования, ориен-

тирующих детей на асоциальное поведение. Демонстрация 

негативного образа школы, учителей, отраженная в СМИ, так-

же имеет особое значение в аспекте негативного или индиффе-

рентного отношения ребенка к учебной деятельности.  

Вместе с тем стоит отметить, что не всегда негативная со-

циальная среда может стать основной причиной учебной не-

успешности. Известны случаи, когда ребенок хорошо учился 

и достиг социальной успешности в сельской школе или 

в неблагополучной семье. Немало случаев выхода ребенка 

из плохой компании, пересмотра системы ценностей и по-

гружения в учебную деятельность даже самых трудных под-

ростков. Эти обстоятельства важно принимать во внимание 

учителям, чтобы не опускать руки и не оправдывать учебные 

неудачи школьников влиянием неблагоприятных социальных 

условий. 

 

Причины учебной неуспешности школьников  

физиологического характера 

С развитием гуманизации образования возникает необходи-

мость обеспечивать учителем качественные условия обучения 

не только для нормотипичных детей, но и для школьников 

с отклоняющимся развитием. Появление в общеобразователь-

ных организациях детей с ограниченными возможностями здо-



77 

 

ровья связывается с обеспечением их права на обучение вне за-

висимости от физических или иных особенностей. Поэтому 

учителю необходимо осваивать новые способы работы 

с учетом уровня психофизического и интеллектуального разви-

тия школьников. К детям с ограниченными возможностями 

здоровья относят широкий спектр обучающихся: они могут 

иметь интеллектуальные нарушения (задержку психического 

развития или интеллектуальное недоразвитие), нарушение 

опорно-двигательного аппарата, сенсорные нарушения (слуха 

и зрения), речевые нарушения, расстройства аутистического 

спектра или сочетанные отклонения в развитии. Внутри каждо-

го нарушения есть своя классификация, определяющая степень 

выраженности отклонения и, соответственно, влияющая 

на характер учебной деятельности школьников с ОВЗ.  

Нарушения слуха влияют на искажения речи, связываются 

с мнемическими процессами, затрудняя восприятие и усвоение 

учебного материала школьниками. Дефекты зрения приводят 

к обеднению представлений ребенка об окружающем мире, вы-

зывают определенные страхи в передвижении, неуверенность 

в коммуникации. Нарушения опорно-двигательного обрата 

снижают двигательную активность школьников, ограничивая 

их в физической деятельности. Некоторым таким детям трудно 

долго находиться в одной позе, держать ручку, писать. Дети 

с задержанным психическим развитием более инфантильны, 

незрелы, им свойственна детскость интересов, слабая учебная 

мотивация, нарушения саморегуляции и конфликты. Все боль-

ше в школы приходит детей с расстройствами аутистического 

спектра. Для них свойственна своя картина мира, особое вос-

приятие предметов и явлений, специфические страхи и трудно-

сти в общении. Школьники с тяжелыми нарушениями речи 

быстро утомляются, не могут долго усидеть на месте, выска-

зать свою позицию, комплексуют во взаимодействии 

со сверстниками.  

Таким образом, инклюзивное образование, которое активно 

внедряется в школьную среду, предполагает учет физиологиче-

ских особенностей школьников с ОВЗ. Поэтому разрабатыва-

ются соответствующие адаптированные программы, создаются 

необходимые условия (материально-технические, психолого-
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педагогические), которые позволяют ребенку с ОВЗ получать 

образование наряду с нормотипичными сверстниками.  

Для школьников с ОВЗ свойственны как общие признаки, 

так и специфические. Им необходимо больше времени 

на восприятие, осмысление и запоминание информации, так 

как у них нарушаются когнитивные процессы: восприятие, па-

мять, мышление, речь. У многих школьников с ОВЗ наблюда-

ются поведенческие особенности: возбудимость, гиперактив-

ность, агрессивность, конфликтность или замкнутость. Также 

обучающиеся с ОВЗ не могут в большинстве случаев продук-

тивно коммуницировать, чувствуют неуверенность среди нор-

мотипичных сверстников. Все эти особенности влияют 

на характер их учебной деятельности, вызывая учебную не-

успешность.  

Трудности в обучении могут испытывать не только школь-

ники с ОВЗ, но и соматически ослабленные, часто болеющие 

дети, дети с инвалидностью. В силу своих заболеваний или 

ослабленности они часто пропускают занятия, могут быть 

на некоторое время изолированы из среды сверстников в связи 

с госпитализацией. Прием медикаментозных препаратов, необ-

ходимых для поддержания их здоровья, часто имеет побочный 

эффект: вызывает сонливость, апатию, снижение работоспо-

собности, или, наоборот, вызывает возбудимость и неусидчи-

вость. Для родителей соматически ослабленных детей свой-

ственно воспитание по типу гиперопеки, что провоцирует раз-

витие инфантильности ребенка, слабости воли, неумения пре-

одолевать учебные трудности. Поэтому часто в учебной дея-

тельности они не могут самоорганизоваться, самостоятельно 

выполнить задание, успешно решить задачу без соответствую-

щей помощи педагога или родителя. Многие соматически 

ослабленные школьники начинают манипулировать своим здо-

ровьем, пытаясь лишний раз избежать посещения школы или 

выполнения контрольной работы. В результате у них накапли-

ваются пробелы в знаниях, развивается учебная неуспешность.  

Еще одна категория школьников характеризуется гиперак-

тивностью, которая может встречаться при различных откло-

нениях в развитии и при нормативном состоянии ребенка. Ги-

перактивные дети отличаются неустойчивым вниманием, не-
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усидчивостью, низким самоконтролем. Им трудно выполнять 

школьные правила, дождаться своей очереди, спокойно под-

нять руку или молчать на уроке, когда это требуется. Такое по-

ведение не всегда сказывается на интеллектуальной активности 

ребенка, при грамотно организованных условиях он может хо-

рошо учиться. Однако гиперактивный ребенок часто отвлекает 

сверстников, мешает учителю вести урок, что в результате мо-

жет привести к конфликтам, замечаниям, снижению образова-

тельной мотивации и развитию учебной неуспешности. 

Таким образом, можно выделить четыре группы школьни-

ков, характеризующихся физиологическими особенностями. 

Это дети с ограниченными возможностями здоровья, инвалид-

ностью, соматической ослабленностью и гиперактивностью 

(рис. 8). 

 
 

Рис. 8. Школьники, имеющие физиологические  

нарушения в развитии 

 

Итак, среди физиологических причин, затрудняющих учебную 

деятельность школьников, можно назвать состояние физического 

и психического здоровья детей, их способность перерабатывать 

информацию, обеспечивать саморегуляцию и самоконтроль. От-

метим также, что причины физиологического характера могут ча-

стично или полностью устраняться при грамотном педагогиче-

ском, медицинском, психологическом вмешательстве. Если же это 

невозможно, то учителю необходимо понимать объективные 

и субъективные причины учебных затруднений детей. Так же, как 
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и с социальными причинами, не следует их рассматривать как то-

тальные, необратимые и некорректируемые. Есть масса примеров, 

когда люди с серьезными нарушениями или заболеваниями до-

стигли значительных успехов в жизни: стали музыкантами, ху-

дожниками, учеными и пр.  

Поэтому в работе с детьми с ОВЗ, соматически ослабленны-

ми и гиперактивными школьниками необходимо понимать осо-

бенности их когнитивных процессов, волевых и в целом лич-

ностных качеств, которые осложняют усвоение информации. 

 

Причины учебной неуспешности  

психологического характера 

Психологические особенности обнаруживаются в характе-

рологических проявлениях личности школьника, его устойчи-

вых качествах или ситуативных эмоциональных состояниях. 

Они влияют на мотивацию, поведение ребенка в целом и на ха-

рактер его учебной деятельности.  

Стоит отметить нарушения в различных сферах личности 

(коммуникативной, эмоциональной, волевой, когнитивной, мо-

тивационно-ценностной) ребенка, которые влияют на отноше-

ние к учебе, познавательную активность, результативность 

учебной деятельности школьника (рис. 9). 

 

 
 

Рис. 9. Сферы личности, развитие которых определяет  

учебную успешность школьника 
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Препятствием в осуществлении продуктивной учебной дея-

тельности ребенка может стать его замкнутость, трудности 

в коммуникации. Если обучающийся проявляет неуверенность 

во взаимодействии со сверстниками, ему сложнее адаптиро-

ваться к школьной среде, интегрироваться в сообщество одно-

классников. В таком случае он будет чувствовать себя неком-

фортно и пытаться минимизировать свое нахождение в обще-

образовательной организации. Кроме этого, некоторым школь-

никам сложно общаться с учителем, они испытывают скован-

ность, стеснение, неуверенность. Такая неуверенность влияет 

на поведение ученика на уроке, детерминируя его пассивность, 

молчаливость. Не всегда учитель понимает, что молчание ре-

бенка в ответ на вопрос, не означает его неготовность к уроку. 

Некоторые дети боятся дать неверный ответ или стесняются 

высказать свое мнение, испытывая страх осуждения или 

насмешек (рис. 10). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10. Коммуникативные затруднения школьников,  

влияющие на учебную успешность  

 

Другая проблема общения связана с агрессивностью ребен-

ка. Он может провоцировать конфликтные ситуации на уроке 

или на перемене как со сверстниками, так и с учителями. Эти 

ситуации отвлекают ребенка от учебного процесса, вызывая 

раздражение учителя и его негативное отношение к ученику. 

Иногда такое отношение влияет на выставляемые оценки, их 

занижение, что снижает учебную мотивацию школьников. 

Наличие большого количества конфликтных ситуаций 

в общеобразовательной организации негативно сказывается 

на благоприятности психологического климата. Такой климат 

в школе, напряженная атмосфера в классе тормозят учебный 

ОБЩЕНИЕ 

Трудности 

Замкнутость 

Стеснительность 

Нерешительность 

Конфликтность 
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процесс, вызывая сопротивление новым знаниям у учащихся 

и стрессовое состояние у учителя.  

Еще одна группа детей, которым сложно учиться, — эмоци-

онально нестабильные школьники. Это легко возбудимые, раз-

дражительные, эмоционально чувствительные дети. Они более 

остро реагируют на замечания учителей, высказывания одно-

классников, проявляя тревожность или агрессивность. Тревож-

ные школьники очень волнуются в ситуациях, связанных 

с контрольными и экзаменами. С одной стороны, это повышает 

их ответственность и способствует более качественной подго-

товке к занятиям, а с другой стороны — приводит к увеличе-

нию количества ошибок. В ситуациях волнения снижается кон-

центрация внимания, ухудшается память, замедляются мысли-

тельные процессы. 

В результате всего указанного снижается продуктивность 

учебной деятельности за счет затруднения восприятия 

и переработки информации. Также ребенок может испытывать 

страх публичного выступления: ответа с места или выхода 

к доске. Тревожные дети менее активно проявляют себя 

во внеучебной деятельности, в школьных мероприятиях, избе-

гая демонстрации своих возможностей, способностей и талан-

тов. В психологии и психиатрии даже существует термин 

«школьная фобия». Ученые пишут, что «для школьной фобии 

характерно уклонение от посещения школы, соматические жа-

лобы, особенно по утрам, чрезмерно тесная привязанность 

к одному из близких лиц»83. Она проявляется в страхах перед 

определенными ситуациями в школе: оценки знаний, взаимо-

действия со сверстниками или учителями, участия в различных 

конкурсах и пр. Такая фобия приводит к соматическим нару-

шениям, болям разного характера, расстройствам пищевари-

тельной системы. Исследователи подчеркивают, что школьная 

фобия детей «способна заметно ухудшить их социальное функ-

ционирование, помешать получению академического образова-

ния, соответствующего индивидуальным энергетическим 

 
83 Колодич Е. Н. Коррекция эмоциональных нарушений у детей и подрост-

ков : учеб. пособие для студентов психологических факультетов, практиче-

ских психологов. Минск : РИПО, 1999. 94 с. 
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и интеллектуальным возможностям»84. Поэтому ее выявление 

и своевременное обращение к специалистам поможет ребенку 

не только улучшить академические результаты, но и обеспе-

чить приспособление к социуму в будущем. 

Таким образом, школьники с коммуникативными и эмоцио-

нальными нарушениями отличаются заниженной самооценкой, 

низкими притязаниями на успех, не стремясь участвовать 

и самореализовываться в школьной жизни. 

Кроме того, тревожные, неуверенные в себе школьники ча-

сто являются жертвами физического и психологического наси-

лия, буллинга. Они не могут постоять за себя, пытаются само-

стоятельно справиться с проблемой, скрывая свои переживания 

от взрослых. Вполне очевидно, что все их силы, психические 

ресурсы направляются на сохранение внутреннего баланса, 

преодоление негативного эмоционального состояния, 

а не на учебную деятельность.  

Итак, специфические особенности, проявляемые в коммуни-

кативной и эмоциональной сферах, могут сказаться на учебной 

деятельности школьника. Неуверенность, замкнутость, высо-

кий уровень тревожности влияют как на общее психофизиче-

ское состояние, так и на интеллектуальную продуктивность 

учеников. Помимо особенностей коммуникативной и эмоцио-

нальной сфер, стоит обратить внимание на волевую сферу лич-

ности.  

Сформированность волевых качеств обучающихся (настой-

чивости, целеустремленности, решительности и пр.) способ-

ствует достижению учебной успешности, преодолению акаде-

мических затруднений, стремлению в освоении нужных зна-

ний. К сожалению, большинство современных детей испыты-

вают сложности в преодолении трудностей, проявлении 

настойчивости, терпеливости при выполнении заданий, в том 

числе домашних. Неспособность довести начатое до конца, 

трудности выполнения однообразной и рутинной деятельности, 

без которой не обходится учеба (например, запоминание пра-

 
84 Головина А. Г. Школьная фобия в структуре социофобических феноме-

нов у подростков // Вестник Российского университета дружбы народов. Се-

рия: Медицина. 2009. № 4. С. 666–670. 



84 

 

вил, таблицы умножения, изучение стихотворений), суще-

ственно влияют на образовательные результаты школьников. 

Поэтому в федеральных государственных стандартах общего 

образования указывается на важность формирования у детей 

не только предметных, но и метапредметных, личностных ре-

зультатов. Так, универсальные учебные действия (УУД) (ме-

тапредметные результаты) предполагают познавательные, 

коммуникативные и регулятивные действия. Регулятивные 

универсальные учебные действия связываются со способно-

стью школьника поставить цель, наметить план своей дея-

тельности, определить ее результаты. Коммуникативные УУД 

предполагают способность предупреждать конфликты, рабо-

тать в команде, выражать свою позицию. Поэтому развитие 

данных качеств и умений школьников необходимо осуществ-

лять как родителям, так и педагогам общеобразовательных 

организаций. 

В более ранних наших работах нами описаны эффективные 

техники и приемы развития волевой сферы учащихся. К ним 

относятся «организация волевой деятельности учащихся 

в образовательном процессе, развитие волевых умений само-

дисциплины, содействие в освоении конструктивных стратегий 

в преодолении трудностей и решений сложных жизненных си-

туациях»85. Их применение учителем позволит повысить воле-

вые качества школьника, тем самым повлиять на учебную 

успешность ученика.  

Еще одной существенной психологической особенностью, 

влияющей на учебную успешность или неуспешность, является 

уровень интеллектуального развития детей. Сформированность 

высших психических функций школьников, характер развития 

внимания, памяти, мышления и речи определяют способность 

ребенка быстро, эффективно, оперативно оперировать различ-

ными информационными данными.  

Ученые отмечают, что «развитие младших школьников 

в современном мире значительно отличается от развития их 
 

85 Практическая психология в педагогической деятельности учителя : 

учебное пособие для слушателей курсов повышения квалификации педагоги-

ческих кадров / Д. Ф. Ильясов, А. А. Севрюкова, К. С. Буров [и др.]. Книга 5. 

Челябинск : ЧИППКРО, 2020. 243 с. 
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сверстников прошлого века»86, которое выражается в неустой-

чивости внимания, трудностях запоминания, клиповости мыш-

ления. Ни для кого не секрет, что большинство современных 

педагогов жалуется на невнимательность современных детей, 

их неусидчивость. Это не обязательно связано с физиологиче-

скими особенностями, например с гиперактивностью, обуслов-

ленной минимальной мозговой дисфункцией. Сегодня многие 

дети так называемого цифрового поколения отличаются по-

верхностным (клиповым) мышлением, слабой концентрацией 

внимания, быстрой истощаемостью психических процессов. 

Это базовые когнитивные процессы, определяющие способ-

ность перерабатывать информацию, усваивать знания. Поэтому 

учителям важно осваивать новые образовательные технологии, 

использовать средства визуализации и структурирования ин-

формации. 

Достаточно сложно учиться неподготовленным к школе де-

тям. Они имеют малый запас представлений, слабо ориентиру-

ются в окружающей действительности. Если родители не осу-

ществляли подготовку ребенка к школе, не читали с ним книги, 

не изучали совместно окружающий мир, дети менее активны 

в учебной деятельности. Помимо того, у таких детей не сфор-

мированы общеучебные умения и навыки.  

Общеучебные умения рассматриваются как «важнейший де-

ятельностный компонент учебно-познавательной компетенции, 

предусматривающий умения по самоуправлению учебной дея-

тельностью, направленные на формирование учебной задачи, 

проектирование, контроль и анализ ее выполнения; умения 

по работе с информацией для достижения поставленных ранее 

учебных задач; умения по структурированию информации, ее 

анализу, сравнению, обобщению»87. 

Некоторые учащиеся первого класса не умеют держать руч-

ку, не могут долго сидеть за партой и внимательно слушать 

 
86 Ансимова Н. П., Смирнова А. В. Развитие внимания и памяти младших 

школьников на уроках // Ярославский педагогический вестник. 2020. 

№ 6 (117). С. 127–138. 
87 Воровщиков С. Г. Общеучебные умения как деятельностный компонент 

содержания учебно-познавательной компетенции // Инновационные проекты 

и программы в образовании. 2010. № 1. С. 32–36. С. 33. 
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учителя, отличаются несформированной мелкой моторикой. 

Эти параметры также являются проявлениям неготовности ре-

бенка к школе.  

Важно указать и значимость мотивационной готовности ре-

бенка к школе. Большинство детей интеллектуально и комму-

никативно готовы, но совершенно не интересуются учебной 

деятельностью. У одних преобладают игровые интересы, 

у других — желание пообщаться со сверстниками, и нет выра-

женного стремления к освоению новых знаний в стенах школы. 

Слабая учебная мотивация превращает обучение в формальный 

процесс, не способствует глубокому усвоению знаний. Поэто-

му ее роль также является первоочередной в достижении учеб-

ной успешности. 

Итак, среди психологических причин учебной неуспешности 

можно назвать широкий спектр проявлений личности ребенка: 

трудности коммуникации, эмоциональная неустойчивость, сла-

бая воля, недостаточная сформированность когнитивных про-

цессов и учебной мотивации. Многие из психологических при-

чин напрямую связаны с педагогическими причинами учебной 

неуспешности, а потому могут быть преодолимы при опреде-

ленных усилиях учителя и родителей.  

 

Причины учебной неуспешности школьников  

педагогического характера 

От личности учителя, его характерологических особенно-

стей, профессиональной компетентности, ценностных ориента-

ций зависит многое в педагогическом процессе. Поэтому 

в государственных установках по повышению качества образо-

вания уделяется особое внимание профессионализму педагога. 

При этом в большинстве научных исследований осуществляет-

ся поиск путей оптимизации педагогической деятельности, со-

действия профессиональному росту учителя. 

В последние годы в регионах проводятся мониторинги 

оценки профессиональной компетентности учителя. В каче-

стве причин учебной неуспешности школьников называется 

недостаточный уровень предметной, методической, психоло-

го-педагогической или коммуникативной компетентности пе-

дагогов.  
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К сожалению, обнаруживаются факты, когда некоторые 

учителя имеют недостаточную предметную подготовку, не-

уверенно ориентируются в своем предмете. Это может быть 

связано с тем, что в силу нехватки учителей учебные дисци-

плины читают замещающие их коллеги. Также сегодня 

в школу приходят специалисты из других профессиональных 

сфер, которые, получив переподготовку, поначалу слабо ори-

ентируются в своей предметной области. В связи с этим зна-

ния у них могут быть неустойчивы, несистемны, разрознен-

ны. Однако эта проблема решаемая, устранимая путем фор-

мального и неформального повышения квалификации начи-

нающего педагога. 

Также некоторые учителя могут характеризоваться недоста-

точной методической компетентностью. Такая компетентность 

отражает «системный уровень владения методическими знани-

ями, умениями диагностировать результаты достижения цели 

обучения, проектировать методики и технологии обучения, … 

проводить мониторинг результатов обучения и качества обра-

зовательной деятельности»88. 

Учителю важно владеть современными образовательными 

технологиями, которые позволят оптимизировать учебную дея-

тельность, адаптировать ее под разные категории школьников: 

соматически ослабленных, имеющих отклонения в развитии, 

низкую мотивацию, девиации в поведении. Кроме того, ему 

необходимо использовать достоверные источники информации 

для подготовки к уроку или презентации результатов своей ра-

боты в коллективе. Помимо урочной деятельности, учителя ак-

тивно реализуют другие виды работ: проводят воспитательные 

мероприятия, организуют исследовательскую деятельность де-

тей, социальную активность школьников. Ведение урока, орга-

низация внеурочной или внеучебной деятельности требуют 

широкого спектра знаний и умений учителя, интегрирующихся 

в методическую компетентность. Ее несформированность су-

щественно отражается на общей активности школьников 

и вторично на учебной деятельности детей. 

 
88 Бубнова И. С. Методическая компетентность педагога: сущность 

и диагностика // Педагогическая перспектива. 2021. № 3. С. 77–85. 
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Психолого-педагогическая компетентность выражается 

в широком спектре психологических знаний учителя в области 

педагогики и психологии. Учителю необходимо знать возраст-

ные особенности детей, основы педагогической психологии, 

психологии личности и общения. Кроме этого, ему следует 

ориентировать в теориях обучения и концепциях воспитания, 

образующих методологическую основу педагогической дея-

тельности. Психолого-педагогическая компетентность прояв-

ляется и в понимании механизмов развития личности, владении 

эффективными педагогическими инструментами обучения 

и воспитания современных школьников, которые могут суще-

ственно отличаться друг от друга по индивидуальным, возраст-

ным и социокультурным характеристикам.  

Психолого-педагогическая компетентность выражается 

в способности учителя предупреждать эмоциональное выгора-

ние, использовать психологические методы восстановления 

профессионального здоровья, повышения стрессоустойчивости. 

Развитый эмоциональный интеллект также определяется пси-

хологическими знаниями современного педагога, владеющего 

конструктивными способами управления эмоциями, создания 

психологически комфортной атмосферы в коллективе взрослых 

и детей. Соответственно, недостаточность психолого-

педагогических знаний может способствовать неэффективным 

моделям педагогического поведения, развитию профессио-

нального выгорания, формированию некомфортной образова-

тельной среды. 

И, наконец, коммуникативная компетентность учителя вы-

ражается в его способности выстроить конструктивные взаи-

моотношения с различными субъектами образовательных от-

ношений. Прежде всего, учителю важно найти подход к детям, 

применять адекватные средства коммуникативного воздей-

ствия. Сегодня общение в школе часто носит конфликтный ха-

рактер, споры и столкновения инициируются со стороны детей, 

их родителей или самого педагога. Умения вовремя предупре-

ждать или грамотно разрешать сложные педагогические ситуа-

ции являются показателем профессионализма учителя. Причем 

учителю важно быть внимательным к конфликтам в различных 

диадах, в том числе и между учениками. Такие конфликты мо-
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гут вредить не только психологическому, но и физическому 

здоровью школьников.  

Также учитель будет продуктивен, если сможет выстроить 

партнерские отношения с коллегами. Именно сотрудничество 

и кооперация позволяет разрешить многие проблемы в школе, 

найти пути повышения учебной успешности школьников. Спо-

собность учителя обмениваться знаниями, помогать друг другу, 

делиться успешными практиками позволяет оптимизировать 

педагогический процесс, способствует непрерывному профес-

сиональному развитию учителя. Конструктивные рекоменда-

ции учитель может получать и от коллег из других образова-

тельных организаций. Сегодня педагогическое общение стано-

вится более открытым, стираются территориальные и времен-

ные границы. Общение в профессиональных сетевых сообще-

ствах позволяет найти способы преодоления учебной неуспеш-

ности школьников. 

Большое значение имеет и способность учителя наладить 

контакт с родительской общественностью, грамотно коммуни-

цировать с родителями школьников, привлекать их к школьной 

жизни. Неспособность мотивировать родителей на повышение 

вовлеченности в учебную жизнь ребенка может привести 

к низкой мотивации учеников, формальному подходу к учеб-

ной деятельности. 

Соответственно, слабая предметная и методическая компе-

тентность учителя, недостаточность психолого-педагогических 

знаний, конфликтные отношения со школьниками и неумение 

установить контакт с родителями обучающихся могут привести 

к учебной неуспешности школьников. Таким образом, профес-

сионализм учителя выражается в широком спектре его умений 

и знаний, недостаточность которых может вызывать у детей 

негативное отношение к обучению, нежелание посещать шко-

лу, слабое стремление расширять свои знания.  

Указанный перечень причин (социального, физиологического, 

психологического и педагогического характера) редко встречает-

ся в изолированном виде. Как правило, они взаимосвязаны 

и взаимообусловлены. Социальные причины могут спровоциро-

вать появление причин физиологического или психологического 

характера. Например, в неблагополучных семьях, ведущих асо-
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циальный образ жизни, большая вероятность рождения детей 

с отклонениями в развитии, которые демонстрируют низкие об-

разовательные результаты. Или воспитание ребенка в неполной 

семье может вызвать у него трудности коммуникации, неуверен-

ность и замкнутость, что также сказывается на его взаимоотно-

шениях в школьном коллективе. Педагогические причины могут 

вызывать проблемы психологического плана. Так, невыраженная 

коммуникативная компетентность учителя приводит к слабой за-

интересованности детей, их индифферентному или даже нега-

тивному отношению к учебе. Поэтому анализируя причины 

учебной неуспешности школьника учителю важно принимать 

во внимание их взаимосвязь и взаимообусловленность. 

Рассмотренные причины в чистом или смешанном виде ока-

зывают существенное влияние на основные составляющие 

учебной успешности школьников: зрелость психических про-

цессов, учебную мотивацию, самооценку, физическое и психи-

ческое здоровье, саморегуляцию поведения. Если учителю уда-

ется понять их влияние на учебную продуктивность ребенка, 

устранить какие-то отрицательные факторы, то можно значи-

тельно повысить образовательные результаты школьников. 

 

Вопросы для самоконтроля к § 2.1 

1. Укажите причины учебной неуспешности школьников со-

циального характера. Какие из них, на ваш взгляд, являются 

основополагающими? 

2. Какие физиологические особенности школьников суще-

ственно затрудняют их учебную деятельность? 

3. Обозначьте волевые качества, обеспечивающие успешное 

выполнение школьником учебных задач. 

4. Какие эмоциональные особенности личности провоциру-

ют пассивность ребенка на уроке? 

5. В чем заключается коммуникативная компетентность учите-

ля? Как она связывается с учебной успеваемостью ребенка? 

6. Назовите комплекс психолого-педагогических знаний 

учителя, необходимых для профилактики и преодоления учеб-

ной неуспешности школьников. 

7. Являются ли указанные причины тотальными и опреде-

ляющими учебную неуспешность школьника? Почему? 
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§ 2.2. Социально-психологические характеристики 

школьников, испытывающих трудности 

в обучении и социальной адаптации 

Современными исследователями выявлены и изучены мно-

жественные причины учебной неуспешности, изучены разно-

образные классификации и типологии школьной неуспешно-

сти. Педагогами-практиками разрабатываются более эффек-

тивные системы обучения и индивидуальные подходы 

к неуспевающим школьникам. Мы предлагаем сделать акцент 

на исследовании индивидуально-психологических характери-

стик личности обучающегося, предрасполагающих к возникно-

вению трудностей в учебном процессе, а также более подробно 

рассмотреть проблемные зоны в механизмах социально-

психологической адаптации школьников. 

 
Психолого-педагогические подходы к классификации 

и типологии школьной неуспешности.  

Предрасположенность школьника к формированию 

учебной неуспешности 

Широкие масштабы различных социальных изменений, 

происходящих в стране, концентрируют интерес общественно-

сти на вопросах качества образования и его повышения. Соот-

ветственно, внимание многих исследователей привлечено 

к проблемам в сфере образования. На сегодняшний день 

к одному из важнейших вопросов в данной области относятся 

проблемы низких образовательных результатов. Таким обра-

зом, в центре внимания педагогов и психологов оказываются 

вопросы академической неуспешности школьников, психоло-

гические механизмы, лежащие в ее основе, причины возникно-

вения, а также способы профилактики и коррекции. 

В последнее время в современной общеобразовательной ор-

ганизации возрастает число школьников, которые встречаются 

с трудностями различного характера в освоении учебной про-

граммы. Следует отметить, что увеличивается и число родите-

лей, сталкивающихся со сложностями в учебе их детей, что 

обусловливает неудовлетворительную оценку качества образо-

вательных услуг. 
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Следовательно, проблема школьной неуспешности в совре-

менных условиях является перспективной областью исследова-

ния. Снижение эффективности обучения и, как следствие, низ-

кий уровень учебной успешности школьников могут быть свя-

заны с современными социальными, экономическими и поли-

тическими реалиями жизни современного общества, а также 

широким рядом изменений, проводимых в сфере образования. 

Многие исследователи данную проблему рассматривают как 

комплексную.  

Ввиду существования широкого числа схожих терминов 

и определений, относящихся к проблематике, связанной 

с трудностями в обучении, важно уточнить концептуальное по-

нимание термина «учебная неуспешность». 

Понятия «учебная неуспешность» и «учебная неуспевае-

мость», невзирая на внешнюю схожесть, имеют некоторые от-

личия. Под «учебной неуспеваемостью» общепринято пони-

мать устойчивое отставание обучающегося в освоении учебной 

программы по одному или нескольким предметам. По опреде-

лению В. С. Цетлина, учебная неуспеваемость — это несоот-

ветствие подготовки обучающегося требованиям содержания 

образовательного процесса, выявленное по истечении опреде-

ленного отрезка процесса обучения89. Устойчивая неуспевае-

мость может приводить к педагогической запущенности фор-

мировать учебную неуспешность в целом. 

Понятие учебной неуспешности имеет несколько иное 

смысловое значение и является более широким по своему 

смыслу. Включает в себя совокупность следующих проявле-

ний: снижение интереса к школьной жизни и позиции школь-

ника; отсутствие желания или неспособность выполнять учеб-

ные требования, педагогическую запущенность, трудновоспи-

туемость и т. д. То есть учебная неуспешность не только пред-

ставляет собой многоаспектное явление, затрагивающее учеб-

ные успехи школьника, но и влияет на формирование его лич-

ности. В личностном контексте учебная неуспешность может 

приводить к проблемам в адаптации и социализации школьни-

 
89 Цетлин В. С. Неуспеваемость школьников и ее предупреждение. 

Москва : Педагогика, 1977. 120 с. 
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ка, а также негативно влиять на его психическое состояние 

и физическое здоровье. В общем, учебная неуспешность зача-

стую интерпретируется как недостижение предметных, мета-

предметных и личностных результатов90.  

Специфичным в проявлении учебной неуспешности являет-

ся высокий уровень тревожности у обучающегося, который 

может быть вызван постоянными замечаниями, критикой, 

недовольством как со стороны родителей, так и со стороны 

учителей. Это все может приводить к снижению самооценки 

и неуверенности в себе и собственных действиях. Школьник 

представляет себя безнадежным и плохим учеником. Важно 

отметить, что зачастую представление о собственной неуспеш-

ности интегрируется в личность ребенка и в дальнейших воз-

растных периодах (юность, взрослость) и на протяжении всей 

жизни может преследовать его. 

Исследователи выделяют наиболее опасные, кризисные эта-

пы для формирования школьной неуспешности. Чаще всего это 

обучающиеся первого класса и обучающиеся младшего под-

росткового возраста — переход в среднюю школу. В данном 

случае подростковый возраст выделяется как наиболее уязви-

мый период.  

По мнению многих исследователей, школьная неуспешность 

связывается как с индивидуально-психологическими характе-

ристиками школьника, так и с социальными условиями, 

в которых происходит его развитие. 

Помимо трудностей в освоении учебной программы, син-

дром учебной неуспешности может проявляться в следующих 

психологических и поведенческих характеристиках школьника: 

повышение уровня тревожности, беспокойство, снижение мо-

тивации к обучению, различные нарушения в когнитивной 

сфере (памяти, внимания и т. д.), отчужденность, уход в себя 

или, наоборот, активность, неусидчивость, нестабильная само-

оценка, сомнения в собственной успешности, ожидание помо-

щи от других и т. д. 
 

90 Методические рекомендации по преодолению причин (педагогических, 

социально-бытовых, физиологических, психологических) учебной неуспеш-

ности / составители: Т. Н. Марчевская, П. В. Цыганкова, О. А. Шаталова. 

Смоленск : ГАУ ДПО СОИРО, 2023 88 с. 
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К социальным условиям, в которых происходит протекание 

развития школьника, относятся те обстоятельства и условия, 

в которых живет и учится ребенок: социальный статус семьи, ка-

чество бытовых условий, культурный уровень родителей, обору-

дование школы, заполненность класса, квалификация учителей, 

наличие и качество учебных материалов и т. д. Вместе с тем оди-

наковые условия обучения могут абсолютно по-разному воздей-

ствовать на детей, проживающих в разных условиях. 

Причины школьной неуспеваемости, логично приводящие 

к учебной неуспешности, можно разделить на группы: 

— индивидуально-психологические факторы (внутрен-

ние) — сформированность и развитие познавательных процес-

сов, различные индивидуально-личностные характеристики 

и черты характера; 

— социальные факторы (внешние) — среда, в которой про-

исходит развитие ребенка; включает статус семьи (социально-

бытовые условия, отношения в семье и т. д.), взаимоотношения 

со сверстниками (принадлежность к различным референтным 

группам, молодежным сообществам, включая плоскость соци-

альных сетей). 

Таким образом, проблематика школьной неуспешности за-

трагивает вопросы эффективного школьного взаимодействия 

всех участников образовательных отношений (обучающихся, 

их родителей, учителей), тем самым формируя направление ра-

курса ее рассмотрения в плоскости социально-психологических 

вопросов, где особо выделяются различные аспекты адаптации 

и социализации личности школьника. 

Вследствие этого активное внимание к проблеме школьной 

неуспешности инициировано не только в отраслях педагогиче-

ской науки, но и в следующих разделах психологического зна-

ния: дифференциальной, возрастной, педагогической психоло-

гии, психологии личности, возрастной физиологии, а также ме-

дицине и социологии. Тем самым возводя данную проблему 

в разряд междисциплинарных91. 

 
91 Мошенская О. А. Социально-психологические показатели школьных 

трудностей учащихся младших классов : автореф. дис. … канд. психол. наук : 

19.10.05 / Мошенская Ольга Алексеевна. Ярославль, 2010. 27 с. 
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Классификация Н. И. Мурачковского является одной из по-

пулярных типологий неуспевающих школьников.  

1. Обучающиеся с низким качеством мыслительной деятельности, 

сочетающимся с положительным отношением к учению 

и «сохранением позиции школьника»  

«Хочет, но не может» 

Первый тип — обучающиеся со слабым уровнем обучаемо-

сти. Данная категория неуспевающих обучающихся характери-

зуется низким развитием мыслительных операций (анализ, син-

тез, сравнение, обобщение и т. д.). Такие обучающиеся зача-

стую рассчитывают на помощь учителей, родителей, одноклас-

сников. В попытке избежать умственной деятельности им свой-

ственно приспосабливать учебные задания под собственные 

возможности, преимущественно ограниченные. Что впослед-

ствии может препятствовать эффективному формированию 

навыков и умений учебной деятельности и угрожать задержкой 

умственного развития. 

Первый подтип — обучающиеся, стремящиеся компенсиро-

вать свой неуспех при помощи определенной практической де-

ятельности. Данная категория неуспевающих обучающихся от-

личается сформированной познавательной направленностью 

в определенном виде деятельности, что может сказаться доста-

точно перспективно на их самооценки в будущем. Рекоменда-

ции для педагогов во взаимодействии с данной категории детей 

в основном заключаются в корректировке ряда сторон их мыс-

лительной деятельности, разумеется, с учетом их положитель-

ных качеств (сформированная чувственная основа мышления, 

способность организовать себя к какой-либо деятельности 

и т. д.). 

Второй подтип — обучающиеся, которым характерно укло-

няться от трудностей, возникающих в процессе обучения, при-

чем с использованием различных видов академического мо-

шенничества (подсказки, плагиат, списывание, несамостоя-

тельное выполнение научных работ — индивидуальных проек-

тов и прочее). Данная категория неуспевающих обучающихся 

отличается следующими характеристиками: нестабильная са-

мооценка (завышенная или заниженная), не сформирована 

направленность на определенный вид деятельности в будущем. 



96 

 

Педагогическое взаимодействие с данной категорией неуспе-

вающих обучающихся должно быть сфокусировано на измене-

нии качеств мышления, а также на воспитательной работе 

с неадекватным уровнем притязаний обучающегося. 

 

2. Обучающиеся с высоким качеством  

мыслительной деятельности, сочетающимся  

с отрицательным отношением к учению  

при частичной или полной «утрате позиции школьника» 

«Может, но не хочет» 

Второй тип — обучающиеся с хорошей интеллектуаль-

ной подготовкой, с желанием хорошо учиться. Однако они 

привыкли заниматься тем, что им нравится, при отсутствии 

устойчивой мотивации к учебе. Неуспевающие обучающиеся 

данного типа зачастую избегают активной умственной дея-

тельности, большинство заданий усваиваются ими поверх-

ностно. Умение преодолевать трудности в учебе практически 

не формируется. 

Первый подтип — обучающиеся эффективно справляются 

с деятельностью, не связанной с учебным процессом, тем са-

мым компенсируя неуспехи в учебном процессе. Компенсатор-

ная направленность деятельности обучающихся определяет 

направленность их деятельности в будущем. Основными 

направлениями во взаимодействии с данной категорией не-

успешных обучающихся являются организация совместной де-

ятельности, вовлечение их в коллективную работу, а также 

воспитательная деятельность, направленная на коррекцию мо-

ральных качеств и отношения к учебному процессу. 

Второй подтип — обучающиеся, нивелирующие отсут-

ствие успехов в учебном процессе и непризнание классным 

коллективом (одноклассниками) налаживание контактов 

с другими сообществами и коллективами — референтными 

группами (не исключая деструктивную направленность 

группы). Педагогам важно осуществлять деятельность, свя-

занную с изменением моральных установок данной катего-

рии обучающихся, помогать им нарабатывать умения учить-

ся, навыки самостоятельности, самоорганизации и дисци-

плинированность. 
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3. Обучающиеся с низким качеством мыслительной деятельности, 

сочетающимся с отрицательным отношением к учению  

при «утрате позиции школьника» 

«Не хочет и не может» 

Третий тип — данному типу характерна низкая обучае-

мость, отсутствие познавательных интересов, беспечное отно-

шение к учебному процессу. Такие обучающиеся легко подда-

ются асоциальному влиянию других детей и различных сооб-

ществ и в будущем подвержены формированию девиантного 

и делинквентного поведения92. 

Нам видится важным сконцентрировать внимание на соци-

ально-психологических аспектах проблемы школьной не-

успешности, сделав акцент на социализации школьника — 

его взаимодействии с окружающей средой, например 

с семьей и школой как основными институтами социализа-

ции. А также привлечь внимание к личности школьника, его 

индивидуально-психологическим и социальным характери-

стикам, имеющим непосредственное отношение к освоению 

школьной программы. 

 

Индивидуально-психологические характеристики  

обучающихся начальных классов, подростков  

и старшеклассников, испытывающих трудности  

в освоении учебной программы 

Доминирующее число исследований в изучении проблемы 

учебной неуспешности в основном производится в педагогиче-

ском ракурсе, то есть преобладает педагогический подход, ко-

торый преимущественно направлен на изучение факторов 

учебной неуспешности и способов ее преодоления. При этом 

не составляли актуальности и не рассматривались психологи-

ческие характеристики личности отстающего школьника. 

На сегодняшний день современный опыт исследования учеб-

ной неуспешности делает акцент на важнейшей ее психолого-

педагогической составляющей. 

 
92 Мурачковский Н. И. Типы неуспевающих школьников : автореф. дис. … 

канд. пед. наук / Мурачковский Николай Иосифович ; Акад. пед. СССР. 

Науч.-исслед. ин-т. психологии. Москва: [б. и.], 1967. 17 с. 
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Результаты многих исследований показывают, что причина-

ми возникновения трудностей при освоении стандартных об-

щеобразовательных программ являются проблемы, касающиеся 

индивидуально-психологических характеристик личности обу-

чающегося, а также формирования его психических функций. 

Здесь можно сказать о сложности запоминания, осмысления 

и обработки учебного материала из-за недостаточной сформи-

рованности основных когнитивных функций, необходимых для 

обучения, таких как внимание, память, мышление и т. д. 

Современные исследователи к одному из значимых факто-

ров, способствующих формированию учебной неуспешности, 

относят особенности учебной деятельности в зависимости 

от возраста школьника. Например, подросткам, обучающихся 

в средних и старших классах необходимы умения самостоя-

тельно мыслить, эффективно организовывать учебную дея-

тельность на уроках и дома, рационально управлять временем, 

выбирать приемы решения задач, владеть навыком самооцени-

вания и т. д. В то время как для ученика младших классов до-

статочно усидчивости, концентрации внимания, соблюдения 

дисциплины и самостоятельности — совершенно на другом 

уровне и в меньшей степени. Соответственно, у многих обуча-

ющихся при переходе из начальной школы в среднее звено 

данные навыки не сформированы (или сформированы на недо-

статочном уровне), они оказываются не подготовленными 

к выполнению новых форм учебной деятельности. 

 

Индивидуально-психологические характеристики  

обучающихся начальных классов 

За последние годы у обучающихся начальных классов выяв-

ляются трудности в формировании умений учебно-познаватель-

ного характера и соответственно снижение интереса к учебному 

процессу. Динамично возрастает численность учеников — вы-

пускников начальных классов, не подготовленных к дальнейшему 

обучению в средних классах. С каждым годом увеличивается чис-

ло часто болеющих детей (соматически ослабленные дети), отно-

сящихся к группе риска в формировании учебной неуспешности. 

В исследовании Р. М. Фатыховой и Г. Р. Шакировой изуче-

ны психологические составляющие учебной неуспешности 
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младших школьников, дифференцированные на когнитивный, 

мотивационный, личностный и деятельностный компоненты93. 

Рассмотрим их более подробно. 

Когнитивный компонент. В когнитивную сферу личности 

входят следующие сферы психики: ощущение, восприятие, 

внимание, память, мышления и воля. Основные характеристики 

данных психических процессов младшего школьника отражены 

в таблице 294. 

Таблица 2 

Основные психические процессы личности 

младшего школьника 

№ Наименование Характеристика 

1. Ощущение Система анализаторов в младшем школьном 

возрасте продолжает развиваться. В наиболь-

шей степени развиты зрительные и слуховые 

ощущения 

2. Восприятие Носит осознанный характер. При развитии 

наблюдения, восприятие становится управля-

емым и целенаправленным процессом 

3. Внимание Считается доминирующим познавательным 

процессом. Преобладает непроизвольное 

внимание. Детям характерны отвлекаемость 

и быстрая переключаемость, с возрастом вни-

мание становится более устойчивым 

4. Память В данном возрасте формируется логическая 

память. Развитие памяти обуславливается по-

средством предъявляемых школьнику учеб-

ных задач на запоминание (механическое за-

учивание). В данном возрасте ребенок овла-

девает приемами запоминания 

5. Мышление Доминирует наглядно-образное мышление. 

В младшем школьном возрасте происходит 

переход к словесно-логическому мышлению 

 
93 Фатыхова Р. М., Шакирова Г. Р. Психологические аспекты исследования 

учебной неуспешности младших школьников // Universum: психология 

и образование. 2023. № 5 (107). С. 7–10. 
94 Сорокоумова Е. А., Попова В. К. Развитие когнитивной сферы совре-

менных младших школьников в учебной деятельности // Коллекция гумани-

тарных исследований. 2019. № 2 (17). С. 6–10. 
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№ Наименование Характеристика 

6. Воля Ключевое значение волевого регулирования 

в младшем школьном возрасте заключается 

в том, что учебная деятельность является обя-

зательным процессом 

7. Речь Осознанное овладение устной и письменной 

речью. Расширение словарного запаса 
 

 

В основе учебной деятельности у обучающихся начальных 

классов находится процесс усвоения знаний, который не сводится 

только к запоминанию, в него включены и восприятие материала, 

его осмысление и запоминание. То есть познавательные процессы 

входят в учебную деятельность как составная ее часть. При этом 

умственному развитию в младшем школьном возрасте характерен 

более высокий уровень осознанности и произвольности, а соот-

ветственно, нового уровня развитий познавательных процессов. 

Мотивационный компонент. Как известно, к концу периода 

дошкольного возраста у ребенка формируется новое личностное 

новообразование «внутренняя позиция школьника», заключаю-

щееся в потребности ребенка ходить в школу, иметь школьный 

рюкзак, носить школьную форму и т. д. В данном возрасте осо-

бенно важно акцентировать внимание на формировании мотивов, 

содействующих успешной учебной деятельности. 

Далее представим ряд негативных характеристик мотивации 

младшего школьника, препятствующих обучению: 

— недостаточно действенны, поскольку долго не могут под-

держивать учебную деятельность; 

— быстро удовлетворяются, неустойчивы, деятельность без 

поддержки учителя может надоедать ученику и прекращаться; 

— низкий уровень осознанности, школьнику достаточно слож-

но определиться, почему им нравится той или иной предмет; 

— чаще всего ориентированы на результат обучения, 

а не на способы учебной деятельности; 

— сложности с формированием интереса к преодолению 

трудностей в учебе, которые могут сохраняться вплоть 

до конца начальной школы. 

Данные особенности приводят к поверхностному, недоста-

точному интересу к учебному процессу и беспечному, легко-
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мысленному отношению к школе и дальнейшему формирова-

нию учебной неуспешности. 

Разумеется, познавательным мотивам характерно изменяться 

в течении обучения в начальной школе, то есть быть в динамике 

от первого до четвертого класса: начиная с интереса к отдельным 

фактам формирования интереса к каким-либо закономерностям, 

в более позднем возрасте возникает интерес к способам приобре-

тения знаний. К окончанию начальной школы формируются мо-

тивы самообразования, проявляющиеся в интересе к дополни-

тельным источникам, дополнительном чтении книг. 

При высоком уровне учебной мотивации увеличивается по-

требность в ее реализации95. Таким образом, серьезный вклад 

в преодолении учебной неуспешности в этом возрасте вносит 

сформированная мотивация учебной деятельности. 

Личностный компонент. Данный компонент раскрывается 

в оценке собственных возможностей ребенка и его отношении 

к себе. На отношение ребенка к себе, то есть его самооценку, 

оказывают серьезное влияние не только оценка его учебной де-

ятельности педагогом, но и те успехи и неудачи, которые он 

может испытывать в процессе обучения. Формирование адек-

ватной самооценки положительно влияет на учебные успехи 

школьника. Если обучающегося на протяжении длительного 

времени сопровождают неудачи и неуспех в учебной деятель-

ности, его настроение и психологическое состояние будет го-

раздо хуже, чем у его успешных одноклассников. В результате 

может сформироваться неуверенность в себе и, как следствие, 

заниженная самооценка. С другой стороны, ученики начальных 

классов с завышенной самооценкой также могут испытывать 

трудности в учебе. К тому же они с трудом принимают причи-

ны собственных неудач, что в последствии отбивает у них же-

лание учиться96. Таким образом, для достижения высоких ре-

зультатов в освоении учебной программы младшему школьни-

ку необходимы самосознание и адекватная самооценка. 

 
95 Маркова А. К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте. 

Москва : Просвещение, 1983. 96 с. 
96 Васильева Е. Н. К проблеме возрастных особенностей проявлении само-

оценки у детей школьного возраста. Москва : Международная педагогическая 

академия, 2009. С. 15–27. 
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Деятельностный компонент. Одной из значительных пред-

посылок успешной учебной деятельности является развитие ре-

гуляции поведения ребенка. Волевая регуляция младшего 

школьника определяется его возможностями самостоятельно 

формулировать цель учебной деятельности и планировать шаги 

по ее реализации, причем важным компонентом является раз-

витие осознанного отношения к выполняемой деятельности97. 

 

Обучающиеся средних и старших классов 

Основные причины учебной неуспешности в средних клас-

сах — отсутствие серьезного отношения к предписаниям учите-

лей и требованиям родителей, отсутствие учебной дисциплины. 

В старших классах основной причиной является отрицательное 

отношение к получению знаний — отсутствие интереса к учебе. 

Далее рассмотрим психологические составляющие учебной не-

успешности обучающихся средних и старших классов с позиции 

когнитивного, мотивационного и личностного компонентов. 

Когнитивный компонент. В большинстве случаев, в среднем 

и старшем школьном возрасте отношение к процессу обучения 

обусловливается тем, насколько успешно обучающийся может 

справиться с учебной работой, овладеть учебным материалом. Ве-

дущую роль здесь играет степень сформированности мыслитель-

ной деятельности и уровень его познавательного развития. В этом 

возрасте формируется доминирующая направленность познава-

тельных интересов школьника — в техническом, гуманитарном 

и естественно-научном направлении, то есть потребность в само-

определении, также влияющая на характер учебной деятельности 

школьника (табл. 3 и 4). 

Таблица 3 

Развитие познавательных процессов  

в подростковом возрасте 

№ Наименование Характеристика 

1. Восприятие Из-за усложняющегося обучения восприятие 

подростка становится анализирующим, раз-

 
97 Фатыхова Р. М., Шакирова Г. Р. Психологические аспекты исследования 

учебной неуспешности младших школьников // Universum: психология 

и образование. 2023. № 5 (107). С. 7–10. 
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№ Наименование Характеристика 

мышляющим (умение видеть объемно фигуру, 

читать чертеж и т. д.) 

2. Внимание В данном возрасте преобладает произвольное 

внимание. Подросток может управлять вни-

манием, концентрировать его на значимой де-

ятельности. Однако в период полового созре-

вания может наступать утомление, неустойчи-

вость, отвлекаемость 

3. Воображение Развитие воображения обусловливается обра-

щению к творчеству (рисование, написание 

стихов, конструирование и т. д.) и развитию 

творческого воображения и фантазии 

4. Память Продуктивность непроизвольной памяти за-

медляется, увеличивается продуктивность 

опосредованного запоминания. Активно 

развивается логическая память (при этом 

может замедлиться развитие механической 

памяти) 

5. Мышление Происходит развитие теоретического мышле-

ния. Операции становятся формально-

логическими. Появляется способность опери-

ровать гипотезами при решении интеллекту-

альных задач 

6. Речь Расширяется словарный запас. Речь стано-

вится свободной и произвольной. Развитие 

чтения, письменной речи и монологической 

речи 

 

Таблица 4 

Развитие познавательных процессов  

в старшем школьном возрасте 

№ Наименование Характеристика 

1. Восприятие Становится сложным интеллектуальным про-

цессом (самонаблюдение за мыслями поведе-

ниями и переживаниями). Интенсивное разви-

тие получают такие свойства восприятия как 

предметность, целостность, избирательность 

и осмысленность 
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№ Наименование Характеристика 

2. Внимание Преобладает произвольное внимание. Данно-

му возрастному периоду свойственно владе-

ние приемами переключения внимания 

3. Воображение Происходит дальнейшее развитие творческого 

воображения в различных видах творческой 

деятельности (художественной, технической, 

научной и т. д.) 

4. Память Память характеризуется ростом произволь-

ности, хотя сохраняется непроизвольное за-

поминание. Развитие памяти включает уве-

личение словесно-логического, смыслового 

запоминания. Совершенствование памяти 

происходит за счет применения специальных 

приемов 

5. Мышление Абстрагирующее и обобщающее мышление. 

В данный возрастной период мышление ста-

новится дедуктивно-гипотетическим за счет 

перехода конкретных мыслительных опера-

ций в формальные. Развивается критичность 

мышления 

6. Речь Гибкая по интонации и развита лексически. 

В некоторых случаях письменная речь развита 

лучше, чем устная 
 

Мотивационный компонент. Устойчивую положительную 

мотивацию к обучению формируют следующие факторы: 

а) содержание учебного материала (с учетом возрастных 

факторов, в форме, вызывающей у обучающихся эмоциональ-

ный отклик, интерес и т. д.); 

б) способы организации учебно-познавательной деятельно-

сти (приоритет групповой работы над индивидуальной 

с позиции создания лучшей мотивации, а также наличие груп-

повой поддержки, установка на соревновательный эффект); 

в) оценка (наличие качественного, а не количественного 

анализа результатов деятельности школьника); 

г) стиль преподавания: демократический стиль учителя спо-

собствует формированию внутренней мотивации, авторитар-

ный стиль формирует внешнюю мотивацию — мотив избега-
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ния неудачи, либеральный стиль снижает мотивацию учения 

и формирует мотив надежды на успех98. 

Следует отметить, что серьезно влияет на снижение мотива-

ции к обучению усложнение учебного материала. 

Далее рассмотрим неэффективные мотивационные стили 

обучающегося (табл. 5). 

Таблица 5 

Неэффективные мотивационные стили обучающегося 

№ Наименование Содержание 

1. Отрицательный 

мотиватор 

Рассуждение школьника о негативном ре-

зультате как о катастрофе: «Получу плохую 

оценку — будет большой скандал дома», 

«Не сдам экзамен — не поступлю 

в институт». Во взаимодействии с таким 

школьником необходимо усилить положи-

тельный акцент и привлечь внимание на то, 

что он хочет получить 

2. Мотивационный 

стиль «Дикта-

тор» 

Школьник мотивирует себя и других стро-

гими приказами, применяя при этом следу-

ющие слова: «должен», «обязан», «необхо-

димо» и т. д. В большинстве случаев окру-

жающие реагируют отсутствием желания 

что-либо делать. Боле эффективной страте-

гией является самомотивация и мотивация 

других способом приглашения, а не наказа-

ния и употребление следующих формули-

ровок: «мы хотим», «было бы здорово» 

и т. д. 

3. Мотивационный 

стиль «Вообра-

зи выполнение» 

Некоторые школьники могут «застревать» 

на обдумывании того, как выполнить зада-

ние и не видят его выполненным. Важным 

в данной ситуации является дать понимание 

обучающемуся ценность выполненного за-

дания и вывести из состояния переживания 

непонимания сути задания. Иногда бывает 

 
98 Методические рекомендации по преодолению причин (педагогических, 

социально-бытовых, физиологических, психологических) учебной неуспеш-

ности / составители: Т. Н. Марчевская, П. В. Цыганкова, О. А. Шаталова. 

Смоленск : ГАУ ДПО СОИРО, 2023. 88 с. 
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№ Наименование Содержание 

полезно предложить отложить выполнение 

задания, которое вызывает сложности 

4. Мотивационный 

стиль перегрузки 

Зачастую школьникам характерно пред-

ставлять решение задачи или формулировку 

ответа как одну большую, сложную 

и угрожающую массу работы, решение ко-

торой приведет к усталости перегрузке. 

А перегруженный подросток зачастую не-

способен даже приступить к выполнению 

работы и соответственно откладывает ее. 

В этом случае важно помочь школьнику 

разбить решение данной задачи на несколь-

ко небольших этапов и последовательно 

справиться с ними 

 

Личностный компонент. К одному из показателей учебной 

неуспешности относится тревожность (личностная, ситуатив-

ная). Обычно у неуспевающих обучающихся тревожность про-

является как ситуативная, но со временем может перерасти 

в личностную, став устойчивой личностной чертой. Высокий 

уровень тревожности дестабилизирует психоэмоциональное 

состояние подростка, а также протекание большинства его по-

знавательных процессов. Что приводит к тревожной дезоргани-

зации деятельности подростка (нарушение самоконтроля, пла-

нирования и т. д.) и, соответственно, к негативному результату 

и ситуации неуспеха. Повышающийся уровень тревожности 

в этот момент закрепляет неудачу, таким образом формируя 

замкнутый круг, из которого школьнику самому достаточно 

сложно выбраться. 

Следующим личностным компонентом, влияющим на учеб-

ную успешность у обучающихся средних и старших классов, 

является уровень самооценки. Разумеется, хронически не-

успешные обучающиеся имеют низкую самооценку, которая 

во многом влияет на психологическое состояние подростка, 

а также на взаимоотношения одноклассниками и учителями. 

Заниженная самооценка напрямую связана с неадекватным 

уровнем притязаний, целями, которые ставит перед собой под-

росток, а также с самоуважением. 
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В дальнейшем подростку, испытывающему трудности 

в обучении, могут быть свойственны следующие черты харак-

тера: неуверенность в себе, необщительность, замкнутость, 

а также депрессивный фон настроения99. 

Таким образом, при рассмотрении источников формирова-

ния учебной неуспешности важно акцентировать внимание 

на личностных предпосылках обучающегося — сформирован-

ности его психических функций (с учетом возраста), а также 

индивидуально-психологических характеристиках. 

 

Социально обусловленные характеристики детей,  

относящихся к категории группы риска  

по формированию учебной неуспешности 

Деятельность по преодолению учебной неуспешности яв-

ляется одним из значимых направлений в повышении каче-

ства общего образования. В этой сфере сконцентрированы 

усилия большого числа работников: педагогов, психологов, 

социальных педагогов, управленческого персонала, усилия 

которых направлены на поиск разносторонних способов 

и средств профилактики и преодоления учебной неуспешно-

сти. Как говорилось ранее, фокус исследования школьной не-

успешности направлен на изучение различных типов школь-

ной неуспешности, а также ее причин. Внимание уделяется 

индивидуально-психологическими характеристиками лично-

сти неуспевающего школьника (когнитивной, мотивационной 

и другим сферам личности, а также личностным свойствам 

и чертам характера). 

Также одним из приоритетных направлений в изучении при-

чин формирования учебной неуспешности является привлече-

ние внимания к семьям неуспевающих школьников, а также 

формату их детско-родительских отношений100. 

 
99 Глазырина Л. Г., Шеркевич В. С. К вопросу о причинах хронической не-

успешности современных подростков // Азимут научных исследований: педа-

гогика и психология. 2017. Т. 6, № 4 (21). С. 297–301.  
100 Исаев Е. И., Косарецкий С. Г., Михайлова А. М. Зарубежный опыт про-

филактики и преодоления школьной неуспеваемости у детей, воспитываю-

щихся в семьях с низким социально-экономическим статусом // Современная 

зарубежная психология. 2019. Т. 8, № 1. С. 7–16.  
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Особенности школьников из неблагополучных семей 

Следует отметить, что опыт исследований свидетельствует 

об установленной связи учебной неуспешности с социально-

экономическими характеристиками семьи обучающегося101.  

На сегодняшний день психолого-педагогический опыт пока-

зывает активный рост внимания к изучению влияния статуса 

семьи на академическую успешность школьника. Этот факт до-

казывается многими статистическими международными иссле-

дованиями, результаты которых убедительно доказывают, что 

итоги тестирования обучающихся с низким социально-

экономическим статусом значительно ниже, чем у обучающих-

ся из благополучных семей. 

Разумеется, в неблагополучной семье в большинстве случа-

ев отсутствуют условия для нормального развития детей. 

Нарушение семейного воспитания способствует формированию 

эмоционального дискомфорта у детей. А эмоциональная сфера 

обучающегося, как известно, имеет серьезное значение в фор-

мировании и развитии познавательных процессов, а также ор-

ганизации поведения и социальной адаптации. Такие семьи, 

вместо того чтобы стать поддержкой и опорой ребенку, наобо-

рот, разрушают и травмируют детей. Важно отметить, что 

в неблагополучных семьях происходит деформация или полная 

деградация воспитательной функции, что приводит их к полной 

педагогической несостоятельности. Ребенок, испытывая в этом 

случае стабильную неспособность овладения учебными про-

граммами, оказывается в ситуации хронического неуспеха. Со-

ответственно, стрессовая ситуация, в которой постоянно нахо-

дится неуспевающий школьник, провоцирует дальнейшие кон-

фликты в школе и семье, усугубляя уже имеющиеся трудности. 

Учебная мотивация у школьников из неблагополучных се-

мей в большинстве случаев ориентирована на внешние мотивы. 

То есть освоение учебного предмета не является целью обуче-

ния, а является одним из средств, способствующих достиже-

нию других целей (например, избегание неудач, избегание 

 
101 Bourdieu P. The forms of capital / Handbook of Theory and Research for the 

Sociology of Education / Eds. J. Richardson. Westport, CT: Greenwood, 1986. 

рр. 241–258. URL: http://www.socialcapitalgateway.org/sites/. 
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наказания, подчинение требованиям учителя и т. д.). При не-

сформированности учебной мотивации (доминировании внеш-

ней мотивации) школьник обычно пассивен, не проявляет ак-

тивность и зачастую отчужден, не включен в учебный процесс. 

Учителю в этом случае рекомендуется организовать учебную 

деятельность (опираясь на имеющиеся потребности школьников) 

так, чтобы она вызвала у них положительные эмоции — чувство 

радости, удовлетворения, которые впоследствии могут привести 

к новой потребности — деятельности, вызывающей приятные 

эмоции. Другой путь — подключать методы убеждения, разъяс-

нения, примера, которые из внешних становятся для школьника 

внутренними, собственными102. 

Большую популярность в данном ключе приобретают резиль-

ентные школы, школы, преодолевающие барьер семейного небла-

гополучия. Функционируя в сложных социальных условиях (ра-

ботая со сложными детьми — из неблагополучных семей, детьми 

мигрантов и т. д.), данные образовательные организации способ-

ны достигать высоких образовательных результатов. 

Как было сказано ранее, семейное неблагополучие способ-

ствует возникновению серьезных проблем в поведении ребен-

ка — формированию жестокости и агрессивности, особенно 

в подростковом возрасте. Впоследствии это может приводить 

не только к негативному отношению к учебной деятельности, 

но и враждебным действиям относительно сверстников и одно-

классников. Это может стать причиной организации школьной 

травли более слабых учеников, а также способствовать вовле-

чению подростка в деструктивные сообщества.  

 

Влияние референтных групп и социальных сообществ 

на академическую успешность школьника 

В подростковом возрасте ребенку характерно формирование 

автономии, независимости, то есть реакция эмансипации. Дру-

гими словами — потребность в отделении от семьи, освобож-

дении от опеки взрослых. В этот период взросления детей се-

 
102 Сухарева Н. Ф., Кондренкова З. А. Формирование учебной мотивации 

у младших школьников из неблагополучных семей // Психология и педагоги-

ка: методика и проблемы практического применения. 2011. № 18. С. 125–130. 
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мья может постепенно утрачивать свой авторитет и наиболее 

значимыми для подростка становятся друзья, сверстники и т. д. 

У подростка возникает потребность группироваться, присоеди-

няться к какому-либо неформальному объединению. Соответ-

ственно, серьезную роль в этом возрасте играет та общность 

или группа, в которой происходит дальнейшее развитие лично-

сти подростка. Следует отметить, что подросток, включенный 

в ту или иную референтную группу, принимает ее нормы, 

и, конечно же, мнение группы является наиболее важным для 

него. Таким образом, многие взгляды на важные объекты 

в жизни подростка формируются через призму установок рефе-

рентной группы, членом которой он является. 

Основные функции референтной группы: 

— нормативная функция — обеспечение стандартов поведе-

ния и групповых норм подростка; 

— сравнительная функция — посредством мнения группы 

подросток может оценивать других людей и себя, собственные 

взгляды103. 

Считается, что около 95% школьников состоят в какой-либо 

неформальной группе. Как правило, такие группы выполняют 

компенсаторную роль в области удовлетворения тех потребно-

стей подростка, которые не реализуются в полной мере семьей 

школьника или учебным заведением. 

Важно подчеркнуть, что не все подростковые референтные 

группы бывают положительной направленности, создаются 

на основе общих интересов (спортивные команды, музыкальные, 

художественные группы и т. д.). Среди неформальных подростко-

вых групп могут существовать и антисоциальные группы, отли-

чающиеся девиантной ориентацией. Будучи включенным в такую 

группу, подросток большую часть свободного времени проводит 

с ней, черпая оттуда своеобразную (не всегда положительную) 

информацию, у подростка может формироваться просоциальная 

или антисоциальная направленность поведения. 

При этом если подросток воспитывается в неблагополучной 

семье, то в большой вероятности он окажется в составе подрост-

 
103 Ситник И. Е. Роль референтной группы в социализации подростков // 

Проблемы современной науки и образования. 2017. № 22 (104). С. 107–109. 
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ковой группы деструктивной направленности. Соответственно, 

ценности, убеждения и установки, транслируемые в данных де-

структивных группах и сообществах, становятся личностно зна-

чимыми и привлекательными для подростка, еще более усугуб-

ляя его неподобающее (аморальное) поведение. Сформирован-

ный низкий уровень самоуважения такого подростка может при-

водить к различным видам девиаций: агрессивному поведению, 

алкоголизму, употреблению наркотических средств, экстремаль-

ному и суицидальному поведению и т. д. 

Еще одной из причин включения подростка в деструктивные 

сообщества может являться неудовлетворенность своим поло-

жением в классе. Обычно в такие группы и сообщества попа-

дают трудновоспитуемые подростки, не признанные классным 

коллективом, равнодушные к учебе. И в перспективе они могут 

оказаться хронически неуспешными в учебе. 

Естественно, девиантно ориентированные подростковые объ-

единения в большинстве случаев являются закрытыми для взрос-

лых, и большинству учителей и педагогов дополнительного обра-

зования сложно найти правильный подход к таким детям. 

Большой рост различных сообществ деструктивной направ-

ленности, как в обычной жизни, так и в пространстве социальных 

сетей, представляет серьезную социальную опасность. На сего-

дняшний день проблеме вовлечения в группы деструктивной 

направленности уделяется большое внимание. Развита активная 

деятельность по предупреждению вовлечения несовершеннолет-

них в деструктивные молодежные объединения, проводимая 

по следующим направлениям: воспитательная работа со школь-

никами, профилактическая работа с подростками «группы риска» 

и коррекционная работа с подростками, являющимися членами 

деструктивных сообществ (ресоциализация подростков). 

 

Социально-психологические сложности школьника,  

оказавшегося жертвой буллинга 

Школа для большинства обучающихся представляет собой 

определенное представление о мире, которое формируется 

на протяжении многих лет посещения школы. Поэтому роль 

школы в благополучии ученика в процессе учебы, а также 

дальнейшем его становлении достаточно велика. 
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В конце ХХ века пристальное внимание педагогов и психо-

логов стало уделяться проблеме буллинга в образовательной 

организации. Появилось большое число публикаций, исследу-

ющих данный феномен, изучение его форм, видов, а также 

предпосылок его возникновения. 

Буллинг (англ. bullying) — это агрессивное преследование 

при которой происходит психологическое, эмоциональное 

и физическое воздействие на одного из членов коллектива 

остальными членами коллектива (или его части). Основными 

характеристиками буллинга являются агрессивность, целена-

правленность поведения, систематичность и неспособность 

жертвы защитить себя. 

Школьная травля на сегодняшний день становится одной 

из самых распространенных проблем в учебном сообществе 

или детском коллективе. Поскольку может проявляться 

не только среди детей, но и происходить по отношению к учи-

телям, а порой и наоборот. Важно отметить, что одним 

из важных аргументов уменьшения ситуаций травли в школе 

являются ее серьезные последствия для всех ее участников, ра-

зумеется, отражающиеся на качестве учебной деятельности. 

Рассмотрим участников буллинга. 

— Жертва — школьник, в адрес которого проявляется си-

стематическая агрессия или преследование. Изучение динамики 

вовлеченности в травлю свидетельствует о возможном форми-

ровании психологических проблем у данных детей, заключаю-

щихся в повышении уровня тревожности, неуверенности 

в себе, страха, депрессии, а также увеличении попыток нанесе-

ния самоповреждений и появлении суицидальных мыслей 

и попыток. Конечно, весь перечисленный спектр негативных 

последствий способствует виктимизации ребенка. Расстройство 

социальной адаптации приводит к изоляции и одиночеству 

жертвы буллинга. В результате ребенок отказывается посещать 

школу, что за собой влечет снижение школьной успеваемости. 

Такие дети в три раза чаще испытывают трудности с освоением 

школьной программы, а также проблемы со здоровьем (вклю-

чая психосоматические нарушения). 

— Агрессоры (булли) — дети, которые проявляют агрес-

сию (прямую и косвенную). Исследователями выявлена 
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предрасположенность данной категории детей к девиантно-

му и делинквентному поведению в будущем, то есть они 

с большей вероятностью могут нарушить закон. Западные 

исследования выявили у данной категории детей более низ-

кую академическую успеваемость, а также они оценивают 

психологический климат в коллективе в большей степени 

негативно. 

— Свидетели — дети, не вовлеченные в травлю. Данная ка-

тегория детей, не занимающих ничью позицию своим бездей-

ствием, может способствовать продолжению травли104. 

Важно отметить, что все участники травли (особенно 

жертва и агрессор) имеют проблемы в психической сфере, 

испытывают сложности в социализации, ухудшение психи-

ческого и физического здоровья (чаще болеют), что, без со-

мнения, отражается на успешности учебного процесса. По-

скольку существующий в классе психологический диском-

форт может способствовать рассредоточенности (рассеянно-

сти) внимания, невозможности сконцентрироваться на изу-

чаемом предмете или теме, быстрой утомляемости, что  

в целом не способствует эффективному освоению учебной 

программы. 

На сегодняшний день проблеме буллинга специалистами 

в области образования и психологии уделяется значительное 

внимание. Активно создаются различные антибуллинговые 

программы и тренинговые мероприятия, направленные 

на предупреждение травли, и различные технологии для пре-

кращения уже существующих ситуаций буллинга. 

Таким образом, структуру учебной неуспешности можно 

считать многокомпонентной, включающей индивидуально-

психологические характеристики школьника (с учетом воз-

растного периода школьника, особенностей его когнитивной, 

мотивационной сфер и поведенческих паттернов, развитие его 

адаптационных способностей и т. д.), а также учитывающий 

социальный компонент (социальный статус школьника, соци-

альный статус семьи и т. д.). 

 
104 Бочавер А. А. Последствия школьной травли для ее участников // Пси-

хология : журнал Высшей школы экономики. 2021. Т. 18, № 2. С. 393–409.  
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Вопросы для самоконтроля к § 2.2 

1. Перечислите ряд отличий терминов «учебная неуспеш-

ность» и «учебная неуспеваемость». Ориентируясь на класси-

фикацию Н. И. Мурачковского, назовите основные типы и под-

типы неуспевающих школьников. 

2. Назовите наиболее опасные кризисные периоды в форми-

ровании учебной неуспешности у школьников. Раскройте более 

подробно третий тип учебной неуспешности по классификации 

Н. И. Мурачковского. Могли бы вы привести примеры из ва-

шей практики? 

3. Опишите влияние личностного компонента на формиро-

вание учебной неуспешности у обучающихся младших классов. 

Прокомментируйте развитие познавательных процессов в под-

ростковом возрасте. 

4. Перечислите неэффективные мотивационные стили обу-

чающихся. 

5. Какое влияние на учебную успешность может оказывать 

подростковая референтная группа? 

6. Какими психологическими особенностями обладают 

школьники из неблагополучных семей? 

7. Назовите социально-психологические сложности школь-

ника, оказавшегося жертвой буллинга. 

 

 
 

§ 2.3. Психолого-педагогическая диагностика 

учебных затруднений школьников 

Учебная неуспешность выступает результатом не только 

академических затруднений обучающегося, но и личностных 

особенностей субъектов. Эти затруднения могут быть вызваны 

разными причинами, устраняемыми в течение определенного 

периода времени усилиями педагогических работников (учите-

лей, психологов, социальных педагогов, дефектологов) и путем 

включения родителей в данный процесс. Наиболее успешно 

педагогические результаты будут достигнуты при совместной 

работе всех специалистов. Все зависит от причин учебной не-

успешности, выявить которые можно с помощью психолого-

педагогической диагностики. 
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Виды учебной неуспешности 

Как ранее отмечалось, причины учебных затруднений 

школьников могут быть связаны с разными аспектами и факто-

рами и выражаться в обстоятельствах социального, физиологи-

ческого, психологического и педагогического характера (§ 2.1). 

При этом и сами затруднения учеников могут быть выражены 

на нескольких уровнях: незначительном (низком), умеренном 

(среднем) или ярко выраженном (высоком). В этой связи ис-

следователи выделяют разные виды неуспешности: стойкую, 

кратковременную, эпизодическую (по степени выраженности). 

Также называются такие виды неуспешности обучающихся, как 

общая (по всем предметам), частичная (по отдельным, наибо-

лее сложным предметам), случайная (то по одному, то 

по другому предмету). Кроме того, в зависимости от времени 

возникновения выделяют раннюю и позднюю неуспешность 

(неуспеваемость). Первая возникает в первые годы школьной 

жизни ребенка, начиная с 1-го класса, по разным причинам. 

Вторая появляется гораздо позже: в подростковом или старшем 

школьном (юношеском) возрасте (рис. 11). 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Рис. 11. Виды учебной неуспешности  

на основании разных причин 

 

Как было выше отмечено, некоторые учебные затруднения 

у школьников обнаруживаются сразу, и у учителей не возника-

ет потребности проводить детальную диагностику их проявле-

ний. Однако они могут использовать диагностику для понима-

ния причин учебной неуспешности, которые были описаны 

в параграфе 2.1. 

Понимание характера причин возникновения учебной не-

успешности позволит адресно подойти к поиску и реализации 

Стойкая Кратковременная Эпизодическая 

Общая Частичная Случайная 

Ранняя Поздняя 
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мер педагогического или психологического плана. Поэтому 

рассмотрим комплекс методов психолого-педагогической диа-

гностики рассматриваемой проблемы. 

 

Методы диагностики учебных затруднений  

школьников 

Существуют различные методы диагностики учебных за-

труднений школьников. Исходя из различных оснований, мож-

но выделить несколько таких групп. 

1. В зависимости от субъекта, проводящего диагностику: пе-

дагогические (проводит учитель), психологические (реализует 

педагог-психолог), социальные (применяет социальный педа-

гог), медицинские (проводит врач). 

2. В зависимости от практической направленности: описа-

тельные (анализ литературы, биографический метод, включен-

ное наблюдение и пр.), объяснительные (эксперимент, анализ 

продуктов деятельности, тестирование, моделирование, стати-

стический анализ) методы105. 

3. По степени формализованности: мало формализованные 

(наблюдение, беседа, интервью), строго формализованные 

(бланковые, предметные, аппаратурные, компьютерные тесты, 

психофизиологические методики) методы106. 

Рассмотрим наиболее востребованные методы, которые 

применяются для психолого-педагогической диагностики 

учебных затруднений школьников. 

Самый распространенный метод в психолого-педагогиче-

ской диагностике — это наблюдение. Выделяют несколько ви-

дов наблюдения в зависимости от целей, условий и активности 

субъектов (рис. 12). 

Также ученые называют такие виды наблюдения, как пря-

мое, косвенное и самонаблюдение. Дадим краткую характе-

ристику указанных видов психолого-педагогического 

наблюдения. 

 
 

105 Алмазова С. Л. Методы психологической диагностики : учеб. пособие / 

Урал. гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 2010. 116 с. 
106 Алмазова О. В. Психолого-педагогическая диагностика : учеб. пособие. 

Екатеринбург : Издатель Калинина Г. П., 2007. 227 с. 
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Рис. 12. Виды наблюдения 

 

Включенное наблюдение предполагает, что наблюдатель сам 

участвует в деятельности, это утверждение относится напря-

мую к учителю, который проводит уроки и наблюдает за уче-

никами в данном процессе. Невключенное наблюдение — это 

наблюдение и анализ поведения участников события со сторо-

ны. Например, учитель присутствует на открытом уроке 

у своего коллеги и наблюдает за всеми участниками, не вмеши-

ваясь в учебный процесс. 

Непрерывное наблюдение предполагает фиксацию результатов 

длительное время, без отдыха, отвлечения внимания и перерывов. 

Оно используется, например, в течение всего урока для получения 

полного представления о поведении, учебной успеваемости, ак-

тивности, работоспособности одного или нескольких учеников 

в различных ситуациях. Дискретное (периодическое) наблюдение 

предполагает наблюдение, которое проводится с определенными 

интервалами времени. Например, психолог может наблюдать 

за поведением ученика на уроках конкретного учителя, если име-

ются жалобы именно от этого педагога. 

Лабораторное наблюдение проводится в специально со-

зданных условиях, при моделировании определенной ситуации. 

Оно может применяться для диагностики конкретных психиче-

ских состояний ученика (например, на предстоящем экзамене). 

Для естественного наблюдения не предполагается создание 
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специальной, искусственной обстановки. В открытом наблю-

дении участники информированы, что за ними наблюдают, 

в скрытом — нет. Во втором случае ученик, как правило, ведет 

себя более естественно, но в дальнейшем у него может сфор-

мироваться недоверие к экспериментатору. 

При прямом наблюдении не применяются технические сред-

ства, при косвенном используется видео или ауди-запись. Са-

монаблюдение предполагает, что человек сам фиксирует свои 

реакции, состояния, ощущения, действия. Оно может использо-

ваться по отношению к подросткам, старшеклассникам, учите-

лям или родителям школьников. 

Еще один достаточно распространенный метод психолого-

педагогической диагностики, в том числе и школьной не-

успешности, — тестирование. Существует большое разнообра-

зие тестов (рис. 13). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 13. Виды тестов 

 

Вербальные тесты предполагают речевые высказывания обу-

чающихся, то есть от них требуется рассказать, объяснить, опи-

сать какое-то явление, событие, картинку и пр. Речевые способ-

ности очень важны для достижения учебной успешности ребен-

ка. Один из самых распространенных вербальных тестов являет-

ся тест на вербальный интеллект Г. Айзенка. Невербальные те-

сты, соответственно, предполагают выполнение задания, 

не предполагающее речевые высказывания. Наиболее популяр-

ным тестом являются матрицы Ровена, которые оценивают не-

вербальный интеллект ребенка. С. А. Коногорская описывает це-
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лую систему педагогических тестов вербального и невербального 

характера, направленных на диагностику возникновения трудно-

стей обучения у младших школьников107. Они предполагают 

ориентировку в пространстве, письменные и устные задания 

на выявление сформированных учебных умений. 

Интеллектуальные тесты тоже многочисленны, как прави-

ло, оценивают логическое мышление, способность анализиро-

вать сравнивать, выделять лишнее и пр. Школьные психологи 

могут применять такие тесты на исследование интеллекта, как 

групповой интеллектуальный тест (ГИТ), тесты Д. Векслера, 

Р. Амтхауэра, тесты ШТУР и АСТУР. Они имеют определен-

ные показатели и ограничения, предполагают работу с бланка-

ми или имеют версии онлайн. 

Тесты достижений оценивают успешность в обучении ре-

бенка или профессиональные успехи (умения, навыки, компе-

тенции) взрослого. Например, у школьников с помощью дан-

ных тестов определяются знания, освоенные по конкретному 

предмету (истории, русскому языку, математике), исходя 

из материалов изученной темы. Они позволяют учителю по-

нять, насколько хорошо школьник овладел транслируемой для 

него информацией, усвоил комплекс необходимых знаний 

за определенный период времени. 

Тесты способностей «направлены… на выявление предпо-

сылок к тем или иным видам деятельности и претендуют 

на прогнозирование выбора для индивида наиболее подходя-

щей профессии или профиля обучения»108. Наиболее распро-

страненным вариантом являются тесты на выявление творче-

ских способностей ребенка, которые также позволяют ему быть 

успешными по различным предметам. 

Еще один метод, который применяется для диагностики 

учебной неуспешности, — опросный метод. Существуют раз-

личные виды опросников (см. рис. 14). 

 
107 Коногорская С. А. Прогностические возможности пространственных 

и вербальных тестов в диагностике возникновения трудностей обучения 

у младших школьников // Вестник Томского государственного педагогическо-

го университета. 2013. № 5 (133). С. 149–154. 
108 Психологическая диагностика : учебное пособие / под ред. К. М. Гуре-

вича и Е. М. Борисовой. Москва : Изд-во УРАО, 1997. 304 с. С. 131. 
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Рис. 14. Виды опросников 

 

В исследовании причин школьной неуспешности обучающих-

ся чаще всего используются опросники мотивов. Определение 

сформированности учебной мотивации начинается уже с первого 

класса у детей для оценки их готовности к школе. В начальной 

школе применяется методика «Оценка школьной мотивации» 

(Н. Г. Лускановой), типология мотивов учения «Лесенка побуж-

дений» (А. И. Божович, И. К. Маркова). В основной и старшей 

школе — это опросник мотивации (модифицированный вариант 

Т. А. Нежновой, Д. Б. Эльконина, А. Л. Венгера), методика диа-

гностики мотивации учения и эмоционального отношения к уче-

нию в средних и старших классах школы (опросник Ч. Д. Спил-

бергера в модификации А. Д. Андреевой)109 и другие. 

Перейдем непосредственно к рассмотрению методов и мето-

дик диагностики причин социального, физиологического, пси-

хологического и педагогического характера, влияющих 

на учебную успешность школьника. 

 

Методы и методики диагностики  

причин социального характера, влияющие  

на учебную неуспешность 

Социальные причины, как мы ранее писали, могут относить-

ся к микросистеме (ближайшее окружение ребенка: родители, 

братья и сестры, друзья), мезосистеме (школа, соседи, род-

 
109 Шляпникова О. А. Мотивация образовательной деятельности : учебное 

пособие. Ярославль : ЯрГУ, 2014. 124 с. 
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ственники), экзосистеме (СМИ, различные общественные объ-

единения, организации: культуры, здравоохранения), макроси-

стеме (ценности, правила, законы, традиции) (рис. 15). 

Несомненно, что все социальные факторы рассмотреть до-

статочно сложно. Ранее мы уже писали, что наиболее заметно 

на учебную успешность ребенка влияют три ведущих фактора: 

семья, школа и друзья. Причем последние два фактора очень 

близки, так как у ребенка, как правило, большинство друзей 

и приятелей в школе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 15. Социальная среда, влияющая на учебную неуспешность 

 

Исследование характера внутрисемейных отношений можно 

осуществлять с помощью разных методов: наблюдение, анке-

тирование, опросы, тестирование. Непосредственный контакт 

с семьей имеет классный руководитель школьника. Он с помо-

щью наблюдения за эмоциональным состоянием ребенка, его 

поведением, успеваемостью, общением может своевременно 

выявить семейные проблемы, которые сказываются на характе-

ре учебной деятельности ребенка. Чтобы получить более точ-

ную картину, целесообразно обратиться за дополнительной 

психологической диагностикой ребенка, которая позволит ком-

петентно определить ошибки воспитания школьников. Это, 

в свою очередь, может не только определить причины учебной 
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неуспешности социального характера, но и предупредить более 

опасные его последствия. Они, кроме этого, обнаруживаются 

в девиациях деятельности школьников, склонности к агрессив-

ному или суицидальному поведению. 

Представим несколько методик, направленных на диагно-

стику внутрисемейных отношений (табл. 6). 

Таблица 6 

Диагностика внутрисемейных отношений 

Методики 

исследования 
Предназначение 

Параметры 

исследования 

Кинетический 

рисунок  

семьи 

Изучение воспри-

ятия ребенком ха-

рактера межлич-

ностных отноше-

ний в семье 

Изучение структуры семьи, 

особенностей взаимоотноше-

ний между ее членами, при-

нятия ребенком себя, своего 

места в семье, его отношения 

к семье в целом и отдельным 

ее членам110 

Схема иссле-

дования семьи 

Определение ха-

рактера неблагопо-

лучия в семье  

Анализ структурных, дина-

мических, исторических па-

раметров семьи111 

Методика ди-

агностики ро-

дительского 

отношения 

(А. Я. Варга, 

В. В. Столин) 

Выявление роди-

тельского отноше-

ния у лиц, обра-

щающихся за пси-

хологической по-

мощью по вопро-

сам воспитания де-

тей и общения 

с ними 

Определение системы разно-

образных чувств родителей 

по отношению к ребенку, по-

веденческих стереотипов, 

практикуемых в общении 

с ним, особенностей воспри-

ятия и понимания характера 

и личности ребенка, его по-

ступков112 

Методика  

Р. Жиля  

Исследование 

сферы межлич-

ностных отноше-

ний ребенка и его 

Изучение социальной при-

способленности ребенка, 

а также его взаимоотноше-

ний с окружающими: с мате-

 
110 Дусказиева Ж. Г. Психодиагностика и психокоррекция семьи : учебно-

методическое пособие / Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. Красно-

ярск, 2011. 120 с. 
111 Там же. 
112 Большая энциклопедия психологических тестов / [авт.-сост. А. Каре-

лин]. Москва : ЭКСМО, 2005. 414 с. 
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Методики 

исследования 
Предназначение 

Параметры 

исследования 

восприятия внут-

рисемейных от-

ношений 

рью, отцом, сиблингами, 

родственниками, друзьями113 

 

Указанные методики представляют собой лишь малую часть 

существующих на сегодняшний день диагностических средств, 

направленных на определение характера внутрисемейных от-

ношений. Важно понимать, что рисуночные тесты должны ин-

терпретироваться опытными педагогами-психологами, выводы 

подкрепляться результатами других исследований, сопостав-

ляться между собой. Интерпретация может осуществляться ко-

мандой специалистов, следует при этом четко соблюдать эти-

ческие нормы диагностики. 

Другой социальный фактор, который может изучаться как вли-

яющий на учебную успешность школьника, — это непосред-

ственно образовательная среда. Она предполагает: а) психолого-

педагогические знания учителей, их эмоциональное состояние 

(склонность к выгоранию, тревожность, агрессивность), уровень 

коммуникативных способностей; б) отношение между учениками, 

социально-психологический климат в классе, то есть безопасность 

и комфортность условий обучения ребенка. Личность учителя 

имеет большое значение в профилактике или развитии у школь-

ника учебной неуспешности. Своим характером общения, отно-

шением к ученику, поведением учитель прививает любовь или, 

наоборот, негативное отношение к обучению, своему предмету 

или школе в целом. Наиболее популярной диагностической про-

цедурой является диагностика уровня эмоционального выгорания 

В. В. Бойко114. Однако есть и множество других методик, выяв-

ляющих коммуникативные особенности учителя, его отношение 

к работе, детям и пр. В качестве примера приведем несколько ме-

тодик, которые диагностируют некоторые из указанных характе-

ристик и состояний (см. табл. 7). 

 
113 Большая энциклопедия психологических тестов / [авт.-сост. А. Каре-

лин]. Москва : ЭКСМО, 2005. 414 с. 
114 Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики 

и тесты : учебное пособие. Самара : Изд. дом «БАХРАХ-М», 2001. 672 с. 
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Таблица 7 

Диагностика личностных особенностей педагога 

Методики 

исследования 
Предназначение 

Параметры 

исследования 

Методика диагно-

стики «помех» 

в установлении эмо-

циональных контак-

тов В. В. Бойко 

Изучение осо-

бенностей эмо-

ционального 

реагирования 

педагогов 

Умение управлять эмоци-

ями, дозировать их 

и проявлять адекватно си-

туации, гибкость, домини-

рование негативных или 

позитивных эмоций115 

Анкета «Изучение за-

труднений педагогов 

на начальном этапе 

профессиональной 

карьеры» 

(С. В. Данилов, 

Л. П. Шустова, 

Т. В. Володина) 

Исследование 

профессио-

нальных за-

труднений мо-

лодых педаго-

гов 

Затруднения в сфере под-

готовки урока, внеуроч-

ного мероприятия, отно-

шений и общения 

с учащимися, коллегами, 

родителями, админи-

страцией и пр.116 

Методика оценки 

коммуникативных 

и организаторских 

способностей лично-

сти (В. Синявский, 

Б. А. Федоришина) 

Изучение ком-

муникативных 

и организаторс

ких склонно-

стей личности 

Уровни проявления ком-

муникативных или орга-

низаторских склонно-

стей117 

 

В таблице представлено всего несколько методик, которые 

определяют ряд личностных особенностей педагога. В самой кни-

ге, указанной по ссылке, имеется более обширный список мето-

дик, в том числе включающих оценку ценностных ориентаций, 

гибкость мышления, мотивации к успеху учителя. Несомненно, 

что это косвенные показатели, которые не требуют обязательного 

исследования, но они могут использоваться для проведения педа-

гогом самодиагностики с целью определения направлений своего 

 
115 Диагностика особенностей адаптации, деятельности и профессионально-

личностных затруднений молодого педагога : сборник диагностических методик / 

авт.-сост.: С. В. Данилов, Л. П. Шустова, Н. И. Кузнецова. Ульяновск : ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2018. 98 с. (Библиотека молодого педагога). 
116 Там же. 
117 Там же. 
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личностно-профессионального развития. Такое развитие, несо-

мненно, повлияет на учебную успешность школьника. 

Еще один социальный фактор, который воздействует на акаде-

мические результаты школьника, — это его взаимоотношения 

в школьном социуме, удовлетворенность внутришкольным, внут-

риклассным климатом, отсутствие агрессии в школьной среде. 

С целью исследования данного параметра, как правило, применя-

ется методика оценки комфортности и безопасности образова-

тельной среды И. А. Баевой. Это комплексный опросник, включа-

ющий изучение мнения учителей, родителей, самих обучающихся 

по различным параметрам отношения к школе. Речь идет об удо-

влетворенности образовательным процессом, восприятии климата, 

защищенности от насилия118. Для оценки наличия психологиче-

ского или физического насилия в школе целесообразно использо-

вать методику на выявление «Буллинг-структуры» Е. Г. Норки-

ной119. Также учитель или классный руководитель может провести 

исследование комфортности ребенка в классе, сплоченности кол-

лектива, определить статус обучающегося в группе, уровень его 

принятия или отвержения сверстниками. Данные методики доста-

точно популярны, они проводятся педагогом-психологом исходя 

из плана его деятельности. Если к ним проявит интерес учитель, то 

он также может найти их относительно легко в открытых источ-

никах. Многие опросники и тесты достаточно просты в интерпре-

тации и поэтому могут быть проведены классным руководителем. 

Таким образом, оценка причин социального характера поз-

воляет опередить влияние семейной, школьной, дружеской 

среды на ребенка, которая его либо мотивирует, либо демоти-

вирует в области получения академических знаний.  
 

Методы и методики диагностики причин  

физиологического характера, влияющих  

на учебную неуспешность 

Нарушения физиологического характера, влияющие 

на учебную успешность ребенка, чаще всего проявляются 

 
118 Обеспечение психологической безопасности в образовательном учрежде-

нии / под ред. И. А. Баевой. Санкт-Петербург : Речь, 2006. 288 с. С. 105–118. 
119 Норкина Е. Г. Методика на выявление «Буллинг-структуры» // Тавриче-

ский научный обозреватель. 2016. № 3 (8). С. 170–174. 
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у школьников с инвалидностью, ограниченными возможностя-

ми здоровья или у соматически ослабленных детей. Дети могут 

иметь нарушения интеллекта, слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата и пр. Эти нарушения существенным 

образом влияют на когнитивные процессы, работоспособность, 

поведение ребенка. Такие отклонения диагностируются меди-

цинскими работниками, а заключение об инвалидности или 

признании статуса обучающегося с ОВЗ предоставляются по-

сле обследований специальными комиссиями: ВТЭК или 

ПМПК (соответственно). Поэтому учитель или другие работ-

ники образования должны быть осторожны в своих предполо-

жениях о физиологических нарушениях ребенка. 

Учителя могут лишь выдвинуть предположение о том, что 

у ребенка есть какие-либо физиологические нарушения, кото-

рые затем могут подтвердиться специалистами. На основании 

таких заключений для ребенка создаются щадящие условия, 

разрабатываются адаптированные образовательные программы, 

индивидуальные образовательные маршруты, соответствую-

щие их особенностям. 

Соматически ослабленные дети представляют собой катего-

рию часто болеющих обучающихся, которые по уважительной 

причине пропускают занятия. В связи с частыми пропусками, 

особенно при госпитализации, они приобретают пробелы 

в знаниях. Такие дети, как правило, более вялые, астеничные, 

имеют в связи с этим недостаточную работоспособность 

на уроке. Они не успевают записать информацию, доделать за-

дание, то есть работают в более медленном темпе. Другая часть 

соматически ослабленных детей может, наоборот, отличаться 

избыточной активностью, неусидчивостью, возбудимостью. 

Работники образования при обучении таких школьников 

и определении причин их неуспешности выявляют лишь инди-

видуально-физиологические особенности ребенка: работоспо-

собность, утомляемость, особенности внимания и восприятия 

информации. Такую диагностику могут проводить педагоги-

психологи с применением теста Тулуз-Пьерона, таблиц Шуль-

те, тестов на ориентировку в теле или пространстве. Кроме то-

го, целесообразно использовать критерии определения гипер-

активности ребенка, обозначенные в книге Е. К. Лютовой, 
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Г. Б. Мониной «Шпаргалка для взрослых»120. Уточнить данные 

особенности обучающегося имеет смысл с помощью тестов 

на внимание, мелкую моторику, волевые качества и пр. Однако 

еще раз подчеркнем, что никаких диагнозов, работники образова-

ния не ставят. Они проводят при необходимости дополнительное 

психологическое обследование и направляют школьника сов-

местно с родителями к соответствующему специалисту. 

 

Методы и методики диагностики  

причин психологического характера, влияющие  

на учебную неуспешность 

Данный пункт параграфа может быть очень обширным, 

в отличие от предыдущего, так как методов и методик по указан-

ному вопросу бесчисленное множество. Поэтому учителю 

и другим специалистам важно определиться с параметрами, ко-

торые влияют на учебную успешность школьника. Такие пара-

метры связываются с социальной адаптированностью обучаю-

щихся, их эмоциональным состоянием, уровнем мотивации 

и особенностями познавательных процессов. 

Диагностика адаптации школьников проводится, как пра-

вило, для детей первого и пятого классов, а также для вновь 

поступивших школьников. Вхождение ребенка в новую соци-

альную ситуацию (1-й и 5-й классы), освоение новых ролей 

и привыкание к новому коллективу (новички) являются до-

статочно стрессовыми для ребенка фактором. Изменение 

жизненного уклада влияет на эмоциональное состояние 

и поведение школьника, а также на учебную деятельность. 

Наиболее удобным для учителя методом диагностики школь-

ной адаптации является «Стандартизированное наблюдение 

школьной адаптации»121.  

В данной методике выделяется 7 шкал: учебная активность, 

усвоение программных материалов, поведение на уроке и пр. 

(см. рис. 16). 

 
120 Лютова Е. К., Монина Г. Б. Шпаргалка для взрослых: психокоррекци-

онная работа с гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными 

детьми. Москва : Генезис, 2000. 192 с. 
121 Белановская О. В., Олифирович Н. И. Психологическая диагностика 

в школе : пособие. Минск : БГПУ, 2015. 246 с. 
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Рис. 16. Шкалы социальной адаптации к школе 

 

Оценки по данным шкалам на каждого ребенка учитель за-

носит в соответствующую таблицу. На основе суммирования 

1-я шкала — «Учебная активность»: 

5 — активно работает на уроке, часто подни-

мает руку, отвечает правильно. 

4 — на уроке работает, положительные 

и отрицательные ответы чередуются. 

3 — редко поднимает руку, но отвечает верно. 

2 — часто отвлекается, не слышит вопроса, 

активность кратковременная. 

1 — пассивен на уроке, дает отрицательные 

ответы. 

0 — учебная активность отсутствует полно-

стью 

2-я шкала — «Усвоение программных  

материалов»: 

5 — правильное и безошибочное выполнение 

учебных заданий. 

4 — единичные ошибки. 

3 — нестабильная успеваемость, перепады 

правильных и неправильных ответов. 

2 — плохое усвоение материалов по одному 

из предметов. 

1 — частые ошибки, неаккуратность 

в выполнении заданий, много исправлений, 

зачеркиваний. 

0 — плохое усвоение программных материа-

лов, грубые ошибки и их большое количество 

3-я шкала — «Поведение на уроке»: 

5 — добровольное выполнение всех требова-

ний учителя, дисциплинированность. 

4 — выполняет требования учителя, 

но иногда отвлекается от уроков. 

3 — часто разговаривает с товарищами, несо-

бран. 

2 — скован на уроке, напряжен, отвечает 

мало. 

1 — выполняет требования частично, вертит-

ся, разговаривает. 

0 — преобладают игровые интересы, на уроке 

занимается посторонними делами. 

4-я шкала — «Поведение на перемене»: 

5 — высокая игровая активность, охотно 

участвует в игровых делах. 

4 — малая степень активности, предпочитает 

занятия в классе с кем-либо одним из ребят. 

3 — активность ребенка ограничивается заня-

тиями типа: делает уроки, моет доску, убирает 

класс. 

2 — не может найти себе никакого примене-

ния, переходит из одной группы детей 

в другую. 

1 — пассивен, избегает других 

0 — часто нарушает нормы поведения. 

5-я шкала — «Взаимоотношения  

с одноклассниками»: 

5 — общителен, легко контактирует с детьми. 

4 — мало инициативен, но легко вступает 

в контакт, если к нему обращаются. 

3 — сфера общения ограничена, общается 

только с некоторыми. 

2 — предпочитает находиться рядом 

с детьми, но не вступает с ними в контакт. 

1 — замкнут, изолирован от других. 

0 — проявляет негативизм по отношению 

к другим детям 

6-я шкала — «Отношение к учителю»: 

5 — проявляет дружелюбие по отношению 

к учителю, часто с ними общается. 

4 — дорожит хорошим мнением учителя 

о себе, стремится выполнить его требования. 

3 — старательно выполняет требования учи-

теля, но за помощью часто обращается 

к одноклассникам. 

2 — выполняет требования учителя формаль-

но, стараясь быть незамеченным. 

1 — избегает контакта с учителем, при обще-

нии с ним теряется, плачет 

0 — общение с учителем приводит 

к отрицательным эмоциям, плачет при любых 

замечаниях. 
7-я шкала — «Эмоции»: 

5 — хорошее настроение, часто улыбается. 

4 — спокойное эмоциональное состояние. 

3 — эпизодически проявляется снижение настроения (циклич-

ность). 

2 — отрицательные эмоции преобладают. 

1 — депрессивное настроение. 

0 — агрессия. 

0 — общение с учителем приводит к отрицательным эмоциям, пла-

чет при любых замечаниях 
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баллов выделяется три уровня: высокий (28–35 баллов), сред-

ний (21–27 баллов), низкий (20 баллов). При выявлении низко-

го уровня адаптации имеет смысл определить причины данного 

явления и выбрать соответствующие подходы к психолого-

педагогической поддержке ребенка (табл. 8). 
 

Таблица 8 

Бланк методики школьной адаптации 

Ф. И. О. 

Учеб-

ная  

актив-

ность 

Усво-

ен. 

мате-

риала 

Поведе-

ние 

на уроке 

Пове-

дение 

на пе-

ремене 

Взаим. 

с однокл. 

Отнош. 

к учи-

телю 

Эмо-

ции 

Общий 

балл 
Выводы 

          

 

Также существуют проективные тесты на определение адап-

тации ребенка к школе: проективная методика «Дерево» 

Л. П. Пономаренко, проективная методика «Школа зверей», 

картиночные тесты (КАТ) и пр. Они представляют собой изу-

чение состояния ребенка в школе, его отношения к ней, взаи-

моотношений между сверстниками и с учителем. 

Если уточнять конкретные эмоциональные состояния обу-

чающегося, то уместно провести исследование по методике 

школьной тревожности Филлипса. С его помощью определяет-

ся 8 параметров, вызывающих тревожность и страхи, среди ко-

торых страх самовыражения, страх ситуации проверки знаний, 

страхи в отношениях с учителями и пр. Отметим, что тревож-

ность ребенка существенным образом влияет на его учебную 

успешность. Многие тревожные школьники даже если знают 

ответ, то боятся поднять руку или при ответе начинают сильно 

волноваться, что зачастую воспринимается учителем как не-

знание материала, неготовность к уроку. Они от волнения за-

бывают выученный текст, совершают простые ошибки, осо-

бенно в ситуациях ответа у доски, на контрольных или экзаме-

нах. Высокий уровень тревожности может привести к различ-

ным соматическим нарушениям: болям в животе, голове, горле 

и пр. Такой ребенок начинает часто болеть и пропускать заня-

тия, что еще больше усугубляет ситуацию.  

Для исследования тревожности ребенка можно использовать 

методики, описанные в пособии А. В. Микляевой, П. В. Румян-
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цевой «Школьная тревожность: диагностика, профилактика, 

коррекция»122. В нем, кроме указанной выше методики, нахо-

дится карта наблюдения за тревожным ребенком, рисуночные 

методики, цветоассоциативная методика А. М. Парачева и пр. 

Также в книге содержится программа занятий, направленных 

на коррекцию школьной тревожности ребенка, рекомендации 

родителям и педагогам. 

Еще одно состояние, которое мешает ребенку сосредото-

читься на учебном материале — это агрессивность. Диагности-

ка данной характеристики личности осуществляется с помо-

щью опросника Л. Г. Почебут, теста Басса-Дарки, Hand-test, 

рисуночных методик (рисунок несуществующего животного, 

ДДЧ, Кактус) и по определенным критериям наблюдения. Ука-

занные методики достаточно известны, они находятся в откры-

тых источниках. Если учитель предполагает у ребенка агрес-

сивность, он может уточнить ее с помощью критериев, выде-

ленных Е. К. Лютовой, Г. Б. Мониной в книге «Шпаргалка для 

взрослых»123. При их констатации уместно обратиться к психо-

логу или социальному педагогу для уточнения этого состояния 

и получения соответствующих рекомендаций на основе прове-

денной диагностики. 

Такие состояния, как депрессивность, одиночество, обида, 

замкнутость, необщительность, также могут влиять на акаде-

мические результаты ребенка. Большинство методик, указан-

ных выше, выявляет и эти состояния. Их целесообразно про-

водить по запросу или при подозрении на выявленные эмоци-

ональные нарушения ребенка. На учебную успешность ре-

бенка влияет его учебная мотивация, о которой мы писали 

ранее и указывали методики и источник, в которых ее можно 

найти. 

Особое значение имеет развитость у школьников высших 

психических функций, лежащих в основе учебной деятельно-

сти: внимания, памяти, мышления, воображения, речи. Суще-

 
122 Микляева А. В., Румянцева П. В. Школьная тревожность: диагностика, 

профилактика, коррекция. Санкт-Петербург : Речь, 2004. 248 с. 
123 Лютова Е. К., Монина Г. Б. Шпаргалка для взрослых: психокоррекци-

онная работа с гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными 

детьми. Москва : Генезис, 2000. 192 с. 
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ственное значение они приобретают в начальной школе. В этой 

связи проводится диагностика готовности ребенка к школе 

в подготовительной группе детского сада и в первом классе. 

Существует множество методик на решение этого вопроса, 

среди которых наибольшее предпочтение педагоги-психологи 

отдают методике определения готовности к школе Л. А. Ясю-

ковой124. Она исследует мотивационную, эмоциональную, со-

циальную и интеллектуальную готовность ребенка. Исследова-

ние интеллектуальной сферы у детей основной школы осу-

ществляется с помощью тестов ШТУР (школьный тест ум-

ственно зрелости), ГИТ (групповой интеллектуальный тест) 

или субтестов методики Р. Амтхауэра. 

На оценку способности к коммуникации и взаимодействию 

применяются методика «Рукавички» Г. А. Цукерман (для перво-

классников), КОС (для обучающихся основной и средней школы), 

проводится анализ социальной активности школьника. Также 

имеет смысл выявлять обучающихся «группы риска», которые 

имеют как академические затруднения, так и поведенческие 

нарушения. Для этого используется опросник А. С. Прутченкова, 

А. А. Сиялова «Чертова дюжина», «Опросник суицидального рис-

ка» Т. Н. Разуваевой, методика дифференциальной диагностики 

депрессивных состояний В. А. Жмурова. 

Итак, для исследования психологического состояния школь-

ника имеется широкий спектр методик. Их уместно использо-

вать после наблюдений учителя и при наличии подозрений 

на какие-либо эмоциональные особенности ребенка, мешаю-

щие ему эффективно усваивать учебный материал. 

 

Методы и методики диагностики  

причин педагогического характера, влияющие  

на учебную неуспешность 

Еще одна группа методов позволяет оценить причины 

и проявления учебных затруднений школьника педагогическо-

 
124 Ясюкова Л. А. Прогноз и профилактика проблем обучения, социализа-

ция и профессиональное самоопределение старшеклассников : методическое 

руководство : методика Л. А. Ясюковой (часть III) / Госстандарт России, Ком-

плексное обеспечение психологической практики. Изд. 3-е. Санкт-Петербург : 

ИМАТОН, 2017. 38 с. 
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го характера. Здесь указаны привычные для учителя методы 

оценки его учебной деятельности. 

Основным методом выступает анализ успеваемости 

школьника. Для этого применяется традиционная оценочная 

пятибалльная система по каждому предмету за урок, кон-

трольную работу, экзамен и пр. Учитель может определять 

среднюю оценку ребенка за свой предмет за четверть (три-

местр) или за год. На основании этого делается вывод 

об успеваемости школьника, на основе текущих оценок опре-

деляются наиболее сложные для него темы, вопросы, слабые 

места. Результаты ВПР, РИКО, ГИА также являются показа-

телем учебной успешности или неуспешности школьника, 

но они должны анализироваться в комплексе с текущими 

и итоговыми оценками ребенка. 

Помимо непосредственного анализа оценок и баллов, учи-

тель может использовать другие методы изучения причин 

учебной неуспешности школьника. Это метод наблюдения 

за поведением ребенка в разных ситуациях, при выполнении 

разных видов заданий с целью понимания характера его слож-

ностей. 

Практически ежедневно учитель приводит анализ продуктов 

деятельности школьника, включающий проверку выполненных 

работ в ученических тетрадях, на бланках, в рабочих тетрадях. 

Также учитель ИЗО или технологии может проводить анализ 

рисунков, поделок детей на предмет их качества, соответствия 

требованиям, возрастным особенностям учеников. В более 

старшем возрасте изучение проектов школьников позволяет 

оценить сформированность их метапредметных образователь-

ных результатов. Анализу могут подвергаться сочинения 

школьников, задания на свободную тему (рисунки, поделки 

и пр.). Определенную информацию учитель может получить 

с помощью экспертных методов, опросов педагогов и родите-

лей, бесед с учениками и др. 

Данные методы позволяют получить комплексное представ-

ление о характере учебных затруднений школьников разного 

возраста и возможных причинах этого явления. Полученные 

вводы должны быть не только грамотно обработаны, но 

и верно проинтерпретированы. 



133 

 

Особенности интерпретации результатов диагностики 

и разработки рекомендаций для преодоления  

учебных затруднений школьников 

Психолого-педагогическая диагностика не является самоце-

лью. Она применяется для того, чтобы получить определенную 

информацию о дальнейших путях решения проблемы. Любые 

полученные результаты подвергаются количественному и каче-

ственному анализу. На основании данных выводов составляет-

ся примерное заключение на ребенка, включающее не только 

постановку «диагноза», но и разработку рекомендаций преодо-

ления учебных затруднений школьников. 

Какие ошибки могут быть допущены при интерпретации ре-

зультатов диагностики? 

1. При использовании проективных методик (рисуночные 

или картиночные тесты, задания с незавершенными предложе-

ниями и пр.) присутствует субъективизм. Поэтому данные ме-

тодики следует проводить педагогу-психологу, а не учителю, 

и подкреплять результатами формализованных тестов. 

2. Зачастую результаты психологической диагностики 

не доводятся до сведения классных руководителей и других 

учителей, отправляются «в стол». В итоге каждый работает 

разрозненно, не слаженно. Причем из описанных в параграфе 

методик многие реализуются по плану работы педагога-

психолога, то есть не требуют специального времени и усилий. 

Поэтому учителям важно обращаться к психологической служ-

бе для прояснения причин учебной неуспешности, запроса дан-

ных и результатов заключений. 

3. Бывают случаи, когда результаты диагностики не под-

крепляются заключениями или рекомендациями либо они да-

ются в обобщенном виде. Такие данные, как правило, малоин-

формативны и потому не могут дать объективную и полную 

картину о причинах учебной неуспешности школьников. Они 

в большей мере только констатируют проблему. 

4. Вероятны ситуации искажения результатов диагностики, так 

как в открытых источниках (сети Интернет) размещаются методи-

ки с разными результатами по интерпретации, ошибочными клю-

чами или вообще без них. В связи с этим следует обращаться 

к первоисточникам, консультироваться со специалистами. 
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5. Также стоит принимать во внимание, что некоторые тесты 

имеют онлайн-варианты, которые также могут выдавать оши-

бочные данные. Поэтому и в этом случае лучше сопоставлять 

данные из первоисточника с результатами онлайн-диагностики. 

6. Иногда психолого-педагогическая диагностика проводит-

ся без согласия родителей. В результате чего могут возникнуть 

конфликты между педагогами и родителями обучающихся. По-

этому специалистам прежде всего следует убедиться, что такое 

согласие есть. Если его нет, то его следует запросить 

у родителей. При их отказе психологическая диагностика 

не проводится. 

7. Не стоит со стопроцентной уверенностью доверять ре-

зультатам психолого-педагогической диагностики. Любые ме-

тодики не могут до конца раскрыть личность школьника. По-

этому важно учитывать, что это лишь примерные данные, ко-

торые анализируются в совокупности с другими исследования-

ми и результатами. 

Таким образом, следует более серьезно принимать внимание 

результаты диагностики и на их основе делать полноценные вы-

воды. Отметим также, что любая диагностика при выявлении 

проблем предполагает и предложения к их исправлению. Смысл 

диагностики состоит не в том, чтобы поставить «клеймо» не-

успешности на ребенка, а в том, чтобы предложить хороший ре-

цепт для лечения, исправления, устранения проблемы. Поэтому 

важно сконцентрировать внимание на рекомендациях, которые 

предлагаются после психолого-педагогической диагностики. 

Рекомендации по преодолению учебных затруднений 

школьников предлагаются исходя из выявленных проблем 

с констатаций перспективных путей их решения. Данные реко-

мендации могут быть составлены на основе материалов насто-

ящего пособия. В четвертом разделе раскрыты способы пре-

одоления учебной неуспешности школьников. Исходя из выяв-

ленных причин, педагоги могут применять способы преодоле-

ния учебной неуспешности слабоуспевающих и низкомотиви-

рованных школьников (§ 4.1), способы преодоления учебной 

неуспешности сложных контингентов школьников (§ 4.2), по-

вышение продуктивности учебной деятельности соматически 

ослабленных школьников (§ 4.3). 
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Кроме того, рекомендуется не затягивать с проведением 

психолого-педагогической диагностики, так как раннее выяв-

ление проблем позволит оперативно принимать соответствую-

щие решения. 

 

Вопросы для самоконтроля к § 2.3 

1. Укажите виды учебной неуспешности школьников. 

По каким основаниям они выделяются? 

2. Какие методы психолого-педагогической диагностики 

учебной неуспешности школьников являются самыми востре-

бованными и распространенными? 

3. Назовите виды наблюдения. Какой из них чаше всего 

применяете вы? 

4. Укажите виды тестирования. Какие тесты для диагности-

ки интеллектуального развития школьников вы могли бы 

назвать и применять в своей деятельности? 

5. Обозначьте методики диагностики учебной мотивации 

школьников разного возраста. 

6. Для чего необходимо исследовать школьную адапта-

цию детей? Какие для этого целесообразно использовать ме-

тодики? 

7. Назовите типичные ошибки в проведении психолого-

педагогической диагностики учебной неуспешности школьни-

ков и интерпретации ее результатов. 

 
 

Задания для самостоятельного выполнения 

к § 2.1–2.3 

Задание 2.1 

Учитель математики заметил, что в последнее время успева-

емость одного из учеников 9-го класса, Ивана С., стала стреми-

тельно снижаться. Подросток приходил на уроки с неподготов-

ленной домашней работой, часто опаздывал, не справлялся 

с заданиями, которые раньше легко выполнял. При этом 

в прошлом году он был отличником по данному предмету 

и связывал свое будущее с математикой. На вопросы, выясня-

ющие причины учебной неуспешности, подросток не отвечал. 

Тогда педагог решила узнать у классного руководителя воз-



136 

 

можные причины данного явления. Оказалось, что родители 

мальчика находятся на стадии развода. 

Вопросы и задания. Как вы считаете, какая причина учебной 

неуспешности доминирует в данной ситуации? Какие еще мо-

гут быть причины снижения успеваемости в подростковом воз-

расте? Укажите, какой педагогический работник общеобразо-

вательной организации может оказать содействие учителю ма-

тематики в уточнении данных причин. 

 

Задание 2.2 

В 7-й класс общеобразовательной школы пришла новенькая 

девочка Кира М. Через некоторое время ее классный руководи-

тель стала получать информацию от педагогов, что девочка де-

монстрирует низкие образовательные результаты по большин-

ству предметов. Проанализировав документы из прошлой шко-

лы, педагог обнаружила высокую успеваемость подростка 

в прежней школе.  

Вопросы и задания. Укажите, с чем может быть связано 

снижение успеваемости девочки. Каким образом педагог может 

решить возникшую проблему? Предложите методы диагности-

ки учебной неуспешности, которые целесообразно использо-

вать в данной ситуации. 

 

Задание 2.3 

Ученик 2-го класса Андрей К. демонстрирует трудности 

в запоминании учебного материала: стихотворений, правил, 

таблицы умножения. Он проявляет старательность, отличается 

хорошим поведением, стремится запомнить информацию, 

но данная деятельность дается ему с трудом.  

Вопросы и задания. Как вы считаете, в какой сфере личности 

у мальчика наблюдаются сложности? Какие методики исследо-

вания данной сферы можно назвать? Предложите несколько 

рекомендаций для повышения мнестической продуктивности 

обучающегося. 

 

Задание 2.4 

Ученица 11-го класса недавно потеряла близкого челове-

ка. Она перестала посещать школу, не отвечала на звонки 
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педагогов, отказывалась общаться с педагогами и даже род-

ственниками. 

Вопросы и задания. Укажите, к какой категории причин 

снижения учебной успешности относится данная ситуация. Ка-

ким образом состояние девушки может сказаться на ее успева-

емости и к каким дополнительным проблемам это может при-

вести? Предложите несколько методик диагностики эмоцио-

нального состояния личности. 

 

Задание 2.5 

В первый класс пришел ученик, который демонстрировал 

агрессивное поведение. Он толкал своих одноклассников, об-

зывал их, вступал в конфликты с педагогами и даже родителям 

обучающихся. Он не был готов к школе по всем параметрам 

готовности: мотивационной, эмоциональной, коммуникативной 

и пр. Кроме того, у него была неразвитая речь, нарушения зву-

копроизношения и нервные тики.  

Вопросы и задания. Какие причины могут быть у такого по-

ведения и состояния школьника? Каким образом классному ру-

ководителю выяснить данные причины? Назовите команду 

специалистов, которые могут участвовать в выявлении и раз-

решении обозначенной проблемы. 

 
 

Дополнительная литература к § 2.1–2.3 

1. Анцупов, А. Я. Профилактика конфликтов в школьном 

коллективе / А. Я. Анцупов. — Москва : Владос, 2003. — 

208 с. 

https://schoolonor.unosmirnih.ru/images/500/posobie_bul.pdf 

2. Алмазова, О. В. Психолого-педагогическая диагностика : 

учеб. пособие / О. В. Алмазова. — Екатеринбург : Издатель Ка-

линина Г. П., 2007. — 227 с. 

https://core.ac.uk/download/pdf/42050409.pdf  

3. Белановская, О. В. Психологическая диагностика в шко-

ле : пособие / О. В. Белановская, Н. И. Олифирович. — Минск : 

БГПУ, 2015. — 246 с. 

https://elib.bspu.by/bitstream/doc/13751/1/%D0%9F%D1%81%D0

%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%
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D0%B3%D0%BD_%D0%B2_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%

BB%D0%B5.pdf  

4. Большая энциклопедия психологических тестов / авт.-

сост. А. Карелин. — Москва : ЭКСМО, 2005. — 414 с. 

file:///C:/Users/User/Downloads/bolshaya_enciklopedia_testov.pdf 

5. Диагностика особенностей адаптации, деятельности 

и профессионально-личностных затруднений молодого педаго-

га : сборник диагностических методик / авторы составители: 

С. В. Данилов, Л. П. Шустова, Н. И. Кузнецова. — Ульяновск : 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2018. — 98 с. — 

(Библиотека молодого педагога). 

https://www.ulspu.ru/upload/img/medialibrary/66a/1_sbornik-

diagnosticheskikh-metodik.pdf  

6. Дусказиева, Ж. Г. Психодиагностика и психокоррекция 

семьи : учебно-методическое пособие / Ж. Г. Дусказиева ; 

Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. — Красноярск, 

2011. — 120 с. 

https://www.kspu.ru/upload/documents/2014/01/12/6683e43625370

70ee934b6eb384ded56/duskazieva-zhg-psihodiagnostika-i-

psihokorrektsiya-semi-uchebnoe-posobie.pdf  

7. Методические рекомендации по преодолению причин 

(педагогических, социально-бытовых, физиологических, пси-

хологических) учебной не-успешности / сост.: Т. Н. Марчев-

ская, П. В. Цыганкова, О. А. Шаталова. — Смоленск : ГАУ 

ДПО СОИРО, 2023. — 88 с. 

https://www.calameo.com/read/006398858cfa67a419e05 

8. Методические рекомендации по организации и проведе-

нию мероприятий в образовательных организациях / [под общ. 

ред. Л. П. Фальковской]. — Москва : МГППУ, 2022. — 56 с. 

https://clck.ru/3EXNxX  

9. Конфликты, проявление идеологии экстремизма и терро-

ризма в поликультурной образовательной среде: причины воз-

никновения и методы профилактики : учебно-методическое по-

собие / коллектив авторов ; под ред. О. А. Ульяниной. — Че-

боксары : Среда, 2022. — 212 с.  

https://clck.ru/3EXNuU 

10. Организация деятельности по оказанию экстренной пси-

хологической помощи обучающимся в системе образования : 
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учебно-методическое пособие / под ред. О. А. Ульяниной. — 

Москва : МГППУ, 2022. — 82 с. 

https://clck.ru/3EXP3h  

11. Сопровождение и реабилитация детей, находящихся 

на территориях, вовлеченных в последствия боевых действий : 

методические рекомендации / О. А. Ульянина, А. В. Ермолаева, 

О. Л. Юрчук [и др.] ; под общей редакцией О. А. Ульяниной ; 

Министерство просвещения Российской Федерации; Москов-

ский государственный психолого-педагогический универси-

тет. — Москва : МГППУ, 2024. — 230 с. 

http://surl.li/oicptm 

12. Формирование и поддержание психологической без-

опасности образовательной среды : учебно-методическое посо-

бие / под ред. О. А. Ульяниной. — Москва : МГППУ, 2022. — 

180 с. 

https://clck.ru/3EXNoC 
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Часть 3. 

Теоретические обобщения, раскрывающие 

природу учебной неуспешности 

и пути ее преодоления 
 
 

Вопросы повышения качества образования неразрывно свя-

заны с потребностью в достижении высокого уровня академи-

ческих результатов школьников. Однако существующая серь-

езная проблема учебной неуспешности в значительной степени 

влияет на его качество. Анализ фонда научных источников 

свидетельствует о наличии широкого пласта психолого-

педагогических исследований по данной проблематике. Эти 

теоретические обобщения отражают практический опыт обра-

зовательных организаций по профилактике и преодолению 

учебной неуспешности. Проанализированы категории обучаю-

щихся, находящиеся в зоне риска формирования учебной не-

успешности: низкомотивированные и слабоуспевающие 

школьники, дети с миграционной историей, а также дети 

со слабым соматическим здоровьем.  

Современные психолого-педагогические подходы в вопро-

сах повышения академической успешности акцентирует вни-

мание на изучении личности обучающегося не только в контек-

сте ее индивидуальности в традиционном понимании (свойства 

темперамента, интеллект, возрастные особенности и т. д.), 

но и с учетом ее социально-обусловленных характеристик, 

включающих потребностно-мотивационную, волевую, смысло-

вую сферы, а также социально-психологической адаптации 

и интеграции обучающихся. 

Помимо ориентации на личностный потенциал обучающего-

ся и значение условий социокультурной среды, важнейшую 

роль в решении проблемы низких образовательных результатов 

занимает изучение контекстных поведенческих проявлений 

обучающихся, обусловленных их личностными особенностями. 

Здесь речь идет о прокрастинации обучающихся как устойчи-

вой личностной черты, детерминирующей осознанное откла-

дывающее поведение, которое проявляется в учебной деятель-
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ности и приводит к снижению образовательных результатов. 

По результатам широкого спектра отечественных и зарубеж-

ных исследований, от негативных последствий осознанного от-

кладывающего поведения страдает более 80% обучающихся. 

Причем формирование откладывающего паттерна начинается 

уже с начальной школы, его пик приходится на периоды обу-

чения в старших классах и студенческие годы. 

Педагогам важно сосредоточить внимание на ценностных ос-

нованиях преодоления учебной неуспешности, включающих 

принципы равенства возможностей и права на образование, прин-

цип адресного подхода к различным контингентам обучающихся, 

принцип наставничества и поддержки, которые выступают фун-

даментальной базой для установления основного маршрута со-

вершенствования образовательного процесса. Данные основания 

поддерживаются положениями системного подхода к разрешению 

проблемы преодоления низких образовательных результатов 

и учебной неуспешности в целом, поскольку сосредоточены 

на раскрытии потенциала каждого школьника. 

В предлагаемой части учебного пособия рассматривается 

значение социальной среды, то есть тех условий, в которых 

находится обучающийся, — роль его семьи, референтного 

окружения как в повседневной социальной жизни, так и в про-

странстве социальных сетей. Раскрываются социально-

психологические характеристики современного школьника — 

представителя поколения Z. Обозначены ценностные основа-

ния преодоления учебной неуспешности, а также психолого-

педагогические способы преодоления осознанного откладыва-

ющего поведения у обучающихся. 

 
 

§ 3.1. Роль социальной среды в формировании 

отношения школьников к учебной деятельности 

Влияние социальной среды на формирование учебной 

успешности школьника обсуждается многими современными 

практиками — психологами и педагогами. Социальное окруже-

ние подростка обычно представляет его семья, сверстники 

и, конечно же, школа. Поэтому нам видится важным рассмот-

реть роль семьи, ее социальный статус, влияние стилей роди-
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тельского воспитания на формирование высоких учебных ре-

зультатов обучающегося и развитие его успешной личности 

в целом. 

Важно учитывать и социально-психологические особенно-

сти современного школьника — представителя поколения Z, 

развивающегося в условиях цифровой среды со всеми ее пре-

имуществами и рисками для физического здоровья и психоло-

гического благополучия. 

 

Роль семьи в формировании учебной успешности 

школьника 

В современных условиях развития общества семья позициони-

руется как уникальный социальный институт. Общеизвестно, что 

именно в семье происходит первичная социализация ребенка, за-

кладываются основы воспитания, нравственные ценности, кото-

рые впоследствии дополняются и расширяются образовательны-

ми учреждениями. Кроме того, именно в семье определяется круг 

интересов ребенка, его потребности, а также обеспечиваются 

условия для его развития (в том числе материальные). 

В основе семейного воспитания заложены родительские от-

ношения, представляющие собой обобщенную характеристику 

взаимозависимости и взаимосвязи родителей и детей125. Се-

мейные отношения (родительские отношения) представляют 

собой совокупность следующих компонентов: эмоционального 

отношения к ребенку, их восприятие ребенка, особенности по-

нимания ребенка, а также способы поведения, в общем форми-

рующие стиль воспитания. 

Для полноценного, оптимального развития ребенка и дости-

жения высоких академических результатов важно родительское 

отношение, отличающееся следующими характеристиками: 

— Адекватность в родительских отношениях — заключается 

в принятии родителями индивидуальных особенностей ребенка, 

то есть отношение родителей должно основываться на реалистич-

ных отношениях к индивидуально-психологическим характери-

стикам ребенка, его способностям и возможностям. 

 
125 Савинков С. Н. Отношение родителей к ребенку как основа семейного 

воспитания // Педагогические науки : вестник РМАТ. 2019. № 1. С. 93–104. 
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— Гибкость в родительских отношениях — благоприятствует 

трансформации стиля взаимоотношения и способов влияния 

на ребенка в процессе воспитания. Недостаток гибкости в отно-

шениях может способствовать конфликтности, авторитарности 

родителей, а также срывам и протестам со стороны ребенка. 

— Прогностичность родительских отношений — проявля-

ется в инициативности взрослых для построения взаимоотно-

шений с ребенком с учетом его изменяющихся потребностей 

в зависимости от возрастного периода. 

Результаты проведенных исследований показывают, что 

неотъемлемой частью формирования мотивации к обучению 

и дальнейшим успехам в академической сфере являются стиль 

воспитания в семье, структурные особенности семьи, тип меж-

личностного взаимодействия, степень заинтересованности ро-

дителей в обучении ребенка126. 

Безусловно, для формирования развития гармоничной лич-

ности обучающегося необходимо создание благоприятного 

психологического климата в семье и сформированности дове-

рительных отношений. Разумеется, каждой семье свойственен 

свой стиль воспитания. Опираясь на классификацию Д. Ба-

умринд, рассмотрим их подробнее127. 

Либеральный стиль воспитания предполагает полную свободу 

действий ребенка, без каких-либо ограничений. Во взаимоотно-

шениях такого типа родителям более характерны доброжелатель-

ность и искренность, при этом им более свойственно отдавать, 

чем требовать, применяя при этом мягкие методы воздействия из-

бегая конфронтации. Обычно дети из таких семей не могут спра-

виться со своими слабостями, а также с жизненными трудностя-

ми, однако могут быть вполне активными и творческими. 

В учебной деятельности могут учиться неохотно, проявлять не-

внимательность и мешать другим обучающимся. 

Авторитарный стиль воспитания подразумевает беспреко-

словное подчинение взрослым, жесткие требования с угрозами 

и применением наказания. В таких семьях родители не учиты-
 

126 Нелюбина Ю. О., Сараева Е. В. Взаимосвязь семейных отношений с учеб-

ной мотивацией младших школьников // Концепт : научно-методический элек-

тронный журнал. 2019. № 8. С. 75–83. 
127 Баумринд Д. Практическая психология. Москва, 1995. 411 с. 
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ваются интересы ребенка, его потребности и желания. Дети 

из таких семей отличаются боязливостью, неуверенностью 

в себе, безынициативностью, зачастую ранимы или наоборот 

конфликтны и могут проявлять агрессию. Чаще всего такие де-

ти не могут достигнуть высоких результатов в учебе, однако 

вполне могут учиться хорошо. 

Индифферентный стиль воспитания отличается отсутствием 

близкого общения с ребенком, игнорированием его потребностей. 

Таким родителям безразлично, что происходит с их ребенком из-

за занятости на работе или поглощенностью личной жизнью. Как 

правило, этим детям характерны замкнутость и отчужденность, 

а также они могут проявлять склонность к агрессивному 

и асоциальному поведению. К учебному процессу не испытывают 

особого интереса, инициативности не проявляют. 

Демократический стиль воспитания основывается на под-

держке, взаимном уважении, взаимопонимании и любви. Роди-

тели в данных семьях характеризуются последовательностью, 

справедливостью и разумностью, поощряют самостоятельность 

и ответственность ребенка. Дети из семей с демократичным 

стилем воспитания уверены в себе, независимы, ответственны, 

обладают высокой самооценкой и хорошо учатся в школе. 

Результаты многочисленных психолого-педагогических ис-

следований доказывают, что авторитарный, либеральный 

и индифферентный стили семейного воспитания не позволяют 

сформировать уверенную в себе, обладающую высокой само-

оценкой личность ребенка. Тогда как демократический стиль 

взаимодействия в семье способствует формированию таких 

личностных качеств, как уверенность в себе, целеустремлен-

ность, адекватную самооценку и пр., достаточных для форми-

рования личностной успешности и достижения высоких ре-

зультатов в любой деятельности, в частности в учебной. 

Предлагаем рассмотреть классификацию стилей родитель-

ского воспитания, сопоставляющуюся с особенностями форми-

рования личности ребенка Э. Г. Эйдемиллера, представляю-

щую собой дисгармоничные стили воспитания 128. 

 
128 Эйдемиллер Э. Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. 

Санкт-Петербург : Питер, 2010. 656 с. 
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Гипопротекция. Данный стиль воспитания характеризуется 

недостаточностью внимания, заботы и интереса к ребенку 

и может граничить с безнадзорностью. Зачастую встречается 

в семьях с неблагополучным статусом и кризисных семьях. 

От такого ребенка очень сложно добиться дисциплины и при-

лежания в учебе. В другом случае многим современным роди-

телям свойственно увлечение собственной персоной или карье-

рой. Такие родители зачастую мало уделяют внимания своим 

детям и не интересуются их академическими успехами. 

Доминирующая гиперпротекция (гиперопека). Этот стиль 

воспитания представляет собой повышенный контроль за пове-

дением ребенка, чрезмерную опеку, наличие постоянных огра-

ничений, проявление директивности, а также навязывание ре-

бенку собственных интересов и мыслей. Авторитарность 

со стороны родителей не позволяет проявить ребенку самосто-

ятельность в учебном процессе, а постоянной недовольство 

и критика родителей приводит потере интереса к учебным 

предметам, отсутствию старания и прекращению попыток до-

биться успеха в учебе. 

Потворствующая гиперпротекция. Данному стилю воспи-

тания характерно то, что ребенок находится в центре внимания, 

является «кумиром семьи» — все его потребности и желания 

незамедлительно выполняются. Зачастую дети из таких семей 

испытывают сложности в учебном процессе. Это может быть 

обусловлено отсутствием активности и инициативности ребен-

ка, окруженный чрезмерной заботой ребенок не имеет высокой 

мотивации к обучению, не понимает, как достигать поставлен-

ных целей и т. д. 

Эмоциональное отвержение. Основной характеристикой 

данного стиля является отсутствие эмоционального контакта 

с ребенком, при этом игнорируются его потребности. Отчуж-

дение ребенка родителями приводит к эмоциональной изоля-

ции и формированию у него чувства ненужности, неуверенно-

сти в себе, что, как несложно предположить, не способствует 

достижению высоких результатов в обучении. 

Жестокие взаимоотношения. Данный стиль воспитания от-

личается чрезмерной реакцией на нарушения ребенка (даже не-

значительные), а также приверженностью родителей к широ-
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кому спектру различных наказаний эмоционального, морально-

го и физического спектра. При этом поощрение ребенка прак-

тически отсутствует. Жестокое отношение и запугивание могут 

развивать в ребенке страх, пессимизм и безнадежность. Нере-

шительность в поведении не способствует желанию хорошо 

учиться, а страх получить неудовлетворительную оценку и, со-

ответственно, наказание от родителей приводит к пропускам 

уроков и прогулам.  

Повышенная моральная ответственность. Проявляется 

в предъявлении высоких требований к ребенку, которые не все-

гда соответствуют его возрасту, а также сниженном внимании 

к его потребностям. К тому же завышенные требования 

к ребенку могут привести к страху несоответствия установлен-

ной родителями планке, а также к сопротивлению и бунту. 

Под постоянным давлением взрослых у ребенка может про-

изойти снижение учебной мотивации, потеря интереса к учебе 

и, кроме того, к реакции протеста и отказа учиться вообще (или 

к различным ухищрениям и обману). 

Результаты многочисленных психолого-педагогических ис-

следований доказывают, что отвержение ребенка, непомерная 

строгость к нему, чрезмерные санкции приводят к формирова-

нию мотивации избегания неудачи и, соответственно, не спо-

собствуют хорошей учебе. Тогда как искренний интерес, эмо-

циональная близость, принятие и поддержка ребенка связыва-

ются с мотивацией достижения успеха и стремлением достичь 

высоких результатов в учебном процессе. 

Таким образом, значительная роль в формировании личности 

ребенка и дальнейшей его успешности в учебной деятельности 

принадлежит родителям, а также качеству взаимоотношений 

в семье. С раннего детства родители своим отношением могут 

«запрограммировать» ребенка на дальнейший успех или неудачу. 

Особенно это может проявляться в школе, где ребенок проявляет 

свои способности и показывает возможности, при этом его навы-

ки и умения подлежат серьезной оценке педагогами. 

К тому же в детско-родительских отношениях ребенок под-

росткового возраста может демонстрировать стремление 

к эмансипации от взрослых, их контроля и влияния, что приво-

дит к потере авторитета родителей. Родители в этот период от-
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ходят на третий, а то и четвертый план, и их включенность 

в учебный процесс подростка может стать минимальной (разу-

меется, по инициативе подростка). 

На успешное освоение школьной программы учениками лю-

бого возраста необходима семейная поддержка. Поэтому отсут-

ствие гармоничных взаимоотношений в семье, наличие конфлик-

тов между родителями, непринятие, отвержение ребенка, а также 

отсутствие заинтересованности в его развитии могут являться се-

рьезными предпосылками появления трудностей в учебе. 

 

Особенности школьников 

из неблагополучных и кризисных семей.  

Влияние социально-бытовых причин на успешность  

учебной деятельности 

К одной из наиболее значимых причин возникновения труд-

ностей в обучении относится неблагополучие семьи. Чтобы 

точнее понять, что представляет собой категория детей 

из неблагополучных семей, необходимо разобраться, в чем за-

ключаются особенности неблагополучной семьи. Категория 

«неблагополучная семья» является достаточно широкой, вклю-

чающей в себя различные классификации по типу и степени 

неблагополучия. К негативным факторам и деструктивным 

проявлениям могут относиться неадекватное влияние матери-

ального состояния (избыток или недостаток), бездуховность 

и безграмотность членов семьи, авторитаризм или либерализм 

родителей, отсутствие нормального психологического климата 

в семье, фанатизм в различных проявлениях (религиозный, по-

литический) и т. д. Все вышеперечисленные факторы с боль-

шой вероятностью способствуют формированию трудновоспи-

туемости и, следовательно, учебной неуспешности. Рассмотрим 

некоторые категории неблагополучных семей.  

Аморальные семьи. Семьи, в которых у кого-либо из род-

ственников присутствует алкогольная или наркотическая зави-

симость. Разумеется, данное пристрастие отражается на быто-

вых условиях и сказывается на всех членах семьи. В таких се-

мьях дети обычно предоставлены сами себе и наделены полной 

свободой, к которой они зачастую не готовы. Такие заброшен-

ные дети зачастую не заинтересованы в получении знаний 
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и хороших оценках. Данное апатичное отношение к учебе мо-

жет приводить к частым прогулам и, разумеется, к сложностям 

в учебном процессе. 

Конфликтные семьи. В данных семьях отсутствуют кон-

структивные способы взаимоотношения, преобладают сопер-

ничество, постоянные ссоры между членами семьи, а также от-

сутствие уважения друг к другу. Очевидно, что негативное от-

ношение членов такой семьи отрицательно сказывается 

и на ребенке, проявляясь в постоянной его напряженности, 

низкой самооценке (ввиду отсутствия поддержки со стороны 

родителей). Детям из таких семей не хочется находиться дома, 

и большую часть времени они проводят на улице. Не проявляя 

тяги к знаниям, они перестают посещать школу вовсе. Данная 

категория детей может оказаться в опасных условиях кримино-

генного формирования несовершеннолетних. 

Антисоциальные семьи. Семьи, в которых пропагандируют-

ся аморальные ценности и не выполняются общественные пра-

вила и нормы. Ребенку могут прививаться социально нежела-

тельные потребности и интересы. Часто в таких семьях детей 

заставляют заниматься воровством, попрошайничеством, про-

ституцией. Такие дети отстранены от посещения школы 

в первую очередь родителями, а в некоторых случаях им вооб-

ще запрещают посещать школу. 

Кризисные семьи. Это семьи, переживающие кризис. Факторы, 

приводящие к неблагополучию, обычно носят временный харак-

тер (смерть одного из родственников, развод, потеря работы, жи-

лищные проблемы и т. д.). Естественно, со временем ситуация 

в такой семье стабилизируется. Поэтому ребенку, проживающему 

со своей семьей такой непростой этап, зачастую характерно испы-

тывать временные трудности в освоении учебной программы. 

К тому же ситуацию усложняют различные типы неблагопо-

лучия, например явно неблагополучные семьи (мы говорили 

о них ранее — асоциальные, аморальные, конфликтные семьи 

и пр.). А также скрытые неблагополучные семьи (проблемы се-

мьи внешне никак не проявляются, однако внутри семьи отсут-

ствуют моральные ценности и преобладает антисоциальные 

установки и поведение). Соответственно, внешне идентифици-

ровать такую семью непросто. 
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Без сомнения, оптимальным для развития ребенка является 

гармоничное семейное воспитание, включающее внимание 

и любовь близких, гибкое отношение, двухстороннее доверие 

и дружелюбное взаимоотношение и т. д. Поскольку именно 

детско-родительские отношения являются условием, обеспечи-

вающим психическое развитие ребенка и дальнейшее форми-

рование его личности. Однако не всем родителям удается найти 

адекватные педагогические воздействия на ребенка. Следова-

тельно, многие родители также нуждаются в психологической 

помощи и поддержке, даже те, которые не находятся в катего-

рии неблагополучных семей. 

Среди организаций, осуществляющих помощь в этой обла-

сти, можно выделить деятельность учреждений социального 

обслуживания (кризисные центры), различные сетевые сообще-

ства и объединения, осуществляющие консультативную, реа-

билитационную и иные виды помощи. 

В нашей стране действует несколько органов и организаций, 

деятельность которых направлена на выявление неблагополуч-

ных семей и оказания им помощи. Органы системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

реализуют комплексный характер воспитательно-

профилактических мер, направленных на предупреждение 

трудновоспитуемости, ведущими из которых являются меры 

общего социально-педагогического характера.  

Также сфера работы с отстающими обучающимися из небла-

гополучных семей направлена на формирование у родителей пе-

дагогической компетентности, повышение ответственности 

за результаты обучения детей, а также создание необходимых 

комфортных условий для качественного выполнения домашней 

работы. В преодолении учебной неуспешности упор делается 

на социально-экономические факторы, например повышение фи-

нансово-экономического статуса семьи, реализацию программ 

и общественных проектов по вовлечению неуспевающих школь-

ников в различные социально-педагогические мероприятия. 

Помимо влияния семейного аспекта на формирование учеб-

ной успешности, важно акцентировать внимание на социально-

психологической адаптации обучающихся и сформированности 

у них коммуникативных навыков. В отличие от обучающихся 
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начальной школы у подростков средних и старших классов се-

рьезное влияние на отношение к учебному процессу оказывают 

психологическая атмосфера в классе, взаимодействие с одно-

классниками и учителем. Нескладывающиеся отношения с учи-

телем, отсутствие взаимопонимания, страх перед учителем мо-

гут привести к формированию отрицательного отношения 

к учебным предметам и процессу обучения в целом. Важно, 

с каким настроением ребенок идет в школу: как в дружествен-

ный коллектив за получением новой интересной информации 

и знаний или как на вражескую территорию, где его поджида-

ют обидчики агрессоры, а также не интересный и трудно вос-

принимаемый учебный материал. Сложные отношения с одно-

классниками, непринятие подростка, его отвержение могут 

спровоцировать поиск дружеской поддержки в различных 

уличных неформальных группах и сообществах, зачастую де-

структивной направленности. Вовлечение подростка в соответ-

ствующие сообщества отнюдь не положительно скажется 

на его учебной успешности. 

 

Социально-психологические характеристики  

современного школьника 

Ни для кого не секрет, что жизнь современного человека, 

как ребенка, так и взрослого, в век информатизации и цифрови-

зации не представляется без интернета и различных гаджетов. 

Бесспорно, что некоторые из них своими преимуществами де-

лают нашу деятельность более эффективной и продуктивной 

не только в профессии, но и в сфере коммуникации с близкими 

и друзьями. 

Представители поколения Z (современная молодежь), родив-

шиеся в эпоху цифровых технологий, окружены разнообразными 

гаджетами, им доступен неограниченный выход в интернет-

пространство. Данному поколению привычно общаться 

в онлайн-формате на различных технических устройствах, неже-

ли осуществлять живое общение (причем данная форма социали-

зации является для многих из них проблематичной). 

Данному поколению детей характерны инициативность, 

практичность, они адаптированы к динамическим изменениям 

окружающей среды, способны пользоваться большим количе-
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ством информации для решения определенных задач, только 

при помощи интернет-пространства. При этом они прекрасно 

владеют поиском информации, с легкостью обучаются новым 

информационно-коммуникационными технологиями, однако 

гораздо хуже умеют ее систематизировать, что является одной 

из особенностей интеллектуальной деятельности современного 

обучающегося. 

Таким образом, для современной молодежи специфичен «но-

вый» тип мыслительной деятельности — «клиповое мышление». 

Термин «клиповое мышление» обозначает способ получения 

и восприятия информации, типичный современным школьникам, 

фрагментарно воспринимать информацию, небольшими кусками, 

яркими быстро меняющимися образами, при этом глубина мате-

риала игнорируется. Вместе с тем в памяти сохраняются неболь-

шие отрывки информации, что значительно сказывается на коэф-

фициенте усвоения знаний. Это может быть обусловлено тем, что 

современные школьники, привыкшие к рекламным клипам, разу-

чились самостоятельно анализировать информацию и выстраи-

вать причинно-следственные связи129. 

Исследователи отмечают, что в эпоху цифровых технологий 

у современного школьника отслеживается снижение качества 

чтения, что может быть обусловлено наличием различных га-

джетов и погружением в интернет-пространство, связанным 

не с процессом обучения, а с целью развлечения (серфинг со-

циальных сетей)130. 

Следует отметить, что чтение научной или художественной 

литературы современное молодое поколение не относит 

к сфере досуга или хобби, а воспринимает как нежелательную 

и неинтересную деятельность. Таким образом, снижение объе-

ма чтения книг может вызывать затруднения в восприятии, 

анализе и запоминании более сложной информации, а также 

значительно сужает словарный запас. Как следствие, 

у современных подростков сформировалось два типа чтения: 

 
129 Кубанцева Д. И. Клиповое мышление в контексте образовательного 

процесса / Проблемы современного образования. 2022. № 6. С. 70–79. 
130 Русских Е. В. Современное юношеское чтение и электронные ресурсы 

как способ приобщения к книге // Вестник Брянского гос. ун-та. 2015. № 3. 

С. 236–240. 
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прагматическое (поиск информации в интернете) и компенса-

торное (отдых и развлечение). 

Данному поколению обучающихся не свойственно запоминать 

информацию, поскольку ее можно быстро найти и получить гото-

вые решения, обратившись к просторам интернета. Ввиду частого 

погружения в виртуальный мир им характерны рассеянность вни-

мания, также им достаточно проблематично сосредоточиться 

на уроках. Педагогам все сложнее привить интерес к урокам 

у таких обучающихся. Также сложности могут возникнуть 

с конспектированием материала и написанием рефератов ввиду 

отсутствия понимания структуры изложения материала и сложно-

стям в вычленении основной и второстепенной информации. 

В психологической и педагогической практиках существует 

мнение о положительном влиянии виртуального пространства 

на развитие подростков. Точнее, онлайн-отношения могут спо-

собствовать началу автономных отношений, а число друзей 

в плоскости социальных сетей оказывает положительное влия-

ние на самоконтроль подростка131. 

Следующим положительным эффектом виртуального мира 

является то, что компьютерные игры способствуют метапозна-

нию, включающему в себя мониторинг когнитивных процессов 

выбора, интеграцию информации, а также координацию, 

направленную на достижение целей обучения. Специально раз-

работанные компьютерные игры увеличивают продуктивность 

обучения по математике, иностранным языкам и естественным 

наукам132. 

С другой стороны, западные исследователи выявили, что га-

джеты могут затруднять мыслительные процессы с точки зре-

ния его самостоятельности и креативности. Они доказали, что 

находящийся рядом смартфон влияет на когнитивные способ-

ности обучающегося. Эксперимент, проведенный на 800 участ-

никах, выявил, что на объем оперативной памяти и интеллект 

влияет местоположение смартфона. Полное отсутствие смарт-

 
131 Naeemi S., Tamam E. The Relationship Between Emotional Dependence on 

Facebook and Psychological Well-Being in Adolescents Aged 13–16 / Сhild indica-

tors research. 2017. Vol. 10 (4), рр. 1095–1106. 
132 Mayer R. E. Computer games in education. Annual Review of Psychology. 

2019. Vol. 70, рр. 531–549. 
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фона в момент выполнения задания повышает качество его вы-

полнения (ввиду концентрации на задании) и эффективность 

профессиональной деятельности в целом133.  

Практики свидетельствуют, что развитию способностей 

по запоминанию, анализу информации и поиску причинно-

следственных связей для школьников способствуют следую-

щие практики: 

— «информационный детокс» — запрет просмотра инфор-

мации в течении определенного времени; 

— чтение художественной литературы, а также ее дальней-

ший пересказ, конспектирование; 

— метод парадоксов Михаила Казиника, направленный 

на обдумывание при столкновении с противоречиями, способ-

ствующий критическому анализу информации134 . 

— участие в дискуссиях; поиск альтернативной точки зрения; 

— метод кинопедагогики, предполагающий просмотр и по-

следующий анализ кинофильмов или видеоматериалов. 

Ввиду динамического развития информационных и телеком-

муникационных технологий в нашей жизни отказаться от них 

полностью или снизить поток информации является невозмож-

ным. Для того чтобы совершенствовать запоминание и приобре-

тение новых знаний для современной молодежи — обладателей 

клипового мышления, рекомендуется способ подачи информации 

выстроить в формате игры или клипа (кратко, ясно, четко 

и интересно). А также разрабатывать и внедрять практики, 

направленные на формирование умений запоминать и анализиро-

вать информацию. 

 

Положительные и отрицательные стороны  

интернет-пространства в жизни школьника 

Наряду с интенсивным развитием информационных и циф-

ровых технологий происходит стремительное включение ви-

деоконтента во все сферы деятельности современного челове-

 
133 Дьюк К., Бос М., Уорд Э., Гнизи Э. Вредный зов: как даже выключен-

ный смартфон мешает вашему мозгу // Harward Business Review. 2018. URL: 

https://hbr-russia.ru/innovatsii/issledovaniya/p26501. 
134 Косенко А. Чем опасно клиповое мышление и как с ним бороться. URL: 

http://www.lookatme.ru/mag/how-to/inspiration-howitworks/207449-clip. 
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ка. Все большую популярность в молодежной среде приобрета-

ет видеоблогинг как форма размещения информации. 

«Видеоблоги — это блоги, где каждый пост — видео. При-

менение видео обеспечивает широкую свободу для автора, поз-

воляет ему выразить свое мнение и взаимодействовать со сво-

ими зрителями прямо и интерактивно»135. То есть видеоблог 

представляет собой персональный сайт интернет-пользователя, 

который публикует видеозаписи с возможностью обратной 

связи от зрителей в формате комментариев («лайков» или 

«дизлайков»)136. 

За период развития видеоблогинга сформировалась тенден-

ция постоянно расширяющейся аудитории. Причем тематика 

выкладываемого контента обусловливается возрастными кри-

териями зрителей. Многие эксперты сходятся во мнении, что 

основной аудиторией видеоблогов являются дети и подростки. 

Современные исследования в данном направлении установили, 

что блогерсфера в жизни подростков играет значительную 

роль — практически 100% детей младших школьников и под-

ростков являются зрителями видеоблогов137.  

В современной педагогической практике блогосфера часто 

рассматривается как педагогический инструмент. После панде-

мийных ограничений активно внедряется возможность примене-

ния образовательного потенциала видеоблогов, то есть они рас-

сматриваются как среда для обучения, профессионального разви-

тия, обмена опытом и т. д. Таким образом, видеоблоги можно от-

нести к инструментам онлайн обучающей среды, способствующей 

формированию цифровой грамотности обучающихся. 

Помимо указанных направлений, видеоблогинг может яв-

ляться серьезной площадкой (направлением) улучшения (со-

вершенствования) взаимодействия в рамках «учитель — уче-

 
135 Warmbrodt J. Understanding the VideoBloggers’ Community / International 

Journal of Virtual Communities and Social Networking. 2010. Vol. 2, No. 2, рр. 43–59. 
136 Филипова А. Г., Ардальянова А. Ю., Абросимова Е. Е. Видеоблогинг 

и современные подростки: опасности интернет-пространства // Теория 

и практика общественного развития. 2017. № 8. С. 9–13. 
137 Губанова А. Ю. Электронный контент для детей: риски или новые воз-

можности // Вестник РГГУ. Серия: Философия. Социология. Искусствоведе-

ние. 2016. № 2 (4). С. 92–98. 
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ник», установлению партнерских взаимоотношений, повыше-

нию учебной мотивации, развитию познавательной активности 

школьников и т. д.138. 

Развитие информационно-коммуникативной компетентно-

сти обучающихся обеспечивается ведением педагогами блогов. 

В частности, блог учителя может реализовывать индивидуально-

личностный подход к обучающимся, способствовать скорей-

шей обратной связи с педагогом, возможностям групповой ра-

боты, повышать мотивацию к обучению и в целом расширять 

образовательное пространство. Как показывают проведенные 

исследования, современные школьники в большинстве случаев 

положительно относятся к внедрению в процесс обучения ме-

диаресурсов. 

Однако видеоблогсфера в большинстве случаев все-таки но-

сит развлекательный характер. Следует отметить, что обучаю-

щиеся подросткового возраста в большей степени подвержены 

влиянию различного видеоконтента. Разумеется, что вопросы 

безопасности нахождения в виртуальном пространстве — ин-

формационной безопасности в данном случае встают достаточ-

но остро. Далее представлены различные информационные 

риски, связанные с психическим и физическим здоровьем детей 

в видеоблогсфере139. 

Информационные риски. Данная категория рисков не воз-

действует на подростков непосредственно, а влияет косвен-

но — на ресурсы: например, на компьютер (опасность зараже-

ния вирусами), материальное благополучие (незаконное списа-

ние средств мошенниками). Негативно влияет получение недо-

стоверной информации, инфоцыганство (продажа обучающих 

материалов — тренингов, курсов, не имеющих материальной 

ценности), деятельность инфлюэнсеров (зарабатывание денег 

на рекламе товара сомнительного качества, а также создание 

ложных представлений у молодежи), контакт с нежелательным 

 
138 Филипова А. Г., Бухтиярова И. Н. Образовательный видеоблогинг гла-

зами школьников и педагогов: анализ эмпирических данных с использованием 

ПО MAXQDA // Социология. 2023. № 5. С. 71–77. 
139 Филипова А. Г., Ардальянова А. Ю., Абросимова Е. Е. Видеоблогинг 

и современные подростки: опасности интернет-пространства // Теория 

и практика общественного развития. 2017. № 8. С. 9–13.  
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интернет-контентом (видео, содержащее пропаганду наркоти-

ческих средств, алкоголя, насилия, порнографии и т. д.). 

Риски для физического здоровья и жизни. Здесь можно рас-

смотреть физические риски для блогера (небезопасные формы са-

мопрезентации) и аудитории (негативные последствия от про-

смотра), риски узнавания и преследования, причинение матери-

ального ущерба, вовлечение в криминальную деятельность, а так-

же риски от видеороликов, содержащих «челлендж» (направлен-

ные на самоутверждение и получение острых ощущений). 

Риски для психического здоровья. Нападки со стороны «хей-

теров», направленные на оскорбление и унижение, интернет-

буллинг и т. д. 

Важно понимать, что современным подросткам, увлеченным 

разнообразным видеоконтентом, предоставляемым разными 

блогерами и инфлюэнсерами, важно развивать способность 

критично оценивать видеоконтент, защищаться от интернет-

рисков и самостоятельно находить и пользоваться развиваю-

щим, обучающим контентом. 

Учитывая массовое распространение интернет-технологий, 

усилилась актуальность адекватного применения различных га-

джетов без нанесения ущерба для психического и физического 

здоровья. Недаром появилась шутка о том, что поколение совре-

менных детей родились с мышкой в руках. Соответственно, де-

тям, «живущим» в интернет-пространстве и не выходящим из-за 

компьютера длительное время, зачастую характерны проблемы, 

связанные с физическим здоровьем, такие как ухудшение зрения, 

гиподинамия (сидячее положение, проблемы с кистями и в пле-

чах) лишний вес, а также важно учитывать электромагнитное из-

лучение, дозы которого накопившись за несколько могут вызвать 

серьезные последствия для здоровья ребенка140. 

Большинству детей, злоупотребляющих интернетом, необхо-

дима социальная поддержка, поскольку они могут иметь низкую 

самооценку в реальной жизни. Также негативные воздействия 

от влияния компьютера могут проявляться в следующих психоло-

 
140 Тихон А. С., Кочиобан А. Б. Негативное влиянии компьютера 

и интернета на психику и физическое здоровье детей // International Academy 

Journal Web of Scholar. 2020. № 1 (43), рр. 36–39. 
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гических характеристиках личности школьника: жестокость, по-

вышенный уровень агрессивности (может быть обусловлен воени-

зированными или аркадными играми — «стрелялками», «дого-

нялками» и т. д.), сложности в коммуникации и социализации 

(трудности в межличностном «живом» общении и выстраивании 

доверительных взаимоотношений, поскольку в приоритете нахо-

дилось онлайн-общение с соблюдением анонимности). 

На основании широкого пласта работ, посвященных иссле-

дованию влияния гаджетов и интернета на физическое и пси-

хическое здоровье обучающихся, можно сделать вывод о серь-

езных негативных последствиях. Для устранения физических 

последствия данного воздействия необходимы создание ком-

фортного рабочего места, удобного стола и компьютерного 

стула, наличие специализированного защитного экрана для мо-

нитора компьютера или защитных очков, контроль ограниче-

ния доступа в интернет (родительский контроль) и т. д. Опас-

ности психологического характера, на первый взгляд, не такие 

очевидные и заметные, однако риск оказаться жертвой кибер-

буллинга, быть вовлеченным в деструктивные интернет-

сообщества с каждым годом возрастает. Важно акцентировать 

внимание на формировании психологической зависимости 

от компьютера, а также интернет-зависимости, которые могут 

пагубно повлиять на формирование личности обучающего, его 

характерологических особенностях, поведенческих проявлени-

ях, а также на когнитивной и интеллектуальной сферах. 

Под интернет-зависимостью понимается избыточное ис-

пользование интернета, являющееся одной из форм технологи-

ческих зависимостей. Структура формирования интернет-

зависимости включает навязчивую потребность подключиться 

к виртуальному пространству и далее неспособность своевре-

менно отключиться от него. Распространенными типами ин-

тернет-зависимостей являются следующие: 

— навязчивый серфинг социальных сетей — заключается 

в навязчивом поиске информации на страницах и сайтах ин-

тернета; 

— пристрастие к виртуальному общению — проявляется 

в постоянном нахождении в чатах, переписке, избыточном чис-

ле виртуальных друзей; 
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— игровая зависимость — это навязчивый интерес к видео-

играм и потребность играть по сети; 

— финансовая интернет-зависимость — выражается в по-

требности совершения покупок в интернет-магазинах, участие 

в интернет-аукционах и т. д.; 

— пристрастие к просмотру фильмов через интернет — про-

является в навязчивом стремлении просматривать различные 

видеофайлы в интернет-пространстве; 

— киберсексуальная зависимость — заключается во влече-

нии к посещению сайтов со «взрослым содержанием»141. 

Признаки формирования различных интернет-аддикций (пси-

хологических зависимостей) определяются специалистами: пси-

хологами, психиатрами. Современному поколению школьников 

необходима обязательная профилактика интернет-зависимости, 

включающая в себя в информирование, родительские собрания 

по данной теме, классные часы, психологические тренинги 

на развитие механизмов самоконтроля и волевой регуляции и т. д. 

Западными и отечественными исследователями установлена 

связь школьной успеваемости с киберкоммуникативной зависи-

мостью. Отмечается, что компьютер и социальные сети могут 

наносить серьезный вред академическим успехам школьника142. 

Отвлечение на общение в пространстве социальных сетей, видео-

игры и просмотр видеоконтента, вместо того чтобы заниматься 

учебой, — формирование онлайн-прокрастинации143. 

Увлечение современных подростков компьютером и интер-

нетом могут являться значимым инструментом их социализа-

ции, который при грамотном подходе может оказывать поло-

жительное влияние на развитие личности обучающегося. 

 
141 Виртуальная идентичность представителей Z-поколения в социокуль-

турном пространстве сети Интернет : учебное пособие / Д. Н. Погорелов. Че-

лябинск : ЧИППКРО, 2019. 72 с. 
142 Тончева А. В. Киберкоммуникативная зависимость как причина 

неуспеваемости современных подростков // Интеллектуальный потенциал 

XXI века: ступени познания. 2012. № 12. С. 58–62.  
143 Жаркова С. В. Проблема академической прокрастинации при дистанци-

онной форме обучения в условиях режима самоизоляции // Научный поиск : 

материалы тринадцатой научной конференции аспирантов и докторантов. Че-

лябинск : Южно-Уральский государственный университет (национальный ис-

следовательский университет), 2021. С. 150–154. 
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Как говорилось ранее, пространство социальных сетей для 

современного школьника может являться уникальной образо-

вательной средой, где могут размещаться различные обучаю-

щие программы, электронные версии учебников и видеоуроков. 

При этом поисковая работа за компьютером при соблюдении 

всех правил безопасности и гигиенических норм может играть 

положительную роль в развитии когнитивной сферы обучаю-

щегося (памяти, мышления, воображения и т. д.), развивать ма-

тематические способности, способствоватьт осмыслению, ана-

лизу информации, а также прогнозированию различных ситуа-

ции, тем самым способствуя успешному обучению. 

 

Вопросы для самоконтроля к § 3.1 

1. Опираясь на классификацию Д. Баумринд, назовите стили 

родительского воспитания и дайте им краткое описание. 

2. Назовите стиль родительского воспитания из данной 

классификации, способствующий формированию успешной 

личности обучающегося. 

3. Какие категории неблагополучных семей вам известны? 

4. Раскройте понятие «клиповое мышление». Определите его 

ключевые признаки.  

5. Какие риски вызывает тотальное погружение в интернет-

пространство для обучающихся подросткового возраста? 

6. Перечислите распространенные типы интернет-зависи-

мостей у подростков. 

7. Раскройте возможности применения интернета в рамках 

образовательного процесса. 

 

 
 

§ 3.2. Феномен осознанного 

откладывающего поведения у школьников. 

Способы его преодоления 

Проблема учебной неуспешности за последнее десятилетие 

привлекает к себе пристальное внимание педагогов и психологов. 

Большой пласт психолого-педагогических исследований, как тео-

ретических, так и практических, посвящен данной проблематике: 

изучены различные формы, виды учебной неуспешности, а также 
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всевозможные ее причины и способы ее профилактики и коррек-

ции. Однако проблема учебной неуспешности продолжает суще-

ствовать в современной педагогике и психологии, проявляясь 

в последнее время достаточно остро. 

На сегодняшний день внимание исследователей фокусируется 

на психологическом феномене прокрастинации как на серьезной 

предпосылке формирования учебной неуспешности. Предлагаем 

рассмотреть психологический феномен академической прокрас-

тинации, достаточно прочно закрепившийся в психолого-

педагогической практике. 

 

История возникновения психологического феномена 

прокрастинации 

Как свидетельствуют многие литературные источники, в числе 

первых авторов, обративших внимание на понятие «прокрастина-

ция», был П. Рингенбах. Данное обстоятельство является любо-

пытным тем, что книга данного автора, планируемая выйти в свет 

в 1977 году, так и не была опубликована. Тем не менее данный 

психологический феномен вызвал серьезный интерес исследова-

телей и основательно вошел в научный и практический оборот 

мирового психологического сообщества144. 

История возникновения проблемы откладывающего поведе-

ния находит свои истоки в далеком прошлом. Обращение 

к историческим фактам говорит, что один из первых записан-

ных древнегреческих поэтов Гесиод (конец VIII или начало 

VII в. до н. э.) говорил: «Не откладывайте до завтра, до после-

завтра: пусты амбары у тех, кто работать ленится и вечно дело 

откладывать любит…»145.  

В своей книге Дж. Феррари, Дж. Джонсон и В. Мак-Коун 

(J. R. Ferrari, J. L. Johnson, W. G. McCown) утверждают, что 

свои негативные эффекты прокрастинация приобрела с наступ-

лением промышленной революции146. 

Таким образом, данная последовательность мнений, растя-

нувшаяся на многие тысячелетия и в целом с постоянством 
 

144 Ellis A., Knaus W. J. Overcoming Procrastination. New York: Signet, 1979. 
145 Гесиод. Полное собрание текстов. Москва : Лабиринт, 2001. 256 с. 
146 Ferrari J. R., Johnson J. L., McCown W. G. Procrastination and task avoid-

ance: theory, research and treatment, N. Y.: Plenum Press, 1995. 
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подтверждающая историческое мнение о прокрастинации как 

о серьезной проблеме, свидетельствует о ее появлении с начала 

зарождения человечества. 

Активное изучение феномена прокрастинации в зарубежной 

психологической науке началось в период 1970–1980 годов и име-

ет более длительную историю в сравнении с отечественной пси-

хологией. Основной интерес российских исследователей феномен 

прокрастинации привлек ориентировочно с 2010 года, причем 

устойчивое внимание к данной проблеме не только сохраняется, 

но и увеличивается с каждым годом. 

Итак, слово “procrastination” образовано от приставки pro 

(лат.), подразумевающей «вперед, дальше, в пользу», и слова 

“crastinus” (лат.) — «завтрашний», «будущий». На сегодняш-

ний день существует множество определений данного термина. 

Нам ближе теоретическая позиция канадского психолога 

П. Стила (P. Steel), выделившего в определении данного тер-

мина, основные компоненты прокрастинации — ее доброволь-

ность, осознанность и высокий уровень тревожности (беспо-

койство). Таким образом, «прокрастинация — это доброволь-

ное откладывание намеченного курса действий, несмотря 

на ожидание худших последствий от задержки»147. 

В «Большом словаре психологии» Б. Г. Мещерякова 

и В. П. Зинченко есть определение «прокрастинатора» как че-

ловека, «склонного к оттягиванию и откладыванию „на потом“ 

выполнение различных, даже самых важных, актуальных дел 

и задач, а также принятия решений»148. 

Обзор существующей западной и отечественной литературы 

говорит о различном ее концептуальном понимании разными ав-

торами: многими авторами прокрастинация рассматривается как 

иррациональная задержка поведения «откладывание действия, 

особенно без веской причины…», как сформировавшееся поведе-

ние (подкрепляемое), как механизм психологических защит (спо-

соб уклонения от тревоги) и т. д. В последнее время все большее 

 
147 Steel P. The nature of procrastination: A Metaanalytic and Theoretical 

Review of Quintessential self-regulatory failure / Psychol. Bul. 2007. Vol. 133, 

No. 1, рр. 65–94. 
148 Большой психологический словарь / под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зин-

ченко. Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак, 2003. 
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внимание ученые концентрируют на понимании прокрастинации 

как устойчивой личностной характеристики, то есть черты харак-

тера, проявляющиеся в определенной деятельности и формирую-

щие осознанное откладывающее поведение149. 

На практике важность исследования прокрастинации, то 

есть формирование осознанного откладывающего поведения, 

заключается в совокупности негативных последствий как для 

личности прокрастинатора, так и для результатов его деятель-

ности. Негативные последствия прокрастинации могут прояв-

ляться в высоком уровне тревожности, способствуют формиро-

ванию низкой самооценки, неуверенности в себе и собственных 

действиях, страха перед будущими заданиями и в целом могут 

приводить к неблагополучному психологическому состоянию. 

Впоследствии это сказывается на успешности в различных ви-

дах деятельности, приводя к неэффективности.  

Опыт пятидесятилетнего периода изучения феномена про-

крастинации не привел к единству ее понимания. Различные 

попытки исследователей, скорее всего, являются уточняющими 

или дополняющими друг друга в понимании прокрастинации, 

а в некоторых случаях даже и противоречащими. 

Осознанное откладывающее поведение получает все боль-

шее распространение среди населения. Согласно научным дан-

ным, в период с 1970 года проблемы с откладывающим пове-

дением существовали у 4–5% взрослого населения. На сего-

дняшний день число «типичных» прокрастинаторов возросло 

до 25–35%. Ее деструктивным последствиям подвержены 

не только взрослые люди трудоспособного возраста, но и дети 

всех возрастов. 

В настоящее время осознанное откладывающее поведение 

проникает во множество значимых сфер деятельности челове-

ка — в профессиональную, учебную деятельность, а также за-

трагивает важнейшие аспекты семейных, детско-родительских, 

супружеских, дружеских и иных отношений. 

 
149 Жаркова С. В., Погорелов Д. Н. «Протективные» личностные характе-

ристики и личностные предикторы прокрастинации как устойчивой личност-

ной диспозиции у субъектов профессиональной деятельности // Мир науки. 

Педагогика и психология. 2024. Т. 12, № 1. URL: https://mir-nauki.com/PDF/ 

51PSMN124.pdf. 
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Исследователями разработано множество типологий и клас-

сификаций прокрастинации. Классификация Н. Милграма 

(N. Milgram) является наиболее востребованной, поскольку 

рассматривает осознанное откладывающее поведение по сфе-

рам распространения: 

— ежедневная или бытовая прокрастинация — отсрочка вы-

полнения ежедневных дел (касается бытовой части жизни че-

ловека); 

— прокрастинация в принятии решений (в том числе мало-

важных); 

— компульсивная прокрастинация — осознанное отклады-

вающее поведение в сфере принятия решения и реализации де-

ятельности в этом направлении (хроническая отсрочка в любой 

ситуации); 

— невротическая прокрастинация — отсрочка в принятии 

судьбоносных решений (зачисление в вуз, устройство на рабо-

ту, создание семьи, рождение ребенка); 

— академическая прокрастинация — осознанное отклады-

вающее поведение в учебной сфере; считается наиболее рас-

пространенной, поскольку касается обучающихся школ, сту-

дентов колледжей и вузов, а также слушателей курсов перепод-

готовки и повышения квалификации150. 

Прокрастинация иногда проявляется в позитивном плане. 

Например, откладывающее поведение может происходить 

ввиду дефицита информации. Выбранный в этом случае ва-

риант ожидания продолжается до того времени, пока не по-

явится новая или более подробная информация. Исследова-

тели Х. Чу и Дж. Н. Чой (A. Н. Chu C., J. N. Choi) сфокуси-

ровали свое внимание на преимущественных аспектах  

прокрастинации, выделив следующую типологию прокрас-

тинаторов. 

— Пассивные прокрастинаторы — высоко тревожные лич-

ности, неуверенные в себе (или, наоборот, достаточно самоуве-

ренные), избегающие выполнения неприятного, неинтересного 

задания. 
 

150 Ковылин В. С. Теоретические основы изучения феномена прокрастина-

ция // Личность в меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие. 2013. 

№ 2. С. 22–41. 
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— Активные прокрастинаторы — личности, преднамеренно 

откладывающие деятельность с целью получения сильных впе-

чатлений (в связи доведением до крайних сроков) и эффектив-

но выполняющие поставленное задание в последний срок 151. 

Конечно же, в центре внимания в подавляющем числе ис-

следований прокрастинации находится ее первичная, негатив-

ная форма, проявляющаяся у пассивных прокрастинаторов 

(«типичных прокрастинаторов»). 

Активная (активационная) прокрастинация представляет со-

бой преднамеренное доведение сроков выполнения задания 

до дедлайна, что может активизировать мобилизацию сил орга-

низма в условиях дефицита времени. Что в целом способствует 

концентрации внимания и максимальному сосредоточению 

усилий на выполнении поставленного задания качественно 

и в установленный срок. Необходимо подчеркнуть, что для 

большинства людей жесткие ограничения во времени, работа 

в авральном режиме могут способствовать фрустрации, повы-

шению тревожности и приводить к обратному эффекту. 

Конечно же, большинство из нас сталкивались с откладыва-

ющим поведением в разных сферах своей жизни. Прежде всего 

причиной этому может выступать интенсивный, насыщенный 

темп жизни, многозадачность в профессиональной деятельно-

сти, включенность в детско-родительские, семейные и друже-

ственные отношения. Разумеется, в условиях такой динамики 

жизни та или иная работа или деятельность подлежит отклады-

ванию «на потом». Однако не все «откладывающие на потом» 

люди могут являться типичными прокрастинаторами. Более то-

го, откладывающее поведение в некотором роде может счи-

таться естественным по ряду причин: откладывание действий 

ввиду недостатка информации, задержка в выполнении заданий 

ввиду расстановки приоритетов (в первую очередь выполняют-

ся важные и срочные задания), отсрочка при принятии жизнен-

но важных решений, требующих серьезного рассмотрения про-

блемы с различных сторон. При этом откладывающий паттерн 

 
151 Chu A. H. Rethinking Procrastination: Positive Effects of “Active” Procras-

tination Behavior on Attitudes and Performance / The Journal of Social Psychology. 

2005, No. 145 (3), рр. 245–264. 
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поведения может стать естественной формой поведения чело-

века, распространиться на всю его деятельность и превратить 

человека в «хронического» или типичного прокрастинатора. 

Для того чтобы лучше понимать этот непростой психологиче-

ский феномен, важно разобраться в природе прокрастинации. 

В первую очередь для прояснения психологических механизмов 

осознанного откладывающего поведения, причин его возникнове-

ния, которые могут относиться к личности прокрастинатора или 

к каким-либо внешним, средовым факторам. Понимание психоло-

гической сути, природы прокрастинации в значительной степени 

облегчит поиск путей и разработку способов профилактики 

и коррекции высокого уровня ее выраженности. 

 

Понятие академической прокрастинации с позиции  

отечественных и зарубежных психологических концепций 

Как мы говорили ранее, академическая прокрастинация 

на сегодняшний день является наиболее часто встречаемым видом 

откладывающего поведения. Широкое ее распространение среди 

учащейся молодежи подтверждается опубликованными данны-

ми — около 70–90% обучающихся подвержены деструктивному 

влиянию академической прокрастинации. То есть осознанное от-

кладывающее поведение в академической сфере замечено на всех 

ступенях образования, начиная со скамьи начальной школы, за-

канчивая последними курсами высших учебных заведений. 

Академическая прокрастинация — осознанное откладыва-

ние выполнения заданий, связанных с учебным процессом, не-

смотря на ожидание худших последствий от задержки. 

У школьников академическая прокрастинация может прояв-

ляться в откладывании выполнения домашних заданий, подго-

товки к проверочным и контрольным работам, экзаменам, за-

держке со сдачей библиотечных книг, откладывании летнего 

чтения и т. д. По мнению психологов, такое поведение может 

привести к формированию откладывающего стиля деятельно-

сти (паттерна) во многих других сферах жизни школьника, 

в частности и во взрослости. 

Академическая прокрастинация в большинстве случаев при-

водит к затруднению в освоении учебной программы, форми-

рованию академических задолженностей. А типичный прокрас-
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тинатор рано или поздно может оказаться в рядах слабоуспе-

вающих школьников. 

Наряду с множеством определений прокрастинации, классифи-

каций ее видов и форм, универсальной, целостной, проясняющей, 

психологических механизмов прокрастинации не обнаружено. 

Рассмотрим ряд ведущих теоретических подходов к пониманию 

природы прокрастинации, в частности в учебной деятельности. 

Психодинамический подход. Сторонники данного подхода 

интерпретируют прокрастинацию через функционирование си-

стемы психологических защит личности, которые запускаются 

в ситуациях существования угрозы для Эго. Соответственно, 

срабатывает защитный механизм психики — избегание выпол-

нения этой деятельности, то есть откладывание «на потом». 

Также сторонники данного подхода усматривают тесную связь 

осознанного откладывающего поведения с детскими травмами, 

а точнее с их последствиями во взрослом возрасте. Наличие не-

реалистичных установок у родителей относительно ребенка, 

завышенные требования к нему, эмоциональная депривация 

со стороны родителей могут способствовать формированию 

у ребенка паттерна откладывающего поведения, сохраняюще-

гося на протяжении его взрослой жизни. 

Поведенческий подход. Приверженцы бихевиоризма рассмат-

ривают формирование прокрастинации в рамках классической 

теории научения. То есть становление паттерна откладывающего 

поведения может являться следствием неправильного научения 

и последующего его закрепления как стиля деятельности. Нам ви-

дится важным акцентировать внимание на сфере детско-

родительских отношений. Поскольку постоянное откладывающее 

поведение родителей может стать одной из основных причин 

формирования откладывающего поведения у ребенка. 

Также прокрастинация может подкрепляться предшествую-

щим опытом. То есть практикой все-таки успешного завершения 

дела или выполнения задания несмотря на промедление. В другом 

случае — отсутствием наказания за откладывающее поведение 

при неудовлетворительных результатах деятельности152.  
 

152 Жаркова С. В. Преодоление осознанного откладывающего поведения 

обучающихся в системе мероприятий по профилактике учебной неуспешно-

сти : учебное пособие. Челябинск : ЧИРО, 2024. 88 с. 
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Когнитивный подход. Суть данного подхода заключается 

в том, что в основе откладывающего поведения находятся сле-

дующие психологические явления: иррациональные убеждения 

включают негативные автоматические мысли, которые могут 

приводить к изменению приоритетов и откладывающему пове-

дению. Одним из распространенных иррациональных убежде-

ний типичного прокрастинатора является убеждение в том, что 

задание будет выполнено полностью и в срок, что практически 

невозможно сделать в связи с промедлением и дефицитом вре-

мени. Следующее явление, проясняющее механизм прокрасти-

нации в контексте данного подхода, — заниженная самооцен-

ка. Прокрастинация выступает определенной защитной страте-

гией от низкой самооценки наряду с возникновением уязвлен-

ных чувств типичного прокрастинатора, поскольку откладыва-

ние приводит и к отсрочке оценки этого задания. Неспособ-

ность самостоятельно принимать решения может объяснять-

ся наличием внутриличностного конфликта. Как известно, осо-

знанное откладывающее поведение в большинстве случаев со-

провождается высоким уровнем тревожности, вызванным со-

мнениями в успешности выполнения задания. Это может фор-

мировать пессимистические установки, затрудняющие приня-

тие решения о начале выполнения задания, а также сомнения 

в выборе способов и путей его решения. 

Теория временной мотивации. По мнению многих авторов, 

данная теория наиболее глубоко и развернуто рассматривает 

психологическую суть прокрастинации. В рамках данной тео-

рии деятельность человека происходит с учетом следующих 

компонентов: ожидания достижения успеха (желаемого резуль-

тата), времени, затраченного на его достижение (срок выполне-

ния задания), ценности результата (ожидаемое вознаграждение) 

и чувствительности к задержке. Что являет собой уравнение 

прокрастинации. 

Важно отметить, что вклад каждой из вышеперечисленных 

переменных различный и носит индивидуальный характер. По-

тому что выгода или польза (вознаграждение), так же как 

и время на выполнение задания, для каждого человека будет 

трактоваться по-своему. Таким образом, предпочтительнее ока-

зывается та деятельность, которая приносит максимальную 
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пользу, причем с минимальными затратами по времени и при-

ложенным усилиям. Соответственно, если ожидаемое возна-

граждение после завершения работы не соответствует затра-

ченным усилиям, то, вероятнее всего, выполнение данной ра-

боты будет откладываться153. 

Многие авторы соглашаются с мнением, что феномен ака-

демической прокрастинации является комплексным и включает 

в себя следующие структурные компоненты. 

Когнитивный компонент. Данный компонент прокрастина-

ции в основном рассматривается как некие когнитивные нару-

шения, причем никак не связанные со способностями и интел-

лектом обучающегося154: 

— обнаруживается в трудностях восприятия времени 

на выполнение задания (сложности с тайм-менеджментом), 

сложности с адекватной оценкой задания (сложное или простое 

задание); 

— может выражаться в несформированности адекватной само-

оценки (отсутствию уверенности в себе и собственных действи-

ях), поскольку откладывающее поведение приводит и к отклады-

ванию оценки себя и своей деятельности значимыми другими; 

— находит свое выражение в оценке собственной самоэф-

фективности (вера в собственные способности справляться 

с задачами и сопутствующими им трудностями), а также 

в субъективной оценке задания (слишком простое или сложное, 

неинтересное задание); 

— ожидаемые результаты деятельности: вознаграждение 

за своевременное и качественное выполнение задания или ана-

лиз негативных последствий откладывающего поведения, то 

есть наличие наказания за неуспешную деятельность. 

Поведенческий компонент. Предполагает под собой опреде-

ленную реакцию личности, выражающуюся в поведении. Зача-

стую прокрастинация рассматривается исследователями в каче-

 
153 Ковылин В. С. Теоретические основы изучения феномена прокрастина-

ция // Личность в меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие. 2013. 

№ 2. С. 22–41. 
154 Ellis A., Knaus W. J. Overcoming procrastination. NewYork: SignetBooks, 

1977 / APA.ORG: сайт Американской Психологической Ассоциации. URL: 

http://www.apa.org/pubs/index.aspx. 
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стве закрепленного поведенческого паттерна, обусловленного 

неоднократным подкреплением, который может стать стилем 

деятельности (типичные или хронические прокрастинаторы). 

С другой стороны, прокрастинация может выступать в качестве 

поведения, направленного на избегание неблагоприятных сти-

мулов. В этом случае школьнику возобновить прерванную дея-

тельность достаточно сложно, и необходимо предпринять до-

полнительные усилия. 

Сформированные навыки самоконтроля и волевого регули-

рования у школьника могут проявляться в способности регули-

ровать свои эмоции и управлять своим поведением, а также об-

думанно реагировать на окружающие события и останавливать 

деятельность, обусловленную нежелательными импульсами 

и эмоциями. Или, наоборот, проявлять настойчивость в дости-

жении цели — контролировать импульсивные порывы, направ-

ленные на удовлетворение собственных сиюминутных потреб-

ностей.  

Эмоциональный компонент. Характеризуется эмоциональ-

ным состоянием школьника удовлетворенностью или неудо-

влетворенностью собой и собственными действиями. Может 

обусловливаться страхом неудачи при выполнении того или 

иного задания (тем более при наличии уже существующего 

негативного опыта). Особенно это касается школьников 

с высоким уровнем тревожности, как личностной, так и ситуа-

тивной. Данный компонент проявляется у школьников с высо-

ким уровнем перфекционизма, для которых характерны стрем-

ление к достижению максимальных результатов, идеальности, 

высокие требования к себе, самокритичность и т. д. С одной 

стороны, таким обучающимся свойственны мощная мотивация 

к учебе, высокий уровень организованности учебной деятель-

ности, системность. С другой стороны, школьник с высоким 

уровнем перфекционизма может испытывать страх несоответ-

ствия собственным высоким стандартам, а также значительный 

стресс и высокий уровень тревожности.  

Мотивационный компонент. Многие западные и отечествен-

ные авторы прокрастинацию связывают с мотивационной сферой. 

По результатам исследований, прокрастинация взаимосвязана 

с невысоким уровнем мотивации достижения и доминирующей 



170 

 

мотивацией избегания неудачи, обусловленной боязнью допу-

стить ошибку даже посредством полного или частичного недо-

стижения поставленной цели. Типичный прокрастинатор обычно 

выбирает самые простые задания (чтобы быть уверенными, что 

справится с ним) или, наоборот, излишне сложные (для того, что-

бы было проще объяснить свой неуспех). 

Мы предлагаем в качестве одного из структурных компонентов 

прокрастинации дополнительно рассмотреть рефлексивный ком-

понент. Данный компонент в структуре прокрастинации детер-

минирован ее осознанностью и добровольностью, то есть понима-

нием негативных последствий откладывающего поведения в ча-

сти результатов деятельности. Важно отметить, что типичный 

прокрастинатор не бездействует и не ленится, а занимается при 

этом какими-либо другими делами, являющимися на данный мо-

мент не столь важными и срочными (квазизначимые дела), 

например вместо выполнения домашнего задания по математике 

школьник может заняться перестановкой учебников, наведением 

порядка на столе, проверка мессенджеров и т.д. 

 

Причины академической прокрастинации у школьников 

Несмотря на накопленный эмпирический опыт в исследова-

нии осознанного откладывающего поведения, установить ос-

новные его источники — причины академической прокрасти-

нации, разделяемые большинством авторов, пока не удается. 

На сегодняшний день дискутируются две группы факторов, де-

терминирующих осознанное откладывающее поведение. 

Внутренние причины (психологические факторы) осознан-

ного откладывающего поведения следующие. 

— Индивидуальные особенности — тип темперамента. Мно-

гими исследователями доказано, что экстраверсия способствует 

формированию осознанного откладывающего поведения. Как 

известно, экстравертам более свойственны общительность, им-

пульсивность, активность, но менее характерны настойчивость 

и усидчивость. Соответственно, экстравертам характерно пере-

ключаться на другую деятельность и не доводить начатое дело 

до завершения в связи с потерей интереса. Типичному экстра-

верту с учетом ситуативной характеристики задачи (большое 

задание, слишком сложное, в условиях дефицита времени) мо-
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жет быть свойственно проявлять раздражение, вспыльчивость 

и неконструктивно действовать, откладывая начало выполне-

ния задания или его завершение155. 

Интровертам, сосредоточенным на собственной личности, 

более усидчивым и способным сконцентрироваться на задании, 

откладывающее поведение свойственно в меньшей степени. 

Учеными выявлена прямая взаимосвязь возраста и прокрасти-

нации. То есть чем старше становится человек, тем меньше вы-

раженность прокрастинации. Что подтверждают многочислен-

ные исследования, проводимые на студенческой выборке — 

чем старше курс, тем ниже уровень академической прокрасти-

нации. Это может обусловливаться наработанными механиз-

мами по преодолению прокрастинации в учебной деятельности. 

— Личностные характеристики. К личностным характери-

стикам, способствующим формированию осознанного откла-

дывающего поведения (предикторам прокрастинации), отно-

сятся высокий уровень тревожности, низкий уровень ответ-

ственности, общительность, импульсивность, невниматель-

ность, халатность, мотивация избегания неудачи и т. д. Среди 

личностных черт, умеряющих прокрастинацию (протекторы 

прокрастинации), рассматриваются ответственность, высокий 

уровень самоконтроля и самоорганизации, дисциплинирован-

ность, мотивация к достижению успеха и т. д.156 

Необходимо подчеркнуть, что формирование и развитие та-

ких личностных качеств у школьника, как самостоятельность, 

ответственность, добросовестность, любознательность, трудо-

любие и т. д., будут способствовать снижению выраженности 

откладывающего поведения в учебной деятельности. 

— Внешние причины (социальные факторы), способствую-

щие формированию осознанного откладывающего поведения 

у школьников, включают следующие условия. 

— Организационные условия: условия рабочего места школь-

ника (неудобный стол и стул, отсутствие полок, стеллажей, шка-

 
155 Жаркова С. В. Индивидуально-психологические особенности как пре-

дикторы прокрастинации у субъектов разных видов деятельности : дис. … 

канд. психол. наук : 5.3.1 / Жаркова Светлана Валерьевна. Челябинск, 2022. 

178 с. 
156 Там же. 
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фов для учебников, тетрадей и иных учебных принадлежностей), 

недостатки в освещении (недостаточность естественного осве-

щения, тусклые лампы, отсутствие светильников), непроветрива-

емое помещение, духота (при недостаточном уровне кислорода 

школьник может становиться менее внимательным, хуже кон-

центрируется на задании, отвлекается), повышенный уровень 

шума (постоянно включенный телевизор, радио, а также бли-

зость расположения железной дороги, автомагистрали, аэропорта 

служат не только серьезной причиной ощущения дискомфорта, 

способствуют трудностям в концентрации внимания, но при этом 

являются и серьезными стрессорами). 

— Цифровые ресурсы как пусковые механизмы формирова-

ния академической прокрастинации. В первую очередь фокус 

внимания акцентируется на различных социальных сетях 

и мессенджерах. Большинству современных школьников ха-

рактерно проводить много времени в интернет-пространстве, 

обмениваясь сообщениями в мессенджерах и занимаясь сер-

фингом социальных сетей. Многим подросткам свойственны 

просмотр различного видео- и аудиоконтента: всевозможных 

фильмом, мультфильмов, музыкальных клипов, видеоблогов, 

каналов и пр. Еще одной причиной прокрастинации может вы-

ступать увлечение компьютерными играми. Важно отметить, 

что вышеперечисленные факторы не только способствуют от-

кладывающему поведению в академической сфере — учебной 

неуспешности, но и могут вызывать формирование серьезных 

интернет-зависимостей. 

Следует отметить, что современным школьникам характер-

но проявлять потерю самоконтроля и длительное время прово-

дить в интернет-пространстве. Проблемное использование ин-

тернета широко распространено среди обучающихся разных 

возрастов и составляет до 35–40% от всех пользователей. 

Для многих школьников это обычное времяпровождение, одна-

ко для некоторых из них это становится большой проблемой 

(как для успешных учеников, так и для школьников, испыты-

вающих сложности в освоении учебной программы). 

В этом случае одним из видов прокрастинации является 

прокрастинация в интернет-пространстве — онлайн-

прокрастинация, распространенной формой которой является 
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киберслакинг (cyberslacking), то есть потребление различного 

интернет-контента для реализации задач, не связанных с уче-

бой, выражающееся в серфинге социальных сетей157.  

Онлайн-прокрастинация проявляется в применении различ-

ных гаджетов, доступных практически каждому школьнику, 

причем не в целях, связанных с учебным процессом, а в основ-

ном в целях развлечения и общения со сверстниками. Деструк-

тивные последствия онлайн-прокрастинации проявляются 

не только в возникновении учебной неуспешности, но и в фор-

мировании различных видов интернет-зависимостей. Напри-

мер, игровой зависимости, навязчивого веб-серфинга, пристра-

стия к виртуальному общению, азартной (финансовой), кибер-

сексуальной зависимостей и т. д. 

Для профилактики прокрастинации в интернет-пространстве 

рекомендуется вовлекать школьников в творческую деятель-

ность, не имеющую отношения к социальным сетям и гадже-

там. Важно осуществлять контроль пребывания школьника 

за компьютером (устанавливать временные ограничения в со-

ответствии с возрастом). Заинтересовать школьника реальной, 

а не виртуальной жизнью (записать в спортивную секцию, ор-

ганизовать встречу с друзьями, поход в кино и т. д.). 

— Неблагополучная социальная среда. Включает семейный 

фактор (социальный статус семьи — кризисная, неблагополуч-

ная семья, в которой родители подвержены алкогольным, 

наркотическим и другим зависимостям, а дети лишены любви 

и всяческой заботы со стороны родителей). Психологами уста-

новлено, что стили детско-родительских отношений также вли-

яют на формирование осознанного откладывающего поведения 

у школьников. Авторитарный стиль воспитания в семье, когда 

родители подавляют любую инициативу ребенка, контролиру-

ют все его поступки и руководят его действиями, критикуют, 

применяют физические наказания, не оставляя ребенку воз-

можности на самостоятельные проявления. Конечно же, такой 

 
157 Жаркова С. В. Проблема академической прокрастинации при дистанци-

онной форме обучения в условиях режима самоизоляции // Научный поиск : 

материалы тринадцатой научной конференции аспирантов и докторантов. Че-

лябинск : Южно-Уральский государственный университет (национальный ис-

следовательский университет), 2021. С. 150–154. 
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родительский паттерн может приводить к отсутствию у ребенка 

всяческой инициативности и уклонению от выполнения зада-

ний ввиду постоянной родительской критики (зачастую некон-

структивной). 

В то же время попустительский стиль в воспитании, проявля-

ющийся в индифферентном отношении родителей, их равноду-

шии и безразличии к ребенку, также может формировать откла-

дывающее поведение. Родителям с данным стилем воспитания 

свойственно не устанавливать ребенку никаких ограничений. Со-

ответственно, в этом случае ребенку характерны несформирован-

ность собственного мнения, отсутствие понимания требований 

и запретов. Выработанная при таком стиле детско-родительских 

отношений ленивость ребенка, а также нелюбовь к физическому 

и умственному труду является благополучной почвой для форми-

рования академической прокрастинации. 

Таким образом, модель поведения родителя напрямую ока-

зывает влияние на развитие ребенка, формирование системы 

его ценностей, а также способствует становлению собственной 

модели поведения и стиля взаимодействия с окружающими. 

И если родитель — типичный прокрастинатор, то можно пред-

положить о «наследовании» прокрастинации детьми посред-

ством принятия определенных установок, транслируемых ро-

дителями-прокрастинаторами. Родителям важно идентифици-

ровать собственное откладывающее поведение (как оно проис-

ходит, чем объясняется отсрочка в поведении) и понимать, 

с чем может столкнуться их ребенок в дальнейшем. 

Стоить отметить, что в детско-родительских отношениях 

осознанное откладывающее поведение у подростков может яв-

ляться определенной формой скрытого протеста против требо-

ваний родителей. Демонстративная прокрастинация проявляет-

ся в откладывании выполнении учебных заданий, в бытовой 

сфере — откладывание выполнения любых просьб и поручений 

родителей, например по хозяйственным вопросам (мытье посу-

ды, уборка в комнате, поход в магазин и т. д.). 

Следующей причиной, относящейся к факторам неблагопо-

лучной социальной среды, является влияние референтных 

групп, распространенных в основном подростковом сообще-

стве. Различные молодежные объединения и группы подрост-
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ково-молодежной среды не всегда имеют положительную 

направленность и благоприятно влияют на формирование лич-

ности подростка. В последние годы получают распространение 

подростковые группы асоциальной и деструктивной направ-

ленности, пропагандирующие деструктивные ценности и экс-

тремистскую направленность. Разумеется, подростки, вовле-

ченные в такие асоциальные сообщества, могут отличаться де-

виантным и делинквентным поведением, а также постепенным 

отчуждением от первичных социально полезных групп (семья, 

класс и др.). Как известно, таким подросткам характерны про-

блемы в учебе: низкие оценки, задолженности по различным 

предметам, пропуски уроков, прогулы и в целом серьезные 

проблемы в освоении учебной программы. 

— Педагогические причины подразумевают под собой взаи-

модействие участников образовательного процесса: педагогов, 

школьников, и их родителей. Значимую роль в положительном 

воздействии личности педагога на школьников играет уровень 

психолого-педагогической подготовки (грамотности) педагога, 

его нравственно-психологический облик, а также умение вы-

страивать доверительные отношения со школьниками и эффек-

тивную коммуникацию со всеми участниками образовательно-

го процесса. Современные педагог для школьников являет со-

бой пример успешной деятельности, поэтому важно идентифи-

цировать у педагога отсутствие осознанного откладывающего 

поведения158. 

— Отношение к учебному заданию. Здесь рассматривается 

оценка задания как слишком сложного или достаточно просто-

го. Важно пояснить, что многим школьникам свойственно от-

кладывать слишком легкие, простые задания, потому что они 

считают, что достаточно быстро справятся с ним. Однако это 

далеко не всегда бывает так. Изначально легкое, на первый 

взгляд, задание может оказаться более сложным и трудоемким 

при решении. В результате откладывающего поведения време-

ни на качественное его выполнение становится недостаточно. 
 

158 Эффективные практики деятельности общеобразовательных организа-

ций по профилактике учебной неуспешности обучающихся : методические 

рекомендации / Д. Ф. Ильясов, Е. А. Селиванова, А. А. Севрюкова и др. Челя-

бинск : ЧИППКРО, 2023. 80 с. 
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Выполнение слишком трудного здания откладывается ввиду 

его сложности, школьник не понимает, как приступить к его 

решению, с чего начать, и попросту уклоняется. К задержке 

в выполнении относятся и задания неинтересные и скучные, 

потому что не привлекают школьника, а зачастую и отталки-

вают. 

Как же можно выявить формирование академической про-

крастинации у школьника на начальном этапе, не дожидаясь 

всего спектра негативных последствий? Прежде всего необхо-

димо обратить внимание, на то, что говорит школьник.  

Итак, слова-маркеры академической прокрастинации: 

— «Я все равно уже не успею выполнить это задание хоро-

шо… — потому что мне не хватит на это времени…»; 

— «Я не хочу готовиться к тесту… — потому что есть много 

других дел, выполнение которых гораздо интереснее 

и веселее…»; 

— «Я не успел выполнить домашнее задание… — потому 

что часто отвлекался да другие дела…». 

Таким образом, основным признаком академической про-

крастинации является доведение до крайних сроков сдачи вы-

полнения задания. Поскольку типичный прокрастинатор, про-

являя откладывающее поведение или промедление, приступает 

к выполнению задания только тогда, когда наступает дедлайн. 

Впоследствии откладывание может приобрести характер вре-

менного парадокса «причинно-следственная петля». 

 

Психолого-педагогические способы преодоления  

осознанного откладывающего поведения  

в учебной деятельности школьника 

Поскольку универсального метода преодоления осознанного 

откладывающего поведения в учебном процессе не констатирова-

но, предлагаем более подробно рассмотреть различные способы, 

техники и упражнения для профилактики и коррекции высокого 

уровня академической прокрастинации у школьников. 

1. Упражнения, направленные на коррекцию академической 

прокрастинации обучающихся младших классов. 

Игры и упражнения, направленные на развитие мотивации 

достижения у обучающихся начальных классов. Применяются 
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следующие игровые методы и приемы в обучении детей 

школьников начальных классов: дидактические игры, подвиж-

ные игры, игры-забавы, инсценировки, словесные методы 

и приемы. 

К распространенным играм можно отнести следующие: 

«Мячик», «Кораблик и скалы», «Автопортрет», «Волшебные 

картины», «Живые скульптуры», «Молекулы», «Мое имя», 

«Солнышко», «Я умею, я могу» и т. д.159. 

Коррекция высокого уровня тревожности также приводит 

к снижению осознанного откладывающего поведения у млад-

шеклассников. К таким методам относятся методы арт-терапии, 

сказкотерапии, музыкотерапия, куклотерапия, психогимнасти-

ка, а также различные дыхательные и релаксационные техники. 

Среди упражнений для снятия тревожности можно применять 

следующие: рисование и раскрашивание мандалы, упражнение 

«Приятное воспоминание», «Квадратное дыхание», «Доведение 

до абсурда» и т. д. 

2. Упражнения, направленные на коррекцию осознанного 

откладывающего поведения в учебной деятельности подрост-

ков и старшеклассников. 

Среди подростково-молодежной среды распространены психо-

логические тренинги, направленные на снижение академической 

прокрастинации (как в очном режиме, так и в онлайн-формате). 

Поскольку многими авторами академическая прокрастина-

ция рассматривается в контексте несформированности процес-

сов саморегуляции и слабым самоконтролем, существенно для 

ее профилактики и коррекции рассмотреть различные техники 

и упражнения. Например, различные дыхательные и релакса-

ционные техники, а также следующие упражнения: «Спокой-

ные и агрессивные ответы», «Чистый лист бумаги», «Избавле-

ние от страхов», «Согласие, несогласие, оценка» и т. д. 

Свою эффективность в практической деятельности по пре-

одолению академической прокрастинации показало направле-

 
159 Ильясов Д. Ф. Практическая психология в педагогической деятельности 

учителя. В 5 книгах. Кн. 2: Развитие мотивационной сферы учащихся : учеб-

ное пособие для слушателей курсов повышения квалификации педагогиче-

ских кадров / Д. Ф. Ильясов, Н. У. Ярычев, Е. А. Селиванова и др. — Челя-

бинск : ЧИППКРО, 2021. 216 с. 
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ние тайм-менеджмента. Тайм-менеджмент в переводе с англий-

ского языка означает «управление временем», то есть эффек-

тивное планирование рабочего времени для достижения по-

ставленных целей, расстановка приоритетов, осуществление 

контроля выполненного задания160. 

Выделяют следующие наиболее эффективные техники тайм-

менеджмента (в соответствии с возрастной категорией школь-

ников). 

— Техника «Съесть лягушку». При этом «лягушка» — это 

важное задание, в отношении которого обычно проявляется 

промедление. То есть «съесть лягушку» — это значит, 

в первую очередь выявить одно из важных и не очень приятных 

заданий, выполнение которого обычно откладывается, 

и в первую очередь его выполнить. Конечно же, после «поеда-

ния лягушек» очень важно поощрить себя. 

— Техника «Съесть слона» — способ преодоления академи-

ческой прокрастинации в случае, если промедлению подлежит 

большое по объему задание, на выполнение которого уходит 

много времени. А как известно, в большинстве случаев откла-

дываются задания большие по объему или с отсроченным сро-

ком его оценки. «Есть слона» необходимо по кусочкам, разде-

лив задание на несколько небольших задач. Постепенно вы-

полняя одну задачу за другой, вы решите большую их часть, 

и в целом большое задание не будет казаться таким сложным 

и трудновыполнимым.  

— Техника «Метод швейцарского сыра». Выполнение зада-

ния по частям в хаотичном порядке. То есть постепенное со-

здание «дырочек в сыре» — решение определенных задач, что 

в целом визуально напоминает швейцарский сыр. Основной 

принцип данной техники — действовать хаотично. 

Также распространение получили такие техники и упражне-

ния, как «Матрица Эйзенхауэра», «Правило Паретто», «Прави-

ло трех минут», «Колесо прокрастинации», осуществление ка-

лендарного планирования, ведение ежедневников и т. д.161 
 

160 Лазоренко Т. В., Дидченко Ю. А. Правила успешного использования 

тайм-менеджмента // Молодой ученый. 2017. № 1 (41). С. 632–635. 
161 Глухова Е. С. Тайм-менеджмент: личная эффективность : учебно-

методическое пособие. Томск, 2012. 62 с. 
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В борьбе с откладывающим поведением школьнику важно 

правильно организовать рабочее место: навести порядок в ком-

нате, на столе, на полках и т. д., поскольку одним из условий 

не допускать промедления в выполнении задания является при-

вычка иметь все под рукой перед началом работы и не отвле-

каться на разные вещи и предметы. 

К одному из убедительных методов преодоления академиче-

ской прокрастинации относится метод кинопедагогики. Дан-

ный метод направлен на мотивирование школьников к учебной 

деятельности, способствует самообразованию, развитию ре-

флексивного мышления. 

Метод кинопедагогики подразумевает просмотр, анализ 

и обсуждение различных видеоматериалов, направленных 

на решение педагогических задач, к одной из которых относит-

ся снижение осознанного откладывающего поведения в учеб-

ной деятельности школьников. Произведения киноискусства 

позволяют затронуть тонкие струнки души школьника, 

а позитивная идея фильма демонстрирует различные психоло-

гические качества героев, нравственные ценности, их непро-

стые жизненные обстоятельства. Положительные примеры ге-

роев фильмов способны направить и мотивировать школьников 

на социально полезную и значимую деятельность162. 

В качестве киноматериала по проблеме осознанного откла-

дывающего поведения мы рекомендуем следующие кинофиль-

мы и мультфильмы: «Время» (2011), «В стране невыученных 

уроков» (1969), «Сказка о потерянном времени» (1974), «Сказ-

ка про лень» (1976) и др. 

Итак, академическая прокрастинация приводит к появлению 

низких оценок, академическим задолженностям и в целом 

устойчивым трудностям в обучении. Последствия прокрасти-

нации в академической сфере зачастую могут способствовать 

пропуску уроков, прогулам, мошенническим действиям — пла-

 
162 Ильясов Д. Ф. Применение метода кинопедагогики в дополнительном 

профессиональном образовании педагогических работников / Д. Ф. Ильясов, 

Е. А. Селиванова, К. С. Буров, А. А. Севрюкова // Модернизация системы 

профессионального образования на основе регулируемого эволюционирова-

ния : материалы XXII Международной научно-практической конференции, 

Москва — Челябинск. Челябинск : ЧИППКРО, 2023. С. 24–32. 
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гиату, списыванию, проносу на экзамены запрещенных вещей, 

что в значительной мере может ухудшить положение слабо-

успевающего школьника. Кроме того, что осознанному откла-

дывающему поведению в учебе подвержены все категории 

учеников, начиная от успешных (отличников, хорошистов) 

и заканчивая неуспевающими обучающимися, что в значитель-

ной степени усугубляет их положение. 

 

Вопросы для самоконтроля к § 3.2 

1. Ориентируясь на одну из представленных классификаций 

прокрастинации, назовите ее виды. 

2. Опишите психологические механизмы осознанного от-

кладывающего поведения, опираясь на любой из представлен-

ных психологических подходов к его пониманию. 

3. Назовите внешние внутренние причины (психологические 

факторы) академической прокрастинации. 

4. Влияет ли тип темперамента на выраженность академиче-

ской прокрастинации? 

5. Дайте определение онлайн-прокрастинации и поясните, 

в чем она проявляется. 

6. Какие игры и упражнения помогут уменьшить отклады-

вающее поведение у младшеклассников? 

7. Какие техники тайм-менеджмента можно применить для 

профилактики и коррекции академической прокрастинации для 

подростков и старшеклассников? 

 

 
 

§ 3.3. Ценностные основания преодоления 

учебной неуспешности школьников 

Образование всегда рассматривалось как важная составля-

ющая успешности личности, как условие полноценного ее 

включения в общественную жизнь. Характеризуя экономиче-

ский и социальный потенциал страны, ее конкурентоспособ-

ность на мировой арене, специалисты называют различные 

критерии и показатели, одними из которых выступают доступ-

ность образования, его качество, созданные условия для разви-

тия личности. В нашей стране образование является правом 
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всех субъектов. Необходимость получения основного общего 

образования каждым ребенком отражается в «Законе об обра-

зовании в РФ», то есть нормативно закреплена и социально 

признана. Причем так было не всегда.  

 

Краткая историческая справка 

В конце IX века и начале XX века образование было доступ-

но в большей мере состоятельным слоям населения. Преиму-

щественно представители дворянского общества, высшего 

класса умели писать и читать, изучали иностранные языки, ма-

тематическую грамотность и другие науки. Основное же насе-

ление было безграмотно. С приходом советской власти была 

организована серьезная работа по ликвидации безграмотности 

населения, разрабатывались различные программы обучения. 

Ликвидация безграмотности (Ликбез) рассматривалась как са-

мая «крупномасштабная общественная кампания по просвеще-

нию населения и привитию ему грамотности, продлившаяся 

с 1919 года до начала 1940-х годов163. Она состояла в массовом 

обучении грамотности населения всех возрастных групп: детей, 

подростков и даже взрослых. Это программа выступила важ-

ным условием развития страны, разработкой научных проек-

тов, изобретательских решений, которые наряду с другими ме-

роприятиями подняли ее на уровень мировой державы, обеспе-

чили высокий рейтинг в мировом пространстве. 

В середине прошлого века Россия считалась самой читаю-

щей страной. Книга ценилась практически каждый ребенком 

и взрослым, была лучшим подарком на день рождения. Досуго-

вая деятельность была направлена на всестороннее развитие 

детей: физическое, нравственное, интеллектуальное. Многие 

граждане нашей страны с детского возраста играли в шахматы, 

что существенно стимулировало когнитивную активность, вы-

рабатывало навыки и качества, требуемые для успешной учеб-

ной деятельности. Эти меры способствовали профилактике 

учебной неуспешности, формированию ценностного отноше-

ния к развитию и образованию. 
 

163 Трубилин А. Г., Золотухина А. Д. Ликвидация безграмотности — самый 

масштабный социальный и образовательный проект в истории России // Междуна-

родный журнал гуманитарных и естественных наук. 2022. № 12–5. С. 16–21. С. 18. 
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В 90-е годы отношение общества к образованию как 

к ценности стало меняться. Педагогические работники получа-

ли невысокую зарплату, детям навязывались западные матери-

альные ценности. Негативные изменения в тот период произо-

шли во всех сферах: культуры, здравоохранения, военной от-

расли и пр. Многие ученые уехали из страны, образование уже 

не рассматривалось как ценность. Комплексные меры по про-

филактике учебной неуспешности не предпринимались, вся 

страна переходила на рыночную экономику. Это привело к то-

му, что Россия потеряла свои конкурентные преимущества 

в глобальном пространстве, а ценность образования и интел-

лектуального развития значительно снизилась. 

В начале XXI века советская система образования рассмат-

ривалась как устаревшая, поэтому в нее стали внедрять запад-

ные подходы. При этом в других странах высоко оценили каче-

ство образования, реализуемого в советский период, и то вни-

мание, которое уделялось не только ликвидации безграмотно-

сти и формированию учебной успеваемости детей. 

Сегодня все государственные инициативы в области образо-

вания направлены на повышение качества образовательных ре-

зультатов школьников. Общественность пришла к пониманию 

необходимости поддержки педагога, осознанию целесообразно-

сти формирования его позитивного образа, значимости воспита-

ния ценностного отношения к непрерывному развитию у обуча-

ющихся. Совершенно очевидно, что многие успешные образова-

тельные практики, реализуемые в Советском Союзе, за послед-

ние 30 лет были утрачены. Причем они стали давать результаты 

в других странах. В последнее время их пытаются реанимировать 

и в России. Так, в образовательную программу вновь включили 

начальную военную подготовку, трудовое воспитание, иниции-

руются проекты по сохранению исторической памяти, вовлече-

нию школьников в общественно-полезную деятельность. Урок 

«технологии» вновь стал «трудом», преподается новый предмет 

«Основы безопасности и защиты Родины». 

В последние годы также реализуются государственные ини-

циативы, направленные на преодоление учебной неуспешности 

обучающихся. В регионах разрабатываются концепции, прини-

маются меры по выявлению и поддержке школ с низкими ре-
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зультатами обучения. Активно определяются профессиональ-

ные дефициты учителей, внедрена новая система аттестации. 

Проводятся курсы повышения квалификации учителей 

из общеобразовательных организаций, где школьники система-

тический показывают учебную неуспешность. Развивается си-

стема поддержки педагогов, менторство, командное наставни-

чество, создаются сетевые педагогические сообщества, функ-

ционируют центры непрерывного повышения профессиональ-

ного мастерства. 

Основная их задача состоит в том, чтобы не только усовер-

шенствовать предметные, методические и психолого-педагоги-

ческие компетенции у педагогов, но и повысить в целом уро-

вень их профессионального мастерства, сформировать цен-

ностное отношение к преодолению учебной неуспешности. 

Например, в региональной концепции педагогической системы 

профилактики учебной неуспешности обучающихся в общеоб-

разовательных организациях Челябинской области описаны 

уровни такой профилактики, субъекты ее осуществляющие. 

Отмечаются методы выявления и профилактики учебной не-

успешности школьников разных возрастных групп. Делается 

акцент на командной работе специалистов, понимании ими 

значимости такой деятельности164. Чтобы эта работа была си-

стемной и эффективной, важно было заложить ценностные ос-

нования преодоления учебной неуспешности школьников 

в общеобразовательной организации.  

Все субъекты образования (обучающиеся, педагоги, родители 

школьников, администрация) должны быть ориентированы 

на данную деятельность, мотивированы к развитию и росту для 

повышения качества образовательных результатов детей. Отме-

тим, что качество образовательных результатов школьников свя-

зывается с качествами ума (способностью анализировать, ре-

флексировать, делать выводы, принимать решения и пр.) и их от-

ношением к обучению, рейтингом образования в общей системе 

ценностей. Уровень учебной мотивации школьников также зави-
 

164 Региональная концепция педагогической системы профилактики учеб-

ной неуспешности обучающихся в общеобразовательных организациях Челя-

бинской области / Ю. Ю. Баранова, Г. А. Горшков, Л. В. Гущина [и др.]. Челя-

бинск : ЧИРО, 2023. 71 с. 
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сит от их ценностных ориентаций, того места, на котором нахо-

дится образование в рейтинге жизненных ценностей. 

 

Научные положения, отражающие ценностные ориентации 

личности 

Ценностные ориентации личности исследовались различными 

российскими и зарубежными учеными. А. Г. Здравомыслов оце-

нивал последствия распада СССР и краха духовных ценностей 

у молодежи, отмечая необходимость их реанимирования для по-

вышения уровня социального развития населения165. Вполне оче-

видно, что социальное развитие неразрывно связывается 

с интеллектуальным развитием и определяется качеством обра-

зования детей и молодежи. Г. П. Выжлецов рассматривал ценно-

сти как некое значимое, желаемое, базовое для личности. Он вы-

делял экзистенциональные основы существования человека, от-

мечая, что ценности делают их менее обезличенными166. Ценно-

сти формируются у личности в системе общественных отноше-

ний. Мы полагаем, что только ценностно ориентированный педа-

гог, имеющий выраженные нравственные основы, сформирован-

ное чувство ответственности, может результативно осуществлять 

профилактику учебной неуспешности. 

Н. Д. Никандров характеризовал ценности как основу целей 

воспитания167, подчеркивал необходимость формирования нрав-

ственных качеств у обучающихся. Воспитанная, духовно неразви-

тая личность безусловно ориентирована на ценность образования 

в рейтинге своих целей и ценностей. М. С. Яницкий раскрывал си-

стему ценностных ориентаций личности и социальных общностей 

в психологических исследованиях и психологической практике168. 

Все эти исследования касались важности приобщения общества 

 
165 Здравомыслов А. Г. Потребности. Интересы. Ценности. Москва, 1986. 122 с. 
166 Выжлецов Г. П. Ценность и экзистенция в современной аксиологии // 

Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия и конфликтология. 

2013. № 4. С. 78–82. 
167 Никандров Н. Д. Ценности как основа целей воспитания // Педагогика. 

Москва, 1997. № 3. С. 3–11. 
168 Яницкий М. С. Система ценностных ориентаций личности и социаль-

ных общностей: структурно-динамическая модель и ее применение в психо-

логических исследованиях и психологической практике // СибСкрипт. 2020. 

Т. 22, № 1 (81). С. 194–206. 
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к базовым общечеловеческим ценностям, которые формируют гу-

манную основу поведения и общественных отношений в социуме. 

Особая роль ценностным ориентациям и смысловым катего-

риям уделялась в трудах российских и зарубежных психологов. 

Так, Д. А. Леонтьев исследовал психологию смысла. Автор пи-

сал, что «человек с доминирующей ценностной регуляцией бу-

дет в большей мере подчинять свое поведение принципам, «аб-

солютным», устойчивым, внеситуативным ориентирам»169. От-

мечалось, что такой субъект будет ориентироваться более 

на общественные нормы, нежели на личностные потребности, 

эгоистические установки. Совершенно очевидно, что ценности 

являются регулятором поведения человека, определяют его 

направленность личности. Они позволяют принять решение 

в трудной ситуации, сделать верный моральный выбор. Ученый 

является автором диагностики смысложизненной ориентации 

личности, согласно которой определяются не только цели 

в жизни, но и локус контроля личности170.  

Локус контроля представляет собой стремление личности 

объяснять свои успехи и неудачи внешними обстоятельствами 

или внутренними личностными факторами. Важно, чтобы 

школьник стремился не оправдывать свои неуспехи в учебе не-

благоприятными социальными условиями. Это утверждение 

относится и к педагогу, так как некоторые считают, что небла-

гоприятная среда является основной причиной академических 

неудач. Однако это не совсем так. Есть немало примеров 

успешных людей, которые воспитывались в сложных условиях, 

трудной жизненной ситуации, но это не помешало им достиг-

нуть высоких результатов в разных видах деятельности. 

Известный ученый в области ценностно-смысловой ориен-

тации личности В. Франкл в своей книге «Человек в поисках 

смысла»171 рассуждал о вопросах жизни и смерти, гуманизма 

 
169 Леонтьев Д. А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысло-

вой реальности. 4-е изд., испр. и доп. Москва : Смысл, 2003. 584 с. С. 296. 
170 Леонтьев Д. А. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО). 2-е изд. 

Москва : Смысл, 2000. 18 с. 
171 Франкл В. Человек в поисках смысла : сборник / пер. с англ. и нем. ; 

общ. ред. Л. Я. Гозмана и Д. А. Леонтьева ; вст. ст. Д. А. Леонтьева. Москва : 

Прогресс, 1990. 368 с. 
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и бесчеловечности, опираясь на опыт прожитой войны и выжи-

вания во Вторую мировую войну в концлагере. Смысл данный 

психолог отождествлял с ценностями, выделяя три группы 

ценностей-смыслов: ценности отношения, ценности прожива-

ния и ценности творчества. Стремление к поиску и реализации 

человеком смысла своей жизни Франкл рассматривает как 

врожденную мотивационную тенденцию, присущую всем лю-

дям и являющуюся основным двигателем поведения и развития 

личности172. 

Специалистом в области исследования ценностных ориента-

ций личности признается М. Рокич. Он выделял две группы 

ценностей: терминальные и инструментальные, а именно цен-

ности-цели и ценности-средства173. В числе терминальных цен-

ностей автор называет ценность познания, которая выражается 

в возможности расширить кругозор, в интеллектуальном разви-

тии. В инструментальных ценностях также есть ценность, свя-

занная с образованием — «образованность». Она представляет 

собой широкий кругозор. Выделяется еще одна ценность 

в данном поле — широта взглядов. Ценности-средства позво-

ляют достичь ценности цели, согласно данному ученому. Ины-

ми словами, образование способствует интеллектуальному раз-

витию и расширению кругозора личности, его стремлению 

к непрерывному познанию. Итак, образование и познаватель-

ное развитие являются важными элементами ценностных ори-

ентаций личности. 

А. В. Кирьякова подчеркивает роль учителя в формировании 

у школьников базовых ценностей, отмечая, что он выступает 

в качестве связующего звена между учеником и социумом. 

Пишется, что «формирование цепочки-ценности окружающей 

действительности — «Я сам» — «Мое будущее» — строится 

на фоне многообразных факторов, влияющих на построение 

жизненных перспектив взрослеющей личности»174.  

 
172 Франкл В. Человек в поисках смысла : сборник / пер. с англ. и нем. ; 

общ. ред. Л. Я. Гозмана и Д. А. Леонтьева ; вст. ст. Д. А. Леонтьева. Москва : 

Прогресс, 1990. 368 с. С. 10. 
173 Рокич М. Ценностные ориентации. Санкт-Петербург : Питер, 2015. 704 с. 
174 Кирьякова А. В. Ориентация личности в мире ценностей // Шаг в науку. 

2018. № 1. С. 5–15. С.15. 
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Итак, ценностные ориентации выступают основополагаю-

щими установками, основами для выстраивания системной ра-

боты в школе по преодолению учебной неуспешности. 

Понимая высокую роль ценностей как регуляторов поведе-

ния общества, Президент РФ определил основы государствен-

ной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей. В соответству-

ющем Указе отмечается необходимость защиты таких ценно-

стей, определяется их перечень (рис. 17)175. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 17. Традиционные российские ценности 

 

 
175 Указ Президента РФ от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ гос-

ударственной политики по сохранению и укреплению традиционных россий-

ских духовно-нравственных ценностей». URL: https://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_430906/. 
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Следует отметить, что образование или преодоление учеб-

ной неуспешности не выделено в качестве базовой ценности, 

но оно интегрируется во все указанные выше традиционные 

российские духовно-нравственные ценности.  

Совершенно очевидно, что воспитание патриотизма, 

укрепление исторической памяти, формирование уважитель-

ного отношения к семье выступают основаниями для бо-

лее ответственного и осознанного поведения школьника. 

Это, в свою очередь, влияет и на отношение его 

к учебным процессам, результатам своего академического 

труда. 

Таким образом, ценностные основания являются обобщен-

ной базой для деятельности всех субъектов образования. 

Для конкретизации этой деятельности стоит выделить принци-

пы преодоления учебной неуспешности школьников, которые 

будут определять основу деятельности как педагога, так 

и самого ученика, его родителей. 

 

Принципы преодоления учебной неуспешности 

школьников 

Ценностные основания преодоления учебной неуспешности 

школьников заключаются в формировании основных руковод-

ствующих правил, которых придерживаются все участники об-

разовательных отношений. Они позволяют каждому ученику 

раскрыть свой потенциал и гармонично развиваться, а взросло-

му создать максимальные для этого условия. Укажем данные 

принципы. 

Первый принцип обозначим как принцип равенства воз-

можностей и права на образование. Согласно данному 

принципу каждый школьник должен иметь доступ к каче-

ственному образованию, независимо от его социального ста-

туса, семейного положения, условий проживания или успе-

ваемости. Эта позиция отражена в федеральном законе 

«Об образовании в РФ», в котором четко прописано, что 

«…право на образование в Российской Федерации гаранти-

руется независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, социального и должност-

ного положения, места жительства, отношения к религии, 
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убеждений, принадлежности к общественным объединениям, 

а также других обстоятельств»176.  

Принцип равенства возможностей зафиксирован в Конвен-

ции о правах инвалидов177, где отмечается, что дети-инвалиды 

должны пользоваться всеми правами, в том числе и правом 

на образование. Кроме того, документальным подтверждением 

права на образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья являются федеральные государственные образова-

тельные стандарты для детей с ОВЗ178. В них описаны условия, 

необходимые для создания максимально адаптированной 

и комфортной образовательной среды, а также планируемые 

результаты, которые можно достигнуть с учетом особенностей 

ребенка с тем или иным нарушением в развитии.  

Вне зависимости от социокультурных или психофизиологи-

ческих особенностей все дети должны иметь условия для де-

монстрации своих возможностей и получать право на образо-

вание (рис. 18). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 18. Различные категории обучающихся, имеющие  

равные права на образование 

 
176 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024). URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/e185d59b595b6bf58b871

6c9d5129a3dd5b7630a/.  
177 Конвенция о правах инвалидов. URL: https://www.un.org/ru/documents/ 

decl_conv/conventions/disability.shtml. 
178 Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598). URL: 

https://base.garant.ru/70862366/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#friends. 
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Ребенок с ОВЗ может обучаться как в коррекционном обра-

зовательном учреждении, так и в общеобразовательной школе 

наряду с детьми без отклонений в развитии. Это также обеспе-

чивает его право на равные возможности и образование 

в общей среде. Однако для него важно создать особые условия, 

учитывающие его характеристики: уязвимость, нарушение ра-

ботоспособности, отсутствие бытовых навыков и пр. (рис. 19). 

Это означает создание инклюзивной образовательной среды, 

где каждый получает ресурсы для роста. Инклюзивная среда 

может быть создана не только для лиц с ОВЗ, но и для детей 

с миграционной историей, детей-сирот и других категорий де-

тей, нуждающихся в повышенном психолого-педагогическом 

внимании педагогических работников, которые должны при-

нимать социокультурные характеристики детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 19. Учет особенностей детей с ОВЗ  
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Итак, принцип равенства возможностей и права на образо-

вание ориентирует педагогов на формирование максимально 

адаптированной среды, учитывающей широкий перечень осо-

бенностей обучающихся. Для этого необходимо создать как 

материально-технические, так и программно-методические 

условия. Несомненно, что кадровые условия предполагает ши-

рокий спектр знаний педагогов: в области общей и коррекци-

онной педагогики и психологии, психологии общения и пр. Это 

положение образует следующий принцип, который определяет 

ценностные основания профилактики учебной неуспешности. 

Данный принцип предполагает адресный подход к разным 

контингентам обучающихся. Если обратиться к профессио-

нальному стандарту педагога, то можно увидеть в трудовой 

функции «Развивающая деятельность» требования к реализа-

ции психолого-педагогических технологий для «адресной ра-

боты с различными контингентами учащихся: одаренные дети, 

социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизнен-

ные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми 

образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограни-

ченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведе-

ния, дети с зависимостью»179. Адресный подход подразумевает 

учет как сильных, так и слабых сторон ребенка, анализ его пси-

хофизических и социокультурных проявлений. 

Учет индивидуальных особенностей также связывается с по-

ниманием характерологических проявлений ребенка, его типа 

темперамента и других личностных характеристик. Так, напри-

мер, взаимодействуя с детьми с девиациями поведения и с зави-

симостью, следует понимать внутренние и внешние причины, 

детерминирующие такие поведенческие проявления. Это важно 

для выбора не карательных, а поддерживающих мероприятий, не 

ухудшающих, а улучшающих эмоциональное состояние ребенка 

и его ресурсы. Возможно, что у ребенка слабая нервная система, 

неумение преодолевать трудности, что и спровоцировало у него 
 

179 Профессиональный стандарт педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель). URL: https://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_155553/fcd5ad2f7bcae420af7b0e706a20935cafd7f5ec/. 
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такие девиации. Соответственно, педагогическая деятельность 

по преодолению асоциального поведения ребенка должна пред-

полагать развитие личностных ресурсов, усиление потенциала 

и резильентности обучающегося. 

Учитывая индивидуальные особенности учеников, педагог 

может адаптировать образовательный процесс к их потребно-

стям, помочь успешно интегрироваться в школьную среду де-

тям, отличающимся своими культурными и личными характе-

ристиками. Каждый школьник учится по-своему, в своем темпе 

и в соответствии с потенциальными возможностями. Поэтому 

образовательная система должна быть гибкой и учитывать раз-

личные стили обучения, мотивации, а также интересы школь-

ников разных возрастных групп. Стоит отметить, что спектр 

индивидуальных особенностей обучающихся достаточно ши-

рок. Он проявляется в чертах характера, типе темперамента 

(сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик), ведущей репре-

зентативной системе (визуал, аудиал, кинестетик) (рис. 20).  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 20. Индивидуальные особенности обучающихся 

 

Адресный подход следует не просто реализовать, его важно 

эффективно осуществлять при помощи педагога-психолога, кото-

рый в результате диагностики может определить особые характе-
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ристики ребенка. Кроме того, учителю для профилактики учебной 

неуспешности стоит взаимодействовать с социальным педагогом, 

который владеет знаниями о социальной среде ребенка. 

Помимо прочего, об индивидуальных особенностях педагог 

может узнать из анкет родителей, которые они заполняют 

на своего ребенка. Кроме этого, в процессе совместной деятельно-

сти, обучения и воспитания школьника учитель постепенно рас-

крывает личность ученика, понимая его потенциальные возмож-

ности и особенности, которые требуется скорректировать, разви-

вать, адаптировать. Таким образом, адресный подход к разным 

контингентам обучающихся предполагает учет широкого спектра 

личностных особенностей, социальных условий, культурных про-

явлений детей, их опыта, знаний и умений. 

Понимая наличие слабостей и определенных проблем ре-

бенка, учителю стоит оказывать поддержку школьнику, вовле-

кать в ней не только своих коллег, но и самих учеников. 

На этом основании выделим еще один принцип — принцип 

поддержки и наставничества. Принимая во внимание неста-

бильность социальной обстановки в последние годы, важно со-

здавать комфортную, безопасную, позитивную для каждого 

школьника среду. Сегодня можно выделить множество катего-

рий детей, относящихся к группе риска. Это дети из неблагопо-

лучных семей, дети с инвалидностью и ОВЗ, дети-сироты. 

Кроме этого, помимо перечисленных выше групп, появляются 

новые социально уязвимые категории детей: дети, возвращен-

ные из зон боевых действий; дети из семей ветеранов (участни-

ков) специальной военной операции; дети, прибывшие из при-

граничных с боевыми действиями территорий (рис. 21). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 21. Новые категории социально уязвимых детей 
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На сегодняшний активно разрабатываются и реализуются 

в различных регионах мероприятия по сопровождению детей, 

возвращенных из зон боевых действий. Для сопровождения педа-

гогов в данном аспекте разрабатываются методические рекомен-

дации180, работники образования Новосибирской, Свердловской, 

Тюменской и других областей делятся своими эффективными 

практиками. Специалисты психологической службы Российской 

Федерации (Федерального координационного центра) предлагают 

методические рекомендации по сопровождению и реабилитация 

детей, находящихся на территориях, вовлеченных в последствия 

боевых действий181. Кроме того, разработаны меры социальной 

и психолого-педагогической поддержки семей и детей ветеранов 

(участников) специальной военной операции182. 

Данным категориям детей особенно нужна поддержка 

со стороны педагогов и сверстников. Многие из них с травми-

рованной психикой, имеют большое количество страхов 

и тревог, испытывают одиночество и подавленность. Некото-

рые из них были свидетелями насилия, потеряли своих близ-

ких. Эти состояния и проблемы, несомненно, сказываются 

на учебной деятельности школьников, приводят к когнитивным 

нарушениям, снижению учебной мотивации. Таким образом, 

как специфические, так и общие проблемы данных обучаю-

щихся, можно отчасти снизить в результате педагогической 

поддержки и организации системы наставничества в школе. 

Совершенно очевидно, что эмоциональная и моральная под-

держка со стороны учителей, родителей и одноклассников иг-

рает решающую роль в преодолении трудностей (рис. 22). 

 
180 Методическое сопровождение специалистов, работающих с семьями, 

принявшими детей, возвращенных из зон боевых действий. URL: https:// 

mgppu.ru/project/473/info/7370. 
181 Сопровождение и реабилитация детей, находящихся на территориях, во-

влеченных в последствия боевых действий : методические рекомендации / 

О. А. Ульянина, А. В. Ермолаева, О. Л. Юрчук и др. ; под общ. ред. О. А. Ульяни-

ной ; Министерство просвещения Российской Федерации; Московский государ-

ственный психолого-педагогический университет. Москва : МГППУ, 2024. 230 с. 
182 Ульянина О. А., Ермолаева А. В., Волков Д. С., Комолова О. С. Модель 

психологического сопровождения семей участников (ветеранов) специальной 

военной операции / под общей редакцией О. А. Ульяниной. Москва : Москов-

ский государственный психолого-педагогический университет, 2024. 40 с. 
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Рис. 22. Принцип поддержки и наставничества 

 

Наставничество не только позволяет передать знания, 

но и помогает ученику обрести уверенность в своих силах, 

влиться в коллектив, понять сложные темы и почувствовать 

себя нужным. При этом важно, чтобы данные дети смогли 

активизировать свои внутренние ресурсы, не впали в зави-

симость от поддержки и помощи со стороны окружающих. 

На этом основании выделим еще один принцип, который 

можно связать с ценностными основаниями преодоления 

учебной неуспешности — принцип саморазвития и самосто-

ятельности. 

Принцип саморазвития и самостоятельности связывает-

ся с тем, что несмотря на психологические и социальные 

сложности, которые есть у детей и взрослых, необходимо 

стремиться к их преодолению. Для этого важно ориентиро-

ваться на саморазвитие и самостоятельность. Многие совре-

менные школьники испытывают сложности в преодолении 

трудностей, демонстрируют иждивенческие установки, про-

являют синдром выученной беспомощности. Отчасти сами 

родители и педагоги приучают детей к данной модели пове-

дения. Такой стиль воспитания, как гиперопека, вызывает 

у детей инфантильность, неумение преодолевать трудности. 

В результате школьники вне зависимости от социальных 

и личностных характеристик могут вести себя инфантильно  

и неуверенно.  

Поэтому педагогическая поддержка должна осуществляться 

грамотно. Мы соглашаемся с утверждением автора позитивной 

педагогики О. С. Газмана, который говорит, что «педагогиче-

ский смысл понятия „поддержка“ заключается в том, что под-

держивать можно лишь то, помогать лишь тому, что уже есть 

в наличии (но на недостаточном уровне), то есть поддержива-
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ется развитие „самости“, самостоятельности человека»183. По-

этому целесообразно понимать, что образование должно про-

буждать у детей желание учиться и развиваться самостоятель-

но, а не просто реагировать на внешние стимулы. Это помогает 

школьникам быть более мотивированными и целеустремлен-

ными, повышая вероятность достижения успешности. 

В позитивной педагогике О. С. Газмана четко прослежива-

ются ценностные основания преодоления учебной неуспешно-

сти (рис. 23). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 23. Гуманизация педагогического процесса  

по О. С. Газману  

 

Мы считаем, что гуманизация педагогического процесса 

позволит ориентировать ребенка на саморазвитие и самостоя-

тельность, что повышает его интерес к развитию, учебе 

и выступает тем самым условием профилактики или преодоле-

ния учебной неуспешности. 

Самостоятельность считается важным качеством современ-

ного человека. Особенно ее нужно развивать у школьников, ко-

торые характеризуются инфантильностью, зависимостью 

от взрослых и нерешительностью. Это те дети, которые воспи-

тывались в условиях гиперопеки, что сформировало у них со-

ответствующие черты характера. Несомненно, что основные 

черты личности ребенка закладываются в условиях семейного 

воспитания, но педагоги также могут внести вклад в процесс 

 
183 Газман О. С. Неклассическое воспитание: от авторитарной педагогики 

к педагогике свободы. Москва : МИРОС, 2002. 296 с. 
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его развития. Для этого важно поощрять проявления самостоя-

тельности и продуктивной активности школьника. Это можно 

сделать, предлагая ребенку сначала несложные задания, ис-

пользовать похвалу за его усердие, даже если получен не очень 

высокий результат. Затем постепенно следует наращивать уро-

вень сложности заданий, подчеркивая способность школьника 

к волевым усилиям и пр. Тем самым постепенно педагог может 

повлиять на развитие самостоятельности обучающегося. 

Те же рекомендации можно отнести и к саморазвитию. Необ-

ходимо стимулировать обучающегося к познанию нового, ценно-

го, полезного. Для этого педагог может применять различные ме-

тоды обучения, активизирующие его любознательность и позна-

вательный интерес: ситуационные задачи, игры, дискуссии, тре-

нинг, метод кинопедагогики и пр. Увлекательность учебного про-

цесса определяется как формой, методами, так и содержанием. 

Полезно для профилактики учебной неуспешности школьников 

максимально связывать его знания с жизнью, приводить примеры, 

показывать ценность для решения разного рода проблем. Кроме 

этого, имеет смысл предлагать задания, которые учат обучающих-

ся самостоятельно мыслить. Такие методы обучения, как дискус-

сия, мозговой штурм, решение ситуационных задач, моральные 

дилеммы, тренинги, квесты, перевернутый класс и другие, стиму-

лируют ученика к генерации идей, выражению своих мыслей, об-

суждению вариантов действий, анализу предпринятых решений. 

Они также развивают навыки коммуникации и аргументации, 

способности работать в команде, что в интегрированном виде раз-

вивает самостоятельность личности. Стоит сказать, что перечис-

ленные методы обучения влияют и на нравственные, а также во-

левые качества личности (см. рис. 24). 

Следующий принцип свяжем с предупреждением школьной 

дезадаптации обучающихся. Многие современные школьники 

с трудом включаются в образовательный процесс, даже не имея 

каких-то существенных отклонений в развитии или сложной жиз-

ненной ситуации. Они могут испытывать проблемы в освоении 

программы в связи с медленным темпом восприятия информации 

(в силу особенностей темперамента) или характеризоваться эмо-

циональной незрелостью. Кроме того, в школу приходит с каждым 

годом все больше школьников с различными нарушениями пове-
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дения, которые не только сами испытывают сложности в учебе, 

но и отвлекают других, срывая образовательный процесс. Все это 

приводит не только к снижению образовательных результатов, 

но и другим социальным проблемам. Ребенка могут поставить 

на внутришкольный профилактический учет, родителями могут 

заинтересоваться органы опеки и пр. То есть школьная дезадапта-

ция — это сложный комплексны феномен, который выступает 

на нескольких уровнях: когнитивном, эмоционально-личностном 

и поведенческом (рис. 25). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 24. Качества личности, влияющие на самостоятельность 

 

Полезные рекомендации по профилактике школьной деза-

даптации предлагаются в «Навигаторе профилактики». Он раз-

работан специалистами Московского государственного психо-

лого-педагогического университета в качестве памятки для пе-

дагога. В данном навигаторе выделено восемь групп отклоня-

ющегося поведения (агрессивного, самоповреждающего, зави-

симого и пр.), расписаны их признаки для раннего выявления 

и алгоритм действия педагога. Первой из данных групп назы-

вается социально-психологическая дезадаптация184. Психологи 

отмечают, что если ее не предупредить, то она может запустить 

другие отклонения в поведения: делинквентное, суицидальное, 

аддиктивное, рискованное поведение. Совершенно очевидно, 

что в данных моделях поведения снижается учебная успевае-

мость и в целом формируется неуспешность личности. 

 
184 Навигатор профилактики: памятка для педагога. URL: https://mgppu.ru/ 

about/publications/deviant_behaviour. 
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Рис. 25. Компоненты школьной дезадаптации  

 

Поэтому педагогам важно обеспечить условия для преду-

преждения школьной дезадаптации обучающихся. Для этого 

необходимо на ранних этапах выявлять детей, имеющих раз-

личные проблемы (коммуникации, саморегуляции, мотивации), 

и оказывать им своевременную помощь: привлекать семью, 

специалистов, использовать соответствующие подходы.  

Выделим еще один принцип, который, на наш взгляд, спо-

собствует предупреждению и преодолению учебной не-

успешности школьников. Это принцип социальной ответ-

ственности и гражданственности. Педагогам необходимо 

более точечно осуществлять воспитательную работу, которая  

в современных условиях имеет особо высокое значение. Об-

разование должно помогать школьникам понимать свое ме-

сто в социальных отношениях, видеть связь учебной дея-

тельности с жизненными достижениями и целями. Школьни-

кам важно чувствовать себя нужными, полезными, значимы-

ми в обществе. Для этого уместно привлекать их к различ-

ШКОЛЬНАЯ ДЕЗАДАПТАЦИЯ 

Когнитивный  

компонент 

Эмоционально-

личностный  

компонент 

Поведенческий 

компонент 

Неуспешность 

в обучении 

по программам, соот-

ветствующим возрасту 

и способностям ребен-

ка, включая такие 

формальные признаки, 

как хроническая неус-

певаемость и второ-

годничество и каче-

ственные признаки 

в виде недостаточности 

общеобразовательных 

знаний и навыков 

Нарушения эмоцио-

нально-личностного 

отношения 

к обучению, учителям, 

жизненной перспек-

тиве, связанной 

с учебой: пассивно-

безучастное, негатив-

но-протестное, демон-

стративно-

пренебрежительное 

и другие значимые, 

активно проявляемые 

ребенком отношения 

к школе и учебе 

Повторяющиеся, 

некорригируемые 

нарушения поведе-

ния: отказные реак-

ции; стойкое антидис-

циплинарное поведе-

ние с активным про-

тивопоставлением се-

бя соученикам, учите-

лям; демонстративное 

пренебрежение пра-

вилам школьной жиз-

ни, школьный «ванда-

лизм» 
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ным гражданским акциям, проектам, волонтерским практи-

кам. Сегодня никто не должен быть в стороне от происходя-

щих событий на мировой арене, дистанцироваться от про-

блем, которые испытывают дети и взрослые. В обучении 

школьникам необходимо показывать, как полученные знания 

помогают им и другим людям преодолевать широкий спектр 

трудностей: социальных, психологических, финансовых, бы-

товых и пр. Соответственно, следует давать такие знания, 

которые помогут выходить их сложных ситуаций или стре-

миться в них не попадать.  

Дети должны видеть реальную практическую пользу 

от получаемой в школе информации, так как сегодня у них есть 

доступ к знаниям, раскрытым в других источниках. В связи 

с чем учитель уже на воспринимается как единственный носи-

тель знаний, а школа — как уникальное место для их получе-

ния. Современному учителю все сложнее заинтересовать 

школьников, сформировать у них ценностное отношение к уче-

бе. Поэтому важно вести беседы о смысле жизни, о любви 

и дружбе, патриотизме, социальной справедливости и ответ-

ственности. 

В этом педагогу может оказать содействие книга «Чему 

не учат в школе. Ответы на самые важные вопросы в инфогра-

фике»185. В данной книге системно представлены важные для 

взрослеющей личности темы: кто я, мои эмоции, мое общение, 

мои отношения и пр. В ней в визуально привлекательной фор-

ме для современных школьников раскрываются рекомендации 

по самоорганизации, профилактике конфликтов, выстраиванию 

отношений со сверстниками и другими людьми, профилактике 

девиантного поведения и пр. 

Таким образом, знакомясь с материалами данной книги 

и осваивая представленные в ней рекомендации, школьники 

начинают более четко осознавать ценность учения, необходи-

мые для успешной жизни знания и навыки, способы преодоле-

ния трудностей, самопознания и саморазвития. Это позволяет 

им становиться более социально ответственными, обязатель-

 
185 Чему не учат в школе. Ответы на самые важные вопросы в инфографи-

ке. URL: Чему не учат в школе.pdf. 
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ными и самоорганизованными. А участие в различных акциях 

и мероприятиях помощи нуждающимся людям и другим субъ-

ектам и объектам (животным, природе) будет способствовать 

формированию их гражданственности. 

Итак, ценностные основания преодоления учебной не-

успешности школьников выступают базой для определения 

ключевых направлений совершенствования образовательного 

процесса. Они уточнены в контрактных нормах и правилах, 

принципах деятельности педагога. Это принцип равенства воз-

можностей и права на образование, принцип адресного подхода 

к разным контингентам обучающихся, принцип поддержки 

и наставничества и пр. (рис. 26). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 26. Принципы профилактики учебной неуспешности  

 

Данные принципы представляют собой ценностные основа-

ния, которые должны быть интериоризированы не только педа-

гогами и обучающимися, но и их родителями. Они определяют 

основу для ориентации личности в микро- и макросоциуме. 

В последнем значимость образования и процесса обучения за-

нимает лидирующие места в рейтинге общественных ценно-

стей в глобальном пространстве, конкретной страны, региона, 

района.  

Указанные ценностные основания формируют комплексный 

подход к решению проблемы преодоления учебной неуспешно-

сти. Они позволяют всем субъектам образовательных отноше-

ний сфокусироваться на развитии потенциала каждого школь-

ника. Они выступают руководящей основой для создания сре-

ды, в которой ребенок чувствует себя значимым и способным 

к обучению. 

Принцип равенства 

возможностей и права 

на образование 

Принцип адресного 

подхода к разным 

контингентам  

обучающихся 

 

Принцип поддержки 

и наставничества 

Принцип  

саморазвития 

и самостоятельности 

Принцип  

предупреждения 

школьной дезадаптации  

обучающихся 

Принцип социальной 

ответственности 

и гражданственности 
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Вопросы для самоконтроля к § 3.3 

1. Почему образование должно быть приоритетным в рей-

тинге жизненных ценностей личности? 

2. Какие ученые разрабатывали положения аксиологическо-

го подхода? Как эти положения находят отражение в педагоги-

ческой деятельности учителя? 

3. Укажите длительность процесса по ликвидации безгра-

мотности населения в советский период. 

4. В чем заключается сущность принципа равенства возмож-

ностей и права на образование? 

5. Дайте характеристику принципа адресного подхода к раз-

ным контингентам обучающихся. 

6. В чем специфика принципа поддержки и наставничества? 

7. Какие еще принципы выступают руководящей основой 

профилактики учебной неуспешности? 

 
 

Задания для самостоятельного выполнения 

к § 3.1–3.3 

Задание 3.1 

Классный руководитель заметил, что Соня Н., ученица 

3-го класса, стала опаздывать в школу, приходить на уроки 

с невыполненным или частично выполненным домашним задани-

ем. На уроках Соня отвлекалась и не проявляла интерес к предме-

там и темам, которые ее ранее очень интересовали. Попытки про-

яснить у ученицы, что происходит в школе или дома, не увенча-

лись успехом. На родительские собрания родители в этом году 

не приходили, приглашения прийти и обсудить ситуацию отвер-

гали. При прояснении ситуации у родителей одноклассников, вы-

яснилось, что родители Сони Н. начали злоупотреблять алкоголь-

ными напитками и не имеют постоянной работы. 

Вопросы и задания. По вашему мнению, могут ли повлиять 

семейные обстоятельства на учебные успехи Сони Н.? Какой 

тип семейного неблагополучия можно проследить в данной се-

мье? Уточните, какие педагогические работники образователь-

ной организации могут способствовать решению данной про-

блемной ситуации. Назовите социальные организации, которые 

могут оказать поддержку и помощь данной семье. 
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Задание 3.2 

К классному руководителю пришла мама ученика Вити П., 

обучающегося в 5-м классе. Она рассказала о проблемах, воз-

никающих у Вити П. при выполнении домашних заданий. 

Мальчик не приступает к их выполнению после школы, 

а делает это вечером и обязательно вместе с мамой или папой. 

Учитывая загруженность родителей на работе, а также домаш-

ними делами, процесс выполнения домашних заданий растяги-

вается на весь вечер, зачастую переходя за полночь. Мама 

мальчика попросила совета учителя, как можно помочь сыну. 

Вопросы и задания. Определите возможные причины, лежа-

щие в основе откладывающего поведения при подготовке до-

машнего задания у Вити П. Какие рекомендации может дать 

педагог, педагог-психолог для формирования «неоткладываю-

щего» поведения у обучающегося? Раскройте несколько техник 

и упражнений по планированию и управлению временем (тех-

ники тайм-менеджмента). 

 

Задание 3.3 

У Марии М., ученицы 9-го класса, появились сложности 

с выполнением устных домашних заданий, особенно по литера-

туре. Девочка испытывает сложности с чтением и запоминани-

ем материала (летом она не прочитала ни одного произведе-

ния). Хотя некоторые предметы (математика, физика) ей дают-

ся с легкостью. Она хорошо ориентируется в интернет-

пространстве и легко находит любой материал. Родители ей 

ни в чем не отказывают: у нее несколько гаджетов (смартфон, 

планшет, ноутбук), лишь бы она хорошо училась. 

Вопросы и задания. Как вы считаете, какой основной харак-

теристикой отличаются дети поколения Z? Как могут влиять 

особенности «клипового мышления» современных подростков 

на учебную успешность? Какие рекомендации можно предло-

жить для развития способностей по анализу и запоминанию 

информации? 

 

Задание 3.4 

У Артема М., обучающегося 6-го класса, значительно ухуд-

шились образовательные результаты при переходе в 6-й класс. 
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Его мама (воспитывающая его одна) на протяжении обучения 

в начальной школе всегда уделяла много внимания его учебе. 

При этом она отличалась строгостью, во всем его контролиро-

вала и требовала отличных оценок (утверждая, что ее сын дол-

жен быть лучшим во всем). 

Вопросы и задания. Уточните, какой стиль родительского 

воспитания характерен матери Артема М. Могут ли быть свя-

заны учебные трудности Артема М. с его возрастными измене-

ниями? Какие рекомендации может дать педагог-психолог при 

встрече с мамой обучающегося для улучшения детско-

родительских отношений? 

 

Задание 3.5 

Обучающийся 10-го класса Андрей К. стал значительно 

хуже учиться. На уроках он все время проводит в своем 

смартфоне. На замечания учителей не реагирует. Как оказа-

лось, дома у него мощный игровой компьютер и все свобод-

ное время он занят игрой по сети. Родители ничего с этим 

не могут поделать, разводят руками и просят совет 

у педагога-психолога. 

Вопросы и задания. Укажите, какая основная причина учеб-

ной неуспешности может быть диагностирована в этой ситуа-

ции. К каким негативным последствиям для подростка может 

привести постоянная погруженность в интернет-пространство? 

Предложите несколько рекомендаций по кибербезопасности 

для подростков в виртуальном пространстве. 

 
 

Дополнительная литература к § 3.1–3.3 

1. Жаркова, С. В. Преодоление осознанного откладывающе-

го поведения обучающихся в системе мероприятий по профи-

лактике учебной неуспешности / С. В. Жаркова. — Челябинск : 

ЧИРО, 2024. — 88 с. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_69189881_92365548.pdf 

2. Жаркова, С. В. Проблема академической прокрастинации 

при дистанционной форме обучения в условиях режима само-

изоляции / С. В. Жаркова // Научный поиск : материалы трина-

дцатой научной конференции аспирантов и докторантов. — 
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Челябинск : Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет), 2021. — 

С. 150–154. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_47130253_72941720.pdf 

3. Кирьякова, А. В. Ориентация личности в мире ценностей / 

А. В. Кирьякова // Шаг в науку. — 2018. — № 1. — С. 5–15. — 

С. 15. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_37144530_49134347.pdf 

4. Ковылин, В. С. Теоретические основы изучения феномен 

прокрастинации / В. С. Ковылин // Личность в меняющемся мире: 

здоровье, адаптация, развитие. — 2013. — № 2. — С. 22–41. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_20171803_70502755.pdf 

5. Костенко, А. Ф. Клиповое мышление — «плюсы» и «ми-

нусы» / А. Ф. Костенко // Научный альманах. — 2015. —  

№ 12–1 (14). — С. 528–535. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_25429113_27145211.pdf 

6. Кубанцева, Д. И. Клиповое мышление в контексте образо-

вательного процесса / Д. И. Кубанцева // Проблемы современ-

ного образования. — 2022. — № 6. — С. 70–79. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_50146081_19475381.pdf 

7. Нелюбина, Ю. О. Взаимосвязь семейных отношений 

с учебной мотивацией младших школьников / Ю. О. Нелюбина, 

Е. В. Сараева // Концепт : научно-методический электронный 

журнал. — 2019. — № 8. — С. 75–83. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39247460 

8. Погорелов, Д. Н. Виртуальная идентичность представите-

лей Z-поколения в социокультурном пространстве сети интер-
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креативного мышления школьников / Е. А. Селиванова // Инте-

грация методической (научно-методической) работы и системы 

повышения квалификации кадров : материалы XXIII Междуна-

родной научно-практической конференции, Челябинск, 20 ап-
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Часть 4. 

Способы преодоления учебной неуспешности 

школьников 
 

 
Сегодня школьники больше не рассматриваются как члены од-

нородного сообщества. Их состав характеризуется все большим 

разнообразием: в каждой общеобразовательной организации 

имеются слабоуспевающие и низкомотивированные школьники, 

«сложные» контингенты обучающихся, соматически ослабленные 

дети. Они, как правило, имеют трудности в обучении, не могут 

успешно освоить содержание школьного образования. Соответ-

ственно, педагогам необходимо хорошо понимать специфику 

данных категорий обучающихся, природу их типичных учебных 

проблем, уметь выбрать эффективные способы педагогического 

взаимодействия с такими детьми. Практика показывает, что учи-

теля не всегда способны применить адекватные технологии, мето-

ды для обучения вышеобозначенных групп школьников.  

Для удовлетворения потребностей педагогов в обогащении 

педагогического инструментария адресной работы с обучаю-

щимися им необходимо, прежде всего, разобраться с причина-

ми учебной неуспешности низкомотивированных школьников, 

«сложных» контингентов обучающихся, соматически ослаб-

ленных детей. 

В предлагаемой части учебного пособия авторы излагают пси-

холого-педагогические характеристики рассматриваемых катего-

рий обучающихся, объясняют основания снижения познаватель-

ного интереса детей, препятствующие им в достижении высоких 

образовательных результатов. Особое внимание уделяется при-

кладным аспектам педагогической деятельности — способам пре-

одоления учебной неуспешности школьников. 

В работе с низкомотивированными и слабоуспевающими 

школьниками достичь учебной успешности помогут создание мо-

тивационных условий в образовательной среде и ряд специальных 

педагогических стратегий. Это стратегии организации учебной 

деятельности, психологической поддержки обучающихся, разви-

тия познавательного интереса, поддержки личностной самореали-
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зации обучающегося. Данные стратегии направлены на осознание 

обучающимися познавательных мотивов, повышение их интереса 

к учебной деятельности, устранение затруднений в освоении 

учебного материала, развитие универсальных учебных действий, 

самовыражение в различных видах деятельности. 

К «сложным» контингентам школьников, как правило, отно-

сят детей с агрессивным и противоправным поведением, де-

виантным поведением, ОВЗ, миграционной историей. Профи-

лактику учебной неуспешности таких школьников связывают 

с использованием наставничества и технологий тьюторского 

сопровождения, обладающих ресурсными возможностями для 

индивидуализации образования. В сопровождении «сложных» 

детей педагогам будут способствовать проектирование и реа-

лизация индивидуальных стратегий профилактики учебной не-

успешности, которые помогут детям преодолеть свои трудно-

сти в обучении, научиться ставить цель и достигать ее с помо-

щью освоенных методов. 

Для повышения продуктивности учебной деятельности сома-

тически ослабленных школьников педагогам необходимо осу-

ществлять их социально-педагогическую адаптацию, содействуя 

их исцелению и обеспечению достижения ими успеха. Часто бо-

леющим детям будет полезным обращение к российским образо-

вательным онлайн-платформам. В данной части учебного пособия 

приводится описание цифровых образовательных ресурсов, кото-

рые можно успешно использовать в учебном взаимодействии 

с данной категорией школьников. Для согласованности стратегии 

взаимодействия с соматически ослабленными школьниками педа-

гоги могут рекомендовать семьям эффективные незатратные ан-

тистрессовые средства, информация о которых изложена на стра-

ницах учебного пособия. 

 
 

§ 4.1. Способы преодоления учебной неуспешности 

слабоуспевающих и низкомотивированных 

школьников 

Развитие учебной неуспешности школьников связано с ря-

дом обстоятельств, в числе которых важнейшее место занима-

ют причины психологического характера. Тенденция к сниже-
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нию познавательных интересов, мотивации и образовательных 

результатов у современных школьников позволяет выявить та-

кую их категорию, как слабоуспевающие и низкомотивирован-

ные. В предлагаемом параграфе будут изложены представления 

об учебной мотивации, характеристика и педагогические стра-

тегии, способствующие преодолению учебной неуспешности 

слабоуспевающих и низкомотивированных школьников. 

 

Мотивация к учебной деятельности как фактор  

достижения учебной успешности школьников  

К числу действенных предпосылок, которые наиболее эф-

фективно влияют на достижение обучающимися высоких обра-

зовательных результатов, можно отнести наличие мотивации 

к учебной деятельности. В процессе нахождения, развития 

и реализации системы мотивов у обучающихся развиваются 

устойчивый познавательный интерес, готовность к обучению 

и способность к самореализации в учебной деятельности.  

В основе понимания процесса развития предпосылок позитив-

ной мотивации к любому виду деятельности у обучающихся ле-

жат теории мотивации, сложившиеся в психологических науках, 

представления о потребностях. В теоретических представлениях 

А. Маслоу и его последователей выделяется идея иерархии по-

требностей. Ее суть состоит в том, что на основе удовлетворения 

базовых потребностей возникает стремление к познанию, самоак-

туализации внутренних ресурсов и саморазвитию186. Очевидно, 

что данная группа потребностей лежит в основе познавательной 

и учебной деятельности. Их наличие считается внутренним осно-

ванием учебной мотивации. 

Осознание внутренних мотивов формирует установку, раз-

витие которой порождает активность субъекта деятельности. 

Эта идея была предложена в отечественной психологической 

мысли. Так, Д. Н. Узнадзе предложил теорию установки, кото-

рая свидетельствует о том, что мотив определяет стремление 

и готовность к деятельности187. 
 

186 Маслоу А. Мотивация и личность / пер. с англ. Санкт-Петербург : Пи-

тер, 2014. 400 с. 
187 Узнадзе Д. Н. Общая психология / отв. ред. И. В. Имедадзе. Москва : 

Смысл ; Санкт-Петербург : Питер, 2004. 412 с. 
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В работах А. Н. Леонтьева высказана еще одна важная тео-

ретическая позиция — это идея сдвига мотива на цель. Наличие 

мотива и готовность к деятельности порождают конкретную 

целевую установку для начала деятельности188. При этом важ-

но, что человек становится способен к самостоятельному ини-

циированию деятельности.  

Такой сценарий свидетельствует о том, что мотивы обре-

тают устойчивый ценностный характер. Именно это поло-

жение обеспечивает успешность личности в любой дея-

тельности. 

При этом решение сделать первый шаг в какой-либо дея-

тельности является достаточно трудным. Процесс самомотива-

ции проходит длительный путь: от нежелания выполнять слож-

ную задачу и процесса поиска внутренних ресурсов к осозна-

нию того, что ее выполнение становится посильным делом 

и в целом приносит удовлетворение. 

Пройти этот путь позволяют постепенно активирующиеся 

мотивационные состояния. Это осознание потребностей: 

например необходимости обучения, для того чтобы реализо-

вать свои интересы или удовлетворить любопытство. 

На основе потребности возникает интерес, который выража-

ется в эмоциональном отношении к предмету изучения. Дан-

ный интерес трансформируется в состояние желания, стрем-

ления к выполнению действия. Дальнейшему стремлению 

к деятельности способствует мотив, который имеет личност-

ное смысловое значение. Происходит осознание того, зачем 

нужна деятельность, какие потребности и интересы она поз-

волит реализовать.  

Следующее состояние — это уже постановка цели, фор-

мирование очертаний ожидаемых результатов и поиск 

средств их достижения. Это позволяет более четко выразить 

намерение как осознанное решение достичь результата. Да-

лее инициируется деятельность, сам процесс выполнения ко-

торой также может служить стимулирующим фактором. 

Например, знакомый или интересный вид учебной деятель-

 
188 Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения: В 2 т. Т. I. 

Москва : Педагогика, 1983. 392 с. 
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ности зачастую привлекает обучающихся, они сами высту-

пают ее инициаторами189. 

При этом существуют внешние основания и условия, кото-

рые побуждают человека к деятельности. Такие основания 

называют стимулами, а деятельность по их актуализации — 

стимулированием. В процессе такой деятельности человек, 

опираясь на мотивы, создает условия для развития деятельно-

сти. Например, в образовательной практике это разработка 

учебных заданий, создание учителем ситуации успеха. 

В целом, научные представления о мотивации помогают уточ-

нить, что понимается под учебной мотивацией. Это один из видов 

мотивации, который предполагает осознанный выбор цели, со-

держания, стиля учебной деятельности, поддерживает познава-

тельный интерес и обеспечивает получение результата на основе 

комплексного влияния внешних и внутренних факторов. 

Все названные теоретические положения имеют принципи-

ально важное значение для формирования у школьников моти-

вации к обучению. Исследователи отмечают, что формирова-

ние учебной мотивации определяется комплексом мотивов. Это 

познавательные, социальные и личностные мотивы190. 

Первая группа мотивов связана с самой учебной деятельно-

стью. Такие мотивы называют познавательными. К ним отно-

сятся любознательность, интерес к получению знаний, желание 

открыть новые факты и проникнуть в суть явлений, стремление 

к саморазвитию, желание овладеть новыми способами дей-

ствий, получение удовольствия от интеллектуальной деятель-

ности и т. п. Данные мотивы классифицируют на те, которые 

относятся к содержанию и способам осуществления учебной 

деятельности.  

Другая группа мотивов обучения связана с социальными 

факторами. Это стремление получить признание в социальной 

общности (например, в учебном коллективе), понимание соци-

 
189 Ильясов Д. Ф., Ярычев Н. У., Селиванова Е. А. и др. Практическая психоло-

гия в педагогической деятельности учителя. В 5 книгах. Кн. 2: Развитие мотиваци-

онной сферы учащихся : учебное пособие для слушателей курсов повышения ква-

лификации педагогических кадров. Челябинск : ЧИППКРО, 2021. 216 с. 
190 Маркова А. К., Матис Т. А., Орлов А. Б. Формирование мотивации уче-

ния : кн. для учителя. Москва : Просвещение, 1990. 192 с. 
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альной значимости процесса обучения и его влияния на обще-

ственные процессы, стремление занять достойное место 

в обществе, мотивы долга и ответственности, мотивы само-

определения, стремление к творческому преобразованию дей-

ствительности, созданию материальных ценностей. 

К личностным мотивам относят значимые мотивы для до-

стижения конкретных целей: стремление заслужить одобрение, 

получить хорошие отметки, развитие чувства самоуважения, 

стремление пользоваться авторитетом, подражание значимым 

личностям, стремление компенсировать негативное влияние 

социального окружения. Достаточно сильным мотивом являет-

ся стремление человека к самостоятельности: желание сделать 

открытие, создать материальный объект своими руками. 

Все данные мотивы являются важными для обеспечения 

учебной деятельности. Дело в том, что указанные предпосылки 

выполняют побуждающую и регулирующую функции. Первая 

характеризует направленность на деятельности. Вторая отвеча-

ет за общую организацию деятельности и регуляцию поведе-

ния. Устойчивость мотивов определяет успешность осуществ-

ления учебной деятельности. При этом наличие мотивов необ-

ходимо как для достижения частных задач, так и для учебной 

деятельности в целом191. 

Активизация данных мотивов имеет возрастные различия, свя-

занные с ведущим видом деятельности, характерным для опреде-

ленной возрастной группы обучающихся. Учащиеся младшего 

школьного возраста ориентируются на общий интерес к новым 

условиям обучения, ассоциирующимся со вступлением в новый 

этап жизни. При этом они ориентируются на поставленные пра-

вила, авторитет взрослого, получение поощрения в виде положи-

тельной оценки. Затруднения в формировании системы мотивов 

могут возникать при наличии завышенных требований, несоот-

ветствии установленных правил внутренним установкам. Напри-

мер, соблюдение дисциплины и режима учебы требует опреде-

ленных внутренних усилий. 

 
191 Ляшенко М. В. Мотивация учебной деятельности: основные понятия 

и проблемы // Вестник Южно-Уральского государственного университета. 

Серия: Образование. Педагогические науки. 2019. Т. 11, № 1. С. 53–73.  
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У обучающихся подросткового возраста начинают форми-

роваться интересы в какой-либо образовательной области. Это 

способствует появлению устойчивого интереса к определенно-

му учебному предмету. Одновременно у обучающегося форми-

руется волевая сфера. При этом может снижаться общая учеб-

ная мотивация, связанная с преобладанием внешних мотивов 

и отсутствием опыта формулирования мотивов, целей учебной 

деятельности. Сохраняется тенденция реагирования на под-

крепление мотивации в форме поощрений, позитивных оценок. 

Начинают активизироваться социальные мотивы — быть при-

знанным в коллективе. Характер социального окружения спо-

собствует как повышению, так и снижению учебной мотива-

ции. В целом система мотивов и интересов в данном возрасте 

является довольно динамичной. 

В старшем школьном возрасте активизируются мотивы само-

актуализации. На фоне поиска целей и смыслов жизнедеятельно-

сти происходит процесс профессионального самоопределения. 

Вследствие этого усиливается интерес к определенной образова-

тельной области. Могут угасать мотивы, которые лежали в осно-

ве творческих, спортивных успехов школьника. Вместе с тем по-

зитивный опыт самореализации служит мотивом для осознания 

своих возможностей в других видах деятельности. С точки зре-

ния внешней мотивации речь может идти о понимании и под-

держке принятых решений со стороны сверстников, родителей, 

значимых взрослых. Можно говорить о становлении осознанных 

и устойчивых мотивов. Затруднения в мотивации могут вызваны 

внутренним причинами, которые связаны с возрастными измене-

ниями и возникающими соматическими состояниями, развитием 

негативных психологических состояний, внешними проблемами, 

несформированностью интересов на предыдущих этапах, отсут-

ствием поддержки со стороны взрослых. 

Один из современных психологов, Ю. Б. Гатанов, выделя-

ет факторы, обеспечивающие высокую учебную мотивацию 

на всех возрастных этапах192. Это работоспособность 

 
192 Гатанов Ю. Б. Развитие личности, способной к творческой самореали-

зации // Психологическая наука и образование. 1998. Том 3, № 1. URL: 

https://psyjournals.ru/journals/pse/archive/1998_n1/pse_1998_n1_Gatanov.pdf. 
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и устойчивость к стрессовым ситуациям, уверенность в себе, 

адекватная самооценка, мотивация достижения успехов. 

Именно мотивационные факторы в основном обеспечивают 

учебную успешность в условиях новой для учеников позна-

вательной деятельности. Это качества мотивационной сферы 

личности, которые формируются у обучающегося в процессе 

развития. 

Одним из важных качеств, которые можно связать с реали-

зацией мотивов, является высокая работоспособность и устой-

чивость к стрессовым ситуациям. В данном случает речь идет 

о целенаправленной выработке способов эмоционально-

волевой регуляции. Выработка таких механизмов позволяет 

снижать влияние внешних раздражающих факторов193. По-

скольку внешний раздражитель способствует активизации по-

требностей в безопасности, то в данном случае перестают дей-

ствовать мотивы более высокого порядка. Следовательно, по-

вышение работоспособности обучающихся является предпо-

сылкой для активизации познавательных мотивов. 

Еще одним важным качеством, лежащим в основе разви-

тия мотивов и стремлений, является чувство уверенности 

в себе. Данное качество рассматривается как свойство лич-

ности, заключающееся в позитивной самооценке собствен-

ных ресурсов для достижения поставленных целей. Иными 

словами, человек опирается на свои возможности и уверен 

в успешности выполнения действий. Уверенное поведение 

обучающихся выражается в целеустремленности, настойчи-

вости, способности выражать свои мысли и чувства, способ-

ности выполнять задачи, кажущиеся на первый взгляд труд-

ными. Исследователи отмечают, что уверенность  в себе 

формируется на основе позитивного опыта успешной дея-

тельности. Очевидно, что ребенок будет более уверенно 

продвигаться в зоне ближайшего развития, если у него 

сформированы психологические предпосылки и он верит 

 
193 Чудайкин А. М. Психолого-педагогические аспекты проблемы стрессо-

устойчивости обучающихся // Известия Саратовского университета. Новая се-

рия. Серия: Акмеология образования. Психология развития. 2019. Т. 8, № 2. 

С. 183–188. 
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в свои силы. Значение для развития данного качества имеет 

поддержка со стороны сверстников и взрослых194. 

С данным качеством тесно связана адекватная самооценка. Это 

реалистичные представления (не заниженные или завышенные) 

о собственных возможностях, способностях, совершаемых дей-

ствиях и поступках. Данное качество можно представить как ре-

зультат критического мышления по отношению к познанию себя. 

Адекватная самооценка формируется на основании опыта само-

рефлексии. Значительную роль в формировании адекватной само-

оценки в рамках школьного обучения играет справедливая внеш-

няя оценка результатов деятельности. 

Другим фактором является мотивация достижения успехов. 

Еще данное качество называют «надеждой на успех», «мышлени-

ем победителя». Это качество описывается такой характеристи-

кой, как нацеленность на успех, стремление к достижению самого 

высокого результата, стремление выполнить задание с высокими 

характеристиками результативности195. Очевидно, что обучаю-

щийся, нацеленный на успех, в полной мере способен к сдвигу 

мотива на цель. При этом деятельность, которую он успешно вы-

полняет, приобретает все большее значение. Формируется опыт 

успешной деятельности, который является важным мотивом, 

обеспечивающим результативность обучающегося. Для формиро-

вания данного качества также важна поддержка взрослых. 

Наконец, важной предпосылкой успешности является позна-

вательный интерес. Данное качество определяется как устой-

чивое стремление к познавательной активности по отношению 

по какой-либо к области знаний, обусловленное потребностью 

в данной деятельности. Познавательный интерес, как отмечает 

Г. И. Щукина, может реализовываться в учебной деятельности 

в целом, а также по отношению к отдельным учебным предме-

 
194 Ильясов Д. Ф., Севрюкова А. А., Буров К. С. Функции учителя общеоб-

разовательной организации в развитии у слабоуспевающих школьников уве-

ренности в себе и своих силах // Научное обеспечение системы повышения 

квалификации кадров. 2021. № 4 (49). С. 5–20. 
195 Немов Р. С., Канищева А. С. Формирование мотивации достижения 

успехов в учебной деятельности школьников // Вестник Костромского госу-

дарственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 

2021. Т. 27, № 1. С. 97–107. 
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там196. При этом на основании ситуативного интереса, любо-

пытства может возникать устойчивый интерес к познаватель-

ной деятельности, реализовываться интерпретирующая и твор-

ческая активность. 

Именно это может стать мотивом, обеспечивающим успеш-

ность школьника в обучении. Реализация данного мотива непо-

средственно связана с эмоциями, например такими, как удив-

ление, удовлетворение, радость. Именно познавательная моти-

вация в структуре учебной деятельности формируется, если 

школьник осознал, что достиг результата в обучении и испытал 

радость. Познавательный интерес связан с развитием интеллек-

туальных возможностей, эмоционального интеллекта, потреб-

ностной сферы, волевых способностей, творческого подхода. 

Следовательно, познавательные мотивы непосредственно свя-

заны с организацией всех элементов учебного процесса.  

Комплексная система мотивации обучающегося, которая 

формируется в ходе осознания потребностей и мотивов, полу-

чения опыта постановки целей и организации учебной деятель-

ности, реагирования на неудачу, эмоционального переживания 

успеха, весьма важна для достижения необходимых и высоких 

результатов учебной деятельности. Очевидно, что формирова-

нию мотивационной сферы способствуют внешние обстоятель-

ства, формируемые в рамках образовательной среды. 

Вместе с тем развитие мотивации не всегда имеет благопри-

ятный сценарий. Сложности в сознательном определении мо-

тивов, постановке целей связаны со слабой выраженностью мо-

тивационных процессов и недостаточными мотивационными 

условиями. Это приводит к снижению интереса и к учебной де-

ятельности, и к учебной успешности школьников в целом.  

 

Психолого-педагогическая характеристика  

слабоуспевающих и низкомотивированных школьников 

Стабильное снижение успеваемости у школьников в течение 

обучения в школе является достаточно распространенной про-

блемой. В каждой школе присутствуют обучающиеся, которых 

 
196 Щукина Г. И. Проблема познавательного интереса в педагогике. 

Москва : Педагогика, 1971. 352 с. 
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в целом нельзя назвать неуспевающими, поскольку они полу-

чают положительные оценки за полугодие, год. Однако они 

стабильно показывают удовлетворительные результаты обуче-

ния, демонстрируют снижение учебной активности на протя-

жении длительных временных периодов. Это состояние сопро-

вождается невысоким уровнем притязаний и сниженным инте-

ресом к обучению. В перспективе такие школьники становятся 

неуспевающими.  

Образовательные результаты, отражающиеся в текущих оцен-

ках, наглядно показывают снижение учебной активности школь-

ника. Это определенный маркер, на которой обращают внимание 

педагоги, родители и сами обучающиеся. При этом такая ситуация 

является следствием неподготовленности обучающегося к вос-

приятию и усвоению определенного уровня знаний. Результат та-

кой неподготовленности — пробелы в знаниях, неспособность 

выполнения определенного задания. На протяжении определенно-

го временного интервала становится заметно отставание школь-

ника. Это можно выявить, например, по среднему баллу или 

на основании факта получения нескольких неудовлетворительных 

отметок. Когда такая ситуация повторяется или становится харак-

терной для нескольких предметов, можно говорить о наличии 

слабой успеваемости.  

Это явление может быть кратковременным, связанным 

с воздействием неблагоприятных факторов и психологических 

механизмов, или длительным, регулярным, характерным для 

отдельного ученика. Вместе с тем отставание накапливается 

и приобретает систематический характер. Отставание в освое-

нии знаний приводит к увеличению объема нагрузки, ведь надо 

изучать новый материал и осваивать уже пройденный, чтобы 

сократить отставание или исправить неудовлетворительную 

отметку. Пробелы в знаниях не позволяют успешно выполнять 

дальнейшую учебную деятельность. Когда такая ситуация затя-

гивается, у ребенка растет тревожность и другие негативные 

психологические состояния. Это приводит к активации меха-

низма психологических защит. Их действие заключается 

в снижении интереса к процессу обучения, откладывании вы-

полнения учебных заданий, негативном отношении к предмету, 

педагогам и процессу обучения в школе в целом. 
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Таким образом, слабоуспевающие школьники — это те уча-

щиеся, которые не усваивают содержание учебного материала 

в том темпе, который предлагает образовательная программа. 

Они усваивают материал некачественно или на более длитель-

ном промежутке времени197. Это отражается в снижении учеб-

ной успеваемости — преобладании удовлетворительных и не-

удовлетворительных отметок. Такие школьники нередко дости-

гают хорошего среднего балла за счет выполнения дополни-

тельных заданий. Кроме того, данные учащиеся характеризу-

ются отставанием в учебно-личностных достижениях.  

Подобная ситуация имеет систематический характер. 

Например, обучающийся показывает такие результаты на про-

тяжении нескольких четвертей. В том случае, когда обучаю-

щийся получает неудовлетворительную оценку по результатам 

проверочных процедур за год, уже можно говорить о неуспе-

вающих обучающихся и педагогической запущенности. Такие 

обучающиеся могут сознательно не выполнять учебные зада-

ния, прогуливать уроки, эмоционально реагировать на требова-

ния учителя. Это неблагоприятный прогноз развития слабо-

успевающих обучающихся. 

Именно поэтому слабоуспевающие ученики, которые пока-

зывают нестабильные образовательные результаты на протя-

жении определенного промежутка времени, требуют внимания. 

Вместе с тем возможные причины отставания данной катего-

рии детей могут быть зафиксированы, следовательно, суще-

ствуют возможности для своевременной коррекции данного со-

стояния. 

В научной литературе отмечается, что возникновению ситу-

ации слабой успеваемости способствует комплекс причин. Не-

которые из них связаны с социальной ситуацией, проблемами 

в семье, проблемами адаптации и социализации, склонностью 

к девиантному поведению. Например, ребенок пришел в школу 

после долгого промежутка в обучении или оказывается в си-

стеме новых, более высоких требований.  
 

197 Ильясов Д. Ф., Севрюкова А. А., Буров К. С. Функции учителя общеоб-

разовательной организации в развитии у слабоуспевающих школьников уве-

ренности в себе и своих силах // Научное обеспечение системы повышения 

квалификации кадров. 2021. № 4 (49). С. 5–20. 
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Такая ситуация может сложиться в случае попадания ребен-

ка с миграционной историей в условия российской системы об-

разования. Зависимость от гаджетов способствует приключе-

нию основного вектора внимания на виды деятельности, 

не связанные с обучением. Для таких детей характерно демон-

стративное невыполнение учебных требований, прогулы учеб-

ных занятий. В данном случае существующие пробелы в зна-

ниях способствуют нарастанию негативного отношения к более 

сложным заданиям и учебным требованиям. В этом случае 

необходимо обратить внимание на возможные пробелы в зна-

ниях и привлечь специалистов служб сопровождения. 

Другая группа причин связана с несформированностью уни-

версальных учебных умений. В первую очередь это слабая готов-

ность к интеллектуальной деятельности, когда необходимость 

анализа и обработки новой информации не поддерживается сфор-

мированными способами интеллектуальной деятельности. В дан-

ном случае мышление ребенка недостаточно развито, ослаблены 

функции внимания и памяти. Соответственно, у таких учащихся 

наблюдается меньший кругозор, трудности в структурировании 

и запоминании учебной информации, сложности в формулирова-

нии умозаключений, склонность к репродуктивной деятельности. 

Таким детям сложно организовать последовательное выполнение 

учебных операций. Также названные причины приводят к затруд-

нениям в коммуникации: воспроизведении понятий, формулиров-

ке высказываний, ответах на вопросы.  

Освоение универсальный учебных действий является дей-

ственным способом профилактики учебной неспешности сла-

боуспевающих школьников. Для таких учеников важно обра-

щать внимание на постепенное освоение способов учебной де-

ятельности. Такому обучающемуся можно дать совет, органи-

зовать наставническую деятельность. 

Кроме того, снижение учебной активности может быть обу-

словлено недостаточно полно освоенным учебным материалом. 

Методика преподавания учебного предмета предполагает вве-

дение новых знаний, отработку умений, опору на предыдущие 

знания. Именно поэтому важно обратить внимание обучаю-

щихся на последовательность учебных действий: освоение но-

вых знаний, поэтапное формирование умений. 
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В данном случае учителю и обучающемуся важно убедиться 

в том, что все знания и умения, необходимые для продвижения 

в зоне ближайшего развития ребенка, полностью освоены. 

Для этого предлагаются задания, направленные на актуализа-

цию и проверку освоенности учебного материала. Предлагае-

мые методические решения в данном случае можно считать 

способами профилактики снижения учебной активности. Также 

необходимо своевременно обращать внимание учеников на их 

затруднения в учебной деятельности. Можно проинформиро-

вать об этом родителей. 

Наконец, еще одна группа причин, обусловливающих сни-

жение успеваемости, связана с действием психологических 

факторов. Среди таких факторов можно назвать целый ряд воз-

никающих эффектов.  

Прежде всего к таким эффектам можно отнести ситуацию вос-

приятия новых знаний и умений. В данном случае речь идет о том, 

что содержание учебного материала и предлагаемые способы дей-

ствия являются принципиально новыми для ученика. Особенно 

это связано с учебными предметами естественно-научного цикла, 

где привлекается большое количество научной терминологии. 

Необходимость их освоения и использования для выполне-

ния ученых заданий может вызывать как любопытство и инте-

рес, так и негативные психологические состояния (тревож-

ность, фрустрация, негативизм). В этом случае осуществляется 

активация психологических защит. Учащийся предпочитает 

не отвечать на вопрос, отказывается от запоминания информа-

ции, не выполняет учебные задания. 

Подобная реакция может быть ситуативной. Через какое-то 

время эмоциональная реакция проходит, и школьник возвраща-

ется к невыполненному заданию. Если на подобную ситуацию 

не обращать внимание, не поддерживать ребенка, реакция ухо-

да от сложного здания закрепляется. Такой феномен в психоло-

гической науке называется «выученная беспомощность». По-

дробнее данный феномен представлен в учебном пособии 

Д. А. Циринг198. Подобный стиль учебной деятельности приво-

 
198 Циринг Д. А. Психология выученной беспомощности : учебное посо-

бие. Москва : Академия, 2005.  120 с. 
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дит к снижению успеваемости на длительном промежутке вре-

мени. С этой точки зрения важны внимание к каждому ребенку 

со стороны педагогов и родителей, поддержка его интересов, 

вовлечение в учебную деятельность.  

Еще один психологический феномен связан со снижением 

адекватной самооценки и недостаточной уверенностью в себе. 

В данном случае наблюдается недостаточный опыт соотнесе-

ния внешней оценки и самооценки. Неудовлетворительные от-

метки, негативные словесные оценки, проблемы в адаптации 

могут приводить ребенка к мысли о его неспособности 

к успешному обучению. Основной мотивацией в учебной дея-

тельности становится избегание неудачи, негативного опыта, 

плохой оценки. Развивается неуверенность в успешном выпол-

нении действий. 

Отсутствие успешного опыта, в том числе в учебной дея-

тельности, способствует снижению общей уверенности в себе. 

Это приводит к усилению чувства тревожности, нарушению 

учебной коммуникации. Это состояние усиливается страхом 

несоответствия ожиданиям окружающих, например родителей. 

Следует отметить, что нарастание такого состояния приводит 

к снижению успеваемости, принятию неблагоприятных сцена-

риев развития в учебной деятельности. Например, удовлетво-

рительная оценка становится привычным или желаемым уров-

нем оценки образовательных результатов.  

Неуверенность в себе связана с неблагоприятными психоло-

гическими состояниями, ожиданием негативных событий. 

В перспективе на фоне такого отношения могут развиваться та-

кие явления, как школьная тревожность, стресс, размышления 

авитального характера, психосоматические и нервно-психиче-

ские расстройства. Также чувство неуверенности в себе может 

развиваться у детей из семей мигрантов, детей с ослабленным 

здоровьем, детей с ограниченными возможностями здоровья.  

В данном случае следует обратить внимание на развитие ин-

теллекта слабоуспевающих обучающихся, повышение интереса 

к учебе, развитие универсальных учебных действия и личност-

ных качеств. Существенную роль здесь может выполнять вос-

питательная работа, дополнительное образование. Успешность 

в других видах деятельности может поддержать ребенка, все-
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лить чувство уверенности в свих силах. Это может отразиться 

и на образовательных результатах. 

Наконец, еще одна характерная личностная черта, которая 

чаще всего проявляется у слабоуспевающих обучающихся, — 

это снижение учебной мотивации. Данная проблема имеет объ-

ективные причины. В целом мотивация к обучению может ме-

няться в зависимости от обстоятельств: появляются новые по-

требности, меняется комплекс мотивов, жизненные обстоятель-

ства, социальное окружение. 

Интерес к обучению в начальной школе чаще всего является 

достаточно стабильным, что вызвано новой ситуацией для ре-

бенка, адаптивной системой оценивания, поддержкой педагога, 

вниманием родителей к данному периоду обучения.  

Этап перехода учащегося в среднюю школу сопровождается 

усложнением учебного материала, сменой комплекса мотивов 

и, как следствие, снижением успеваемости. Осознание ценно-

сти познавательной деятельности приходит постепенно. Благо-

приятный сценарий развития предполагает развитие познава-

тельных мотивов, пробуждение интереса к какому-либо виду 

учебной деятельности: чтению, изучению естественно-научных 

знаний, математическим операциям, творческой деятельности 

и т. д. Если данный интерес не поддерживается, не поощряется 

взрослыми, познавательные мотивы проявляются в других сфе-

рах жизнедеятельности. Например, больший интерес могут вы-

звать игра, влияние интернет-сообществ и т. п.  

На этапе окончания обучения по программе общего образо-

вания перед ребенком возникает целый ряд проблем: выбор 

уровня образования, выбор направления будущей профессио-

нальной деятельности, выбор приемлемого социального окру-

жения. В данном случае возникает ощущение неопределенного 

будущего. Это порождает тревожность, отказ от поиска интере-

сов, изучения собственных способностей, внутренних ресурсов. 

На этом этапе школьники часто меняют предпочитаемые виды 

деятельности, престают заниматься теми из них, в которых они 

были успешны. Неспособность осознать собственные потреб-

ности ведет к утрате значимых мотивов к получению образова-

ния. Данная ситуация достаточно распространена среди под-

ростков. 
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Наконец, дети старшего школьного возраста могут быть хо-

рошо мотивированы к учебной деятельности, но также испы-

тывать чувство тревожности, затруднения в выборе направле-

ния профессиональной деятельности. И наоборот, если обуча-

ющийся уже выбрал направление развития, он будет предпочи-

тать определенные учебные предметы. Обучающийся фокуси-

руется на изучении одной области знания в ущерб другой. 

В данном случае также могут возникать ситуации снижения 

мотивации или изменения структуры мотивов. 

Снижение желания учиться может быть связано с пробле-

мами неучебного характера. Например, у ребенка не было опы-

та успешного преодоления трудностей, которые характерны 

для учебной деятельности. Сложные семейные отношения, не-

организованность быта, неоптимальная система требований 

(заниженные или завышенные требования), некорректная ха-

рактеристика ребенка, сравнение с другими могут стать причи-

нами снижения мотивации. 

Итак, снижение учебной мотивации — достаточно распро-

страненная проблема. Развитие мотивационной сферы, наряду 

с интеллектуальной, эмоциональной, коммуникативной, воле-

вой, является залогом учебной успешности, целеустремленно-

сти, развития познавательных способностей. Проблемы, свя-

занные с осознанием потребностей, поиском мотивов, измене-

нием структуры мотивов, существенно влияют на возникнове-

ние затруднений в обучении и воспитании. 

Как уже было показано, мотивация тесно связана с поста-

новкой целей. Это помогает активизировать волевую сферу, 

преодолевать трудности. В результате недостаточной мотива-

ции ребенок не получает опыт самостоятельной постановки це-

лей. Отсутствие мотивации является причиной слабой успевае-

мости, стойкой неуспеваемости. 

Характерной чертой низкомотивированных школьников яв-

ляется интеллектуальная пассивность. Это нежелание вклю-

чаться в познавательную деятельность на уроке. Предпочтение 

менее сложных учебных заданий, если учителем предоставля-

ется такой выбор. Отсутствие интереса к учебным предметам 

естественно-научной направленности. Отказ от чтения, выпол-

нения домашнего задания. Ребенок становится пассивным 
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в поиске способов решения учебных задач, сосредоточиваясь 

только на необходимых действиях. 

Развивается мотивация избегания негативных оценок (тре-

вожность, страж неудачи). При необходимости выполнять 

сложную деятельность демонстрируются негативные эмоцио-

нальные реакции. Не развивается мотивация признания в соци-

альном окружении. 

Представленная характеристика слабоуспевающих и низко-

мотивированных обучающихся позволяет обозначить проблему 

создания мотивационных условий в процессе обучения и раз-

работки способов профилактики снижения успеваемости обу-

чающихся. Это обстоятельство свидетельствует о необходимо-

сти разработки педагогических стратегий работы с данной ка-

тегорией обучающихся. 

 

Педагогические стратегии и способы работы 

со слабоуспевающими и низкомотивированными детьми 

Повышение учебной успешности и развитие учебной моти-

вации нельзя рассматривать как отдельные процессы. С точки 

зрения психолого-педагогического сопровождения учебной де-

ятельности важно создание мотивационных условий в образо-

вательной среде. К таким мотивационным условиям можно от-

нести следующие: 

— выстраивание гуманной образовательной системы, инди-

видуальный подход к обучающимся, комфортная психологиче-

ская атмосфера; 

— организация образовательного процесса, использование 

эмоционально-насыщенной среды урока, потенциала команд-

ной работы и игровых технологий; 

— учет гендерных и возрастных особенностей школьников; 

— развитие психологических качеств: уверенности в себе, 

мотивации достижения;  

— развитие умения работать в сложных ситуациях; 

— реализация принципов сравнения с самим собой, спра-

ведливой оценки и поддержки. 

При реализации данных условий важно осознавать, что 

в ученом коллективе встречаются школьники с различным от-

ношением к образовательной деятельности. Это означает, что 
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важно не только сосредоточится на отстающих обучающихся, 

но и осуществлять профилактику снижения интереса к обуче-

нию у всех школьников. Меры профилактики могут быть свя-

заны с реализацией ряда педагогических стратегий, которые 

могут применяться в практике педагогической деятельности 

учителей. 

Стратегия организации учебной деятельности связана 

с обеспечением благоприятных условий обучения. Необходи-

мость в психологическом комфорте является одной из базовых 

потребностей человека. В том случае, когда человек находится 

в комфортных для него условиях, когда ему понятны правила 

поведения, могут активизироваться потребности более высоко-

го порядка. Другими словами, обучающийся не отвлекается 

на посторонние проблемы, не имеет отвлекающих факторов. 

В таких условиях он склонен к осуществлению учебных дей-

ствий в комфортной для него обстановке. 

В данном случае имеется в виду физический и психологиче-

ский комфорт. Это эргономические условия образовательной 

среды: учебное помещение, расположение ученика в классе, 

рабочее место. Очевидно, что в целом такие условия обеспечи-

ваются образовательной организацией. Однако здесь могут 

учитываться индивидуальные особенности детей: особенности 

здоровья (состояние зрения, слуха), организация рабочего ме-

ста. В данном случае учитель может подсказать ученикам, как 

более оптимально располагать и использовать учебные принад-

лежности. 

Кроме того, организация образовательного процесса также 

поддерживает состояние знакомой ситуации, развивает навыки 

самоорганизации. Учитель так же может подсказать обучаю-

щимся, какие учебные принадлежности необходимо пригото-

вить, как их можно оптимально расположить, как оптимизиро-

вать учебные действия. Такие рекомендации важны для обуча-

ющихся младшего и среднего школьного возраста. В средней 

и старшей школе ученикам можно дать подсказки по распреде-

лению учебного времени на выполнение заданий. 

Не менее важно продемонстрировать настроение, благопри-

ятствующее созданию рабочей атмосферы. Учитель показыва-

ет, что он готов к работе, находится в хорошем настроении. 
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Можно использовать такой способ, как создание установки. 

Например, можно дать установку в начале урока о том, что 

нужно настроиться на продуктивную деятельность. Можно 

также установить правила поведения в учебном классе. Если 

учитель планирует командную работу, дискуссию, мозговой 

штурм, дебаты, необходимо также рассказать ребятам о прави-

лах предстоящего вида деятельности. Все эти способы могут 

способствовать активизации мотивационных состояний. 

Стратегия психологической поддержки предполагает 

применение приемов поощрения, корректной критики, техник 

эмоционально-волевой регуляции. Учитель обеспечивает 

именно психологический комфорт, защищенность ученика 

от негативных эмоциональных реакций и словесных оценок 

со стороны сверстников. Для того чтобы создать систему 

внешних стимулирующих условий, учитель пользуется таки-

ми методами, как словесное поощрение, порицание, создание 

ситуации успеха, стимулирующее оценивание, формирование 

ответственного отношения к учению, поддержка стремления 

к самореализации и т. д. 

В частности, учитель может использовать формы словесной 

поддержки в трудной учебной ситуации, перед контрольной 

работой. Используются приемы авансирования успешного ре-

зультата. Например, учитель выражает уверенность в успеш-

ном результате, говорит о том, что верит, что у учащегося все 

получится. Это влияет на развитие уверенности в себе. Можно 

применять приемы снятия тревожности или скрытого инструк-

тирования. В случае успешной деятельности можно использо-

вать способы словесного поощрения, опираться на поддержку 

ученика всем учебным коллективом. Приемы корректной кри-

тики могут быть связаны с признанием позитивной роли ошиб-

ки в конкретной учебной ситуации. Все эти приемы можно 

назвать способами создания и закрепления ситуации успеха. 

Поощрение и словесное подкрепление являются одними из са-

мых действенных мотивов обучения. 

Еще один способ, который применяется в рамках данной 

стратегии, предполагает применение техник эмоционально-

волевой регуляции. В данном случае можно применить кине-

зиологические упражнения. Это способствует психологической 
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разгрузке обучающихся во время урока: снимаются тревожные 

состояния, формируется гибкость поведения. 

Еще один способ деятельности может быть связан с консуль-

тированием учеников. Это элементы тьюторских технологий, ко-

торые предполагают помощь обучающимся в поиске мотивов 

учебной деятельности, формулировании целей обучения, отве-

чающих зоне ближайшего развития обучающихся. Данная техно-

логия предполагает индивидуальное взаимодействие со слабо-

успевающими и низкомотивированными обучающимися. 

Стратегия развития познавательного интереса в учебной 

деятельности предполагает создание дидактических условий 

для вовлечения школьников в учебную деятельность. В данном 

случае речь идет о применении современных образовательных 

технологий.  

Технологии проблемного обучения направлены на создание 

познавательных затруднений. Такая технология предполагает 

формулирование проблемных вопросов. Предоставление сво-

боды в планировании способов выполнения учебного задания. 

Учителем может быть дана определенная свобода в выборе 

сложности задания. 

Технологии структурирования и визуализации учебной ин-

формации позволяют привлечь интерес к учебному материалу 

посредством представления информации в виде схем, рисунков. 

Создание ярких наглядно-образных представлений активизирует 

положительные эмоции. Визуальная информация вызывает есте-

ственный ситуативный интерес и позволяет инициировать позна-

вательную деятельность. Достаточно интересным средством 

стимулирования познавательной активности является структури-

рование информации обучающимися: создание таблиц, блок-

схем, кластеров, интеллект-карт, эйдос-конспектов. Можно пред-

ложить обучающимся представить результат выполнения зада-

ния в графическом виде. В данном случае стимулируются про-

цессы запоминания информации, ученик получает определенную 

свободу действий. Такая деятельность является творческой 

и интересной для школьников.  

Учебно-познавательные игры также можно рассматривать 

как образовательную технологию, которая активизирует обу-

чающихся. В данном случает учебное задание создается 



228 

 

с опорой на знакомый вид деятельности. В игре обучающиеся 

могут почувствовать уверенность в себе, возникает мотив по-

беды в соревновательной деятельности. В данном случае в об-

разовательный процесс вовлекаются слабоуспевающие и низ-

комотивированные облучающиеся, так как они могут реализо-

вать не только учебные умения, но и личностные качества. 

Технологии организации коммуникативной деятельности 

также основаны на вовлечении слабоуспевающих и низкомоти-

вированных обучающихся в процесс социальной коммуника-

ции. В данном случае предполагается взаимодействие как 

с учителем, так и с учебным коллективом. 

В первом случае предполагается стимулирование коммуни-

кативной деятельности слабоуспевающих обучающихся. 

Например, в методической литературе описан прием преодоле-

ния практики избегания ответа. В случае, если ученик отказы-

вается от ответа на вопрос, следует попросить его повторно от-

ветить на вопрос, например после комментария учителя или 

другого ученика. 

Большим потенциалом обладает коллективная коммуника-

тивная деятельность: дискуссии, дебаты. В коллективной дея-

тельности, когда ученикам известны правила взаимодействия, 

осуществляется активизация социальных мотивов. Ученик мо-

жет включиться в деятельность группы, в коллективное обсуж-

дение на основе мотива признания коллективом. Кроме того, 

такие формы работы способствуют развитию коммуникатив-

ных умений, которые можно отнести к универсальным учеб-

ным действиям. 

Наконец, еще одной действенной образовательной техноло-

гией является проектная деятельность. Данный вид учебной де-

ятельности имеет творческую основу, направлен на получение 

конкретного продукта. В процессе выполнения проекта слабо-

успевающие и низкомотивированные обучающиеся получают 

возможность смены вида деятельности. Активизируются моти-

вы творческой самореализации, получения личного достиже-

ния. В рамках проектной деятельности развиваются организа-

ционные умения, осваивается универсальный способ решения 

учебных и жизненных проблем. Конечно, в рамках реализации 

проектной деятельности у обучающихся возникают затрудне-
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ния различного характера: в поиске темы, способов реализации, 

оформлении проекта. В данном случае применяется консульта-

ционная деятельность, поддержка обучающегося. Получение 

итогового продукта способствует обогащению опыта успешной 

деятельности. 

Стратегия поддержки личностной самореализации обуча-

ющегося предполагает включение его в различные формы 

внеучебной деятельности. Например, можно организовать 

наставническое взаимодействие слабоуспевающих и успешных 

обучающихся. В рамках такого взаимодействия школьник мо-

жет объективно взглянуть на процесс своего развития. Свобод-

ное общение позволит более четко осознать мотивы учебной 

деятельности, увидеть примеры успешных практик обучения, 

выстроить систему целей и способов их достижения. Школьник 

получает возможность увидеть новые смыслы в образователь-

ной деятельности. При этом исключается элемент влияния ав-

торитета взрослого (педагога или родителя). 

В рамках различных видов внеурочной деятельности (курсы 

внеурочной деятельности, воспитательные мероприятия, во-

лонтерские проекты) ученик получает возможность реализации 

личных качеств, признания в коллективе, получения опыта 

успешной деятельности. 

Например, один из апробированных способов реализации вне-

урочной деятельности, основан на применении метода кинопеда-

гогики. В регионе имеется опыт общеобразовательных организа-

ций вовлечения низкомотивированных и слабоуспевающих обу-

чающихся в различные виды работы с кинофильмами: обсужде-

ние кинофильмов в рамках работы киноклуба, организацию ки-

нофестиваля, образовательные экскурсии, производство обучаю-

щих фильмов. В данном случае речь идет об эмоциональном 

и мотивирующем воздействии кинофильмов для расширения 

представлений низкомотивированных учащихся о мире профес-

сий и содействии их профессиональному самоопределению. 

Еще одна педагогическая стратегия связана с организацией 

комфортного оценивания и рефлексии. Эту стратегию можно 

реализовать разными способами. Это использование коррект-

ных форм оценивания учителем, рассмотрение ошибки как 

способа совершенствования. Также могут быть применены 
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способы самооценки. Например, могут применяться способы 

самооценки или взаимной оценки на учебном занятии. Формой 

осознания собственных достижений может служить рефлексия 

урока, проводимая в различных формах. В данном случае уча-

щимся предоставляются компетенции самостоятельного оцени-

вания. Объективный взгляд на собственные достижения может 

быть сильным мотивирующим фактором. Реализации принципа 

сравнения с самим собой могут способствовать составление 

чек-листов, альбомов достижений, подготовка письма в буду-

щее, рассказы о себе (вчерашнем, сегодняшнем, завтрашнем). 

Итак, можно утверждать, что в образовательных организа-

циях учитель достаточно часто взаимодействует с такой кате-

горией обучающихся, как слабоуспевающие и низкомотивиро-

ванные дети. Тенденции к снижению мотивации к обучению 

отмечаются учеными и педагогами-практиками. Такие дети 

есть в каждой школе и в каждом классе. При этом успеваемость 

и развитие мотивационной сферы обучающихся взаимосвяза-

ны. Низкая успеваемость, снижение учебной активности могут 

быть вызваны не только особенностями организации обучения, 

но и психологическими причинами, среди которых важное ме-

сто занимает снижении учебной мотивации. В работе со слабо-

успевающими и низкомотивированными обучающимися можно 

использовать потенциал современных образовательных техно-

логий. Это будет способствовать осознанию обучающимися 

познавательных мотивов, повышению их интереса к учебной 

деятельности, устранению затруднений в освоении учебного 

материала, развитию универсальных учебных действий, само-

реализации в различных видах деятельности.  

 

Вопросы для самоконтроля к § 4.1 

1. Что такое «учебная мотивация»? Охарактеризуйте данное 

понятие. Перечислите основные мотивы учебной деятельности. 

2. Охарактеризуйте особенности развития учебной мотива-

ции школьников на разных этапах обучения. Какова роль адек-

ватной самооценки, чувства уверенности в себе и мотивации 

достижения в учебной деятельности? 

3. Назовите основные признаки, по которым школьника 

можно отнести к категории слабоуспевающих. Раскройте при-
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чины снижения учебной мотивации у школьников на разных 

этапах обучения. 

4. Назовите основные мотивационные условия, создающиеся 

в образовательной среде. 

5. Охарактеризуйте педагогические стратегии организации 

учебной деятельности и психологической поддержки в работе 

со слабоуспевающими и низкомотивированными обучающимися. 

6. Назовите современные образовательные технологии, ко-

торые можно принять для развития познавательного интереса 

у слабоуспевающих и низкомотивированных обучающихся. 

7. Могли бы вы привести примеры способов поддержки 

личностной самореализации слабоуспевающих и низкомотиви-

рованных обучающихся? 

 

 
 

§ 4.2. Преодоление учебной неуспешности 

«сложных» контингентов школьников 

Данный параграф посвящен представлению педагогической 

работы со «сложными» детьми. Рассматривается понятие 

«сложных» контингентов школьников и их особенности. Дела-

ется вывод о необходимости сопровождения таких школьни-

ков. Подробно описываются ресурсные возможности наставни-

чества и тьюторства для преодоления учебной неуспешности 

«сложных» контингентов школьников. Приводится алгоритм 

проектирования и реализации индивидуальной стратегии про-

филактики учебной неуспешности таких обучающихся. 

 

Понятие «сложных» контингентов школьников  

и их психолого-педагогические особенности 

В последние годы специалисты в области образования со-

общают о все большем количестве запросов от учителей 

на консультации педагогов-психологов для так называемых 

«сложных» детей. Педагоги приходят в отчаяние, потому что 

они больше не могут обучать отдельные контингенты школь-

ников, испытывающих настоящие трудности при освоении 

программного материала. Часто эта проблема вытекает из при-

роды таких школьников.  
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К сложным контингентам школьников, как правило, относят 

следующие категории детей: 

— с агрессивным и противоправным поведением; 

— девиантным поведением; 

— ОВЗ; 

— миграционной историей199 (рис. 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 27. «Сложные» контингенты школьников 

 

Педагогу необходимо знать психолого-педагогические осо-

бенности сложных континентов школьников и учитывать эти 

в особенности в педагогической работе (табл. 9). 

Таблица 9 

Особенности «сложных» контингентов школьников 

№ 

«Сложные» 

контингенты  

школьников 

Особенности «сложных» контингентов 

1. Дети с агрессив-

ным и противо-

правным пове-

дением 

Агрессивно, импульсивно реагируют 

на провокацию или неуместный жест, 

не пытаясь успокоиться или немного ди-

станцироваться от того, что только что 

 
199 Профилактика агрессивного и противоправного поведения обучающихся 

общеобразовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных со-

циальных условиях : методические рекомендации / Д. Ф. Ильясов, М. И. Солод-

кова, К. С. Буров [и др.]. Челябинск : ЧИППКРО, 2019. 80 с.; Ильясов Д. Ф., Се-

ливанова Е. А., Севрюкова А. А., Буров К. С. Методические стратегии преодоле-

ния профессиональных дефицитов учителей, взаимодействующих со «сложны-

ми» контингентами обучающихся // Научное обеспечение системы повышения 

квалификации кадров. 2020. № 3 (44). С. 5–18. 

Дети с агрессивным и противоправным поведением 

Дети с девиантным поведением 

Дети с ОВЗ 

Дети с миграционной историей 
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№ 

«Сложные» 

контингенты  

школьников 

Особенности «сложных» контингентов 

с ними произошло. Имеют склонность 

к употреблению запрещенных веществ, со-

вершению правонарушений 

 

2. Дети с девиант-

ным поведением 

Демонстрируют поведение, не соответ-

ствующее культурным и социальным нор-

мам и ценностям. Дети с девиантным пове-

дением могут совершать прогулы, воров-

ство, хулиганские поступки, проявлять сек-

суальную безнравственность, заниматься 

проституцией, издеваться над другими 

детьми, обижать животных, демонстриро-

вать неприличную одежду 

 

3. Дети с ОВЗ Это дети, имеющие определенные недо-

статки в здоровье, заболевания, которые 

препятствуют их полноценной жизни. 

В силу этих обстоятельств такие школьни-

ки часто обижены на весь мир, замкнуты, 

испытывают чувство одиночества, подвер-

жены страхам и депрессиям 

 

4. Дети с миграци-

онной историей 

Это дети, которые покинули свою страну, 

проживают в новой для них социокультурной 

обстановке. Испытывают сложности с адап-

тацией к школьной среде. Имеют языковые 

барьеры, поэтому часто имеют проблемы 

в обучении, общении со сверстниками. Про-

являют конфликтность в поведении 

 

 

На основании вышесказанного можно сделать вывод 

о необходимости сопровождения таких школьников, оказания 

им помощи в достижении учебной успешности. Ведущая роль 

в этом принадлежит, несомненно, семье и родителям. Однако 

велико значение и педагогов, в том числе педагогов-

психологов, социальных педагогов, тьютора.  
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Крайне важно, чтобы профилактика учебной неуспешности 

«сложных» категорий школьников велась системно, с выбором 

адекватного способа поддержки ребенка. Такими способами 

могут быть индивидуальные консультации, коучинг, психоло-

гические тренинги, реализация индивидуальных образователь-

ных маршрутов, проектов, наставничество, технологии тьютор-

ского сопровождения (рис. 28). 

Наша позиция состоит в том, что наставничество и техноло-

гии тьюторского сопровождения обладают ресурсными воз-

можностями для сопровождения «сложных» категорий обуча-

ющихся. Поэтому представляется необходимым описать далее 

применение этих технологий в практической деятельности пе-

дагога. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 28. Способы сопровождения «сложных» контингентов  

школьников в профилактике учебной неуспешности 

 

Наставничество в работе со «сложными» контингентами 

школьников 

Известно, что наставничество вновь выходит на первый 

план, неслучайно 2023 год был объявлен Президентом Россий-

ской Федерации Годом педагога и наставника. Потенциал 

наставничества давно привлекает людей всех специальностей. 

Он ярко раскрыт в отечественных и зарубежных фильмах, сре-

ди которых «Афоня», «Большой», «Путь наставника», «Учи-

тель экологии» и другие. Возможности наставничества исполь-

зуются и в обеспечении педагогической поддержки «сложных» 

контингентов школьников. 

Реализация индивидуальных образовательных 

маршрутов, проектов 

Индивидуальные  

консультации 

Психологические  

тренинги 

Коучинг Наставничество 
Тьюторское  

сопровождение 
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Обратимся сначала к понятию. В научной литературе сего-

дня существуют различные трактовки понятия «наставниче-

ство», показывающие его многомерность200. 

Авторы подчеркивают, что это особый вид взаимодействия 

людей, построенный на субъект-субъектных отношениях, име-

ющий индивидуализированный неформальный характер, поз-

воляющий удовлетворять образовательные потребности под-

опечного в течение длительного периода времени. 

В литературе описаны различные модели наставничества201 

(рис. 29). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 29. Модели наставничества 

 

Стоит подчеркнуть, что в практике может использоваться как 

одна модель, так и сочетание различных моделей. При установле-

нии наставничества необходимо принимать во внимание личност-

ные характеристики субъектов взаимодействия, их совместимость 

для успешной деятельности. Не умаляя достоинства каждой 

из моделей наставничества, на наш взгляд, в педагогической рабо-

те со «сложными» контингентами школьников оптимальными бу-

дут следующие модели: 
 

200 Наставничество в школе. Педагогические перспективные способы со-

вершенствования культуры наставнической деятельности участников образо-

вательных отношений / Д. Ф. Ильясов, В. В. Кудинов, Е. А. Селиванова 

[и др.]. Челябинск : ЧИППКРО, 2021. 100 с. 
201 Там же. 

Традиционное Ситуационное Групповое Партнерское 

Краткосроч-

ное 
Модель 

«Тень» 
Командное Супервизия 

Реверсивное Скоростное Флеш-

наставниче-

ство 

Виртуальное 

Саморегулируемое 
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1. Классическая модель. Ее еще называют традиционная или 

менторинг. 

2. Ситуационное наставничество. 

3. Групповое наставничество. 

4. Реверсивное наставничество (рис. 30). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 30. Рекомендуемые модели наставничества  

в профилактике учебной неуспешности «сложных»  

контингентов школьников 

 

Охарактеризуем применение данных четырех моделей 

в профилактике учебной неуспешности «сложных» континген-

тов школьников (табл. 10). 

Таблица 10 

Применение моделей наставничества в профилактике 

учебной неуспешности «сложных» контингентов 

школьников 

№ 
Название  

модели 

Характеристика применения модели 

в профилактике учебной  

неуспешности «сложных»  

контингентов школьников 

1. Традиционная,  

Классическая 

модель  

(менторинг) 

Взаимодействие «один на один» опытного пе-

дагога и школьника. Оно происходит систем-

но. Имеет индивидуализированный характер, 

откликается на потребности школьника 

2. Ситуационное  

наставничество 

Осуществляется при возникновении про-

блем у подопечного, когда требуется не-

медленное реагирование, вмешательство 

наставника 

3. Групповое  

наставничество 

Наставник работает с группой «сложных» 

обучающихся, имеющих схожие затруднения 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА 

Классическая 

модель 

Ситуационное 

наставничество 

Реверсивное 

наставничество 
Групповое 

наставничество 
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№ 
Название  

модели 

Характеристика применения модели 

в профилактике учебной  

неуспешности «сложных»  

контингентов школьников 

4. Реверсивное  

наставничество  

(наставничество 

«наоборот») 

Наставником выступает непосредственно 

сам «сложный» обучающийся. Ему поруча-

ют помогать педагогу, либо одноклассни-

кам в тех аспектах учебной деятельности, 

в которых он силен. Эта модель наставниче-

ства обеспечивает повышение самооценки 

школьника и его учебной мотивации 
 

Результативность учебной успеваемости «сложных» контин-

гентов школьников зависит от культуры осуществления 

наставнической деятельности. Именно поэтому педагогу-

наставнику необходимо обладать высокоразвитой системой 

личностных качеств и профессиональных умений. Наставники: 

— оценивают сильные стороны, потребности в развитии 

и личность подопечных; они используют свои навыки, чтобы 

адаптировать наставничество к ребенку, которого они наставляют; 

— четко формулируют свои требования, они помогают под-

опечным решить, чего они хотят от отношений и что им нужно; 

— понимают, что наставничество — это интерактивный 

процесс: опыт обучения — это улица с двусторонним движени-

ем; наставники могут многому научиться из этих отношений, 

как и подопечные, они тоже должны решить, что они хотят по-

лучить от этого процесса; 

— помогают своим подопечным сосредоточиться на ясных 

и реалистичных целях; цели могут быть учебными, личными 

или и теми, и другими; наставники могут стремиться справить-

ся с задачей или решить проблему в отношениях; 

— делятся своими знаниями и опытом; они готовы давать 

и получать обратную связь и помогать школьникам совершен-

ствовать и корректировать свои методы работы; 

— стимулируют подопечных к учебной деятельности и дают 

им возможность расти; 

— помогают детям ставить новые цели после того, как они до-

стигли предыдущих; они дают им новые задачи и обязанности, 

чтобы они продолжали набираться опыта в разных областях; 
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— поощряют подопечных использовать возможности обу-

чения за пределами школы: в коллективах дополнительного 

образования, библиотеках, обучающих интернет-платформах; 

— побуждают подопечных задуматься о профессиональном 

самоопределении, с этой целью они знакомят их с требования-

ми различных профессий, участвуют в профориентационной 

работе в школе; 

— посвящают время и энергию наставническим отношени-

ям, однако они не берут на себя личной ответственности 

за проблемы подопечных — «сложных» контингентов школь-

ников. 

На рисунке 31 изображены личностно-профессиональные 

качества педагога, необходимые для успешной реализации 

наставничества. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 31. Личностно-профессиональные качества педагога,  

необходимые для успешной реализации наставничества 

 

Таким образом, к характеристикам успешных наставников 

можно отнести следующие: полностью привержены росту 

и развитию своего подопечного; хорошо знают психологиче-

ские особенности своего «сложного» подопечного; демонстри-

руют честность и порядочность; умеют слушать и задавать во-

просы, которые позволяют подопечному расширить свой кру-

гозор; имеют достаточный эмоциональный интеллект, чтобы 

осознавать свои эмоции и быть чувствительным к эмоциям, ко-

торые испытывает школьник; достаточно доступны, чтобы ре-

гулярно встречаться со своим подопечным; открыты для идеи 

поддержки детей, которые имеют разное происхождение 

и могут иметь ценности и цели, отличные от их собственных; 

Вера в ребенка, 

педагогический оптимизм 

Доброта,  

желание помочь 

Умение  

слушать 

Терпимость Гибкость мышления Избегание критики 
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способны проявить терпение перед лицом трудностей, 

с которыми сталкивается подопечный, не пытаются сделать ко-

пию себя или сделать что-то за ребенка. 

Наставничество в профилактике учебной неуспешности 

«сложных» контингентов школьников обладает большим по-

тенциалом, оно способно решить множество педагогических 

задач в работе с детьми с агрессивным и противоправным по-

ведением, девиантным поведением, ОВЗ, миграционной ис-

торией. 

 

Использование ресурсных возможностей тьюторства  

в сопровождении «сложных» контингентов школьников 

Перейдем к рассмотрению еще одного современного спосо-

ба сопровождения — тьюторского сопровождения. Тьютор 

действует согласно своим функциям, которые прописаны 

в профессиональном стандарте «Специалист в области воспи-

тания»202. 

Сегодня должность тьютора активно вводится в образова-

тельных организациях. Тьюторское сопровождение использу-

ется в различных аспектах образовательной деятельности: до-

полнительном образовании, в развитии способностей одарен-

ных детей, подготовке обучающихся к олимпиадам, профори-

ентационной работе и др.203 
 

202 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.01.2023 

№ 53н «Об утверждении профессионального стандарта „Специалист 

в области воспитания“». URL: https://base.garant.ru/406491837/. 
203 Махмутова А. А. Тьюторское сопровождение в системе дополнительно-

го образования // Тьюторское сопровождение в системе общего, дополнитель-

ного и профессионального образования : материалы V Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием. Челябинск : ООО 

«Край Ра», 2023. С. 207–210; Андреева Л. Н. Тьюторское сопровождение ода-

ренных и перспективных детей в условиях дополнительного образования // 

Реализация ФГОС как механизм развития профессиональной компетентности 

педагога: инновационные технологии, тьюторские образовательные практи-

ки : материалы V Всероссийской тьюторской научно-практической конферен-

ции с международным участием. Краснодар : ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования» Краснодарского края, 2023. С. 381–384; Салаватулина Л. Р., Во-

рожейкина А. В., Халаимова К. А. Тьюторское сопровождение учащихся про-

фильных классов как инструмент индивидуализации предпрофессионального 

педагогического образования // Обзор педагогических исследований. 2022. 

Т. 4, № 6. С. 64–68. 
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Поэтому можно смело утверждать, что оно подойдет и для 

профилактики учебной неуспешности «сложных» контингентов 

школьников.  

Тьюторское сопровождение слабоуспевающих школьников 

базируется на двух принципах: индивидуальном подходе, ин-

дивидуализации204 (рис. 31).  

Индивидуальный подход требует учета индивидуальных 

способностей школьников в образовательном процессе. Инди-

видуализация ориентирует тьютора на достижение цели обу-

чающихся. Отличие становится очевидным: при индивидуали-

зации на первый план выходят образовательные приоритеты 

каждого ребенка. Таким образом, тьютор помогает обучающе-

муся в построении и реализации индивидуального образова-

тельного маршрута.  

Что касается тьюторского сопровождения «сложных» 

контингентов школьников, то оно состоит в помощи им ре-

шения широкого круга проблем, возникающих в образова-

тельном процессе. Причем, решение дети находят сами. 

Тьютор лишь им помогает в этом. Индивидуализация обра-

зовательного процесса обеспечивается за счет самостоятель-

ного построения школьниками индивидуальных образова-

тельных маршрутов/проектов для преодоления школьной не-

успешности. Тьюторское сопровождение школьника в самом 

общем виде на любой возрастной ступени представляет со-

бой последовательность взаимосвязанных друг с другом эта-

пов (рис. 32)205. 

Первый этап посвящен диагностике затруднений школьни-

ков, выявлению их потребностей, склонностей и интересов. 

Тьютору необходимо заинтересовать ребенка, зародить в нем 

желание дальнейшей совместной работы. Высокая мотивация 

обеспечит школьнику продвижение в освоении учебных пред-

метов и стремление к преодолению своих негативных психоло-

гических состояний. 

 
204 Ковалева Т. М. Современное качество образования и принцип индиви-

дуализации // Новые ценности образования. 2011. Т. 47, № 1. С. 13–16. 
205 Тьюторское сопровождение в современном образовании: от теории 

к практике : монография / Т. М. Ковалева, А. А. Теров, Э. В. Хачатрян [и др.]. 

Москва : Московский городской педагогический университет, 2023. 212 с. 
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Рис. 32. Этапы тьюторского сопровождения школьника 

 

Второй этап посвящен проектированию индивидуального 

образовательного маршрута (проекта). Этот этап предусматри-

вает изучение ресурсных возможностей, школы, социума, са-

мого ребенка. Составляется ресурсная схема общего тьютор-

ского действия (рис. 33). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 33. Ресурсная схема общего тьюторского действия 

 

В ресурсной схеме общего тьюторского действия заполня-

ются три вектора206.  
 

206 Ковалева Т. М. Личностно-ресурсная карта как дидактическое средство 

реализации антропологического подхода в образовании // Письма в Эмис-

сия.Оффлайн. 2012. № 2. С. 1742. 

Диагностико- 
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Y (вектор культурно- 

предметного расширения) 

X (вектор социального 

расширения) 

Z (вектор антропологического 
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Х-вектор тьюторского действия предполагает работу с изу-

чением, а затем использованием ресурсов других образова-

тельных организаций. Тьютор вместе со своим тьюторантом 

анализирует социальное окружение школы с точки зрения ис-

пользования его возможностей их для реализации индивиду-

ального образовательного маршрута ребенка. В процессе «раз-

ведки» составляется карта организаций, которые будут участ-

вовать в помощи тьюторанту в преодолении учебных трудно-

стей (кружки, клубы, тренинги и др.).  

Культурно-предметный вектор тьюторского действия пред-

назначен для определения предмета взаимодействия. Напри-

мер, у ребенка с миграционной историей таким предметом мо-

жет быть культура и традиции края, где теперь живет школь-

ник. Для школьника с низкой мотивацией к обучению предме-

том может стать профессиональная проба, например вызываю-

щая интерес, как следствие — желание разобраться в учебных 

предметах, «задействованных» в профессиональных опытах. 

Расширение границ предметного знания обсуждается в процес-

се реализации индивидуального маршрута. 

Антропологический вектор тьюторского действия побужда-

ет школьника меняться: формировать либо развивать те каче-

ства личности, которые требуются для успешной реализации 

его индивидуального образовательного маршрута. Тьюторант 

принимает антропологический вызов и планирует осознанную 

работу над собой. Необходимым условием для такой работы 

является привлечение педагога-психолога с целью проведения 

тренингов уверенности, снятия тревожности и др. 

Третий этап — реализационный. Он имеет существенное 

значение для преодоления учебной неуспешности. Именно 

на этом этапе происходит вся запланированная работа тьюто-

ранта. На реализационном этапе проводятся тематические тью-

ториалы, консультации, индивидуальные встречи, отчеты, 

творческие фестивали, конкурсы, презентации различного рода. 

Организуются обсуждения промежуточных результатов про-

движения школьников. Основные формы тьюторского сопро-

вождения представлены на рисунке 34. 

Четвертый этап — аналитический. Аналитический этап по-

священ изучению результатов реализации индивидуальных об-
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разовательных маршрутов, проектов. Рефлексивный анализ по-

буждает школьников наблюдать и оценивать свои действия 

в режиме реального времени, способствуя повышению осве-

домленности и понимания своих собственных процессов изме-

нения. Обучающиеся могут использовать журнал или блог для 

сбора наблюдений, идей, проблем, замечаний, прогресса 

и мнений, которыми иначе невозможно поделиться. Письмо 

может построить отношения между учителями и учениками, 

способствуя положительному опыту обучения. Вообще, этап 

рефлексии является промежуточным звеном между сделанным 

и тем, что предстоит сделать школьнику. Рефлексия не только 

помогает школьнику увидеть свой рост, но и открывает дверь 

в новую деятельность. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 34 — Формы тьюторского сопровождения 
 

Тьюторанты, получающие пользу от обучения, основанного 

на размышлении, приобретают общие характеристики. Они: 

— мотивированы, знают свои цели и причины, по которым 

они хотят их достичь; 

— проявляют инициативу в освоении новых тем; 

— используют свои знания для успешного понимания новых 

идей; 

— понимают новые концепции, связывая их со своим жиз-

ненным опытом; 

— понимают, что дополнительные исследования и чтение 

помогают улучшить их учебные результаты; 

— развивают свои навыки обучения и мышления, опираясь 

на критическую оценку своего предыдущего опыта обучения. 
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— знают свои сильные и слабые стороны и способны вы-

явить и объяснить свои сильные и слабые стороны, чтобы луч-

ше с ними справиться. 

Основной метод тьюторского сопровождения — это метод 

вопросов: тьюторанта, тьютора (табл. 11). 

Таблица 11 

Специфика вопросов для школьников  

на различных уровнях обучения 

Вопросы 

В начальной школе В основной школе В средней школе 

Вопросы тьютора, 

пробуждающие инте-

рес тьюторанта 

к обучению, познава-

тельной деятельности 

Вопросы, позволя-

ющие сузить или, 

наоборот, расширить 

освоение предмет-

ного содержания 

Вопросы, связанные 

с профессиональным 

самоопределением 

старшеклассников 

 

В тьюторском сопровождении «сложных» контингентов 

школьников используются «открытые» образовательные тех-

нологии207. Такие технологии можно применять на всех уров-

нях образования, на любом учебном предмете, они востребова-

ны и во внеурочной деятельности, и для проведения воспита-

тельных мероприятий. В качестве примера можно назвать тех-

нологию игрового моделирования, тренинговые технологи, 

технологию «Портфолио», технологию развития критического 

мышления208.  

В тьюторском сопровождении школьников рекомендуется 

использовать активные и интерактивные методы (метод кино-

педагогики, метод моральных дилемм и др.), которые позволя-

ют обучающимся проявить себя, урепить свою уверенность. 

Выбор конкретных форм, методов и технологий тьюторско-

го сопровождения «сложных» контингентов школьников явля-

ется индивидуальным выбором тьютора. Он зависит от возрас-

та и личности особенности ребенка, его конкретных учебных 

 
207 Ковалева Т. М. Реализация принципа открытости при построении 

и применении образовательных технологий // Отечественная и зарубежная пе-

дагогика. 2014. № 4 (19). С. 63–71. 
208 Ковалева Т. М., Хачатрян Э. В. Технология развития критического 

мышления в тьюторской деятельности // Педагогика. 2020. № 5. С. 66–72. 
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проблем, желания самого тьютора, ресурсных возможностей 

школы и окружающего социума. 

Тьюторское сопровождение, будучи формой образователь-

ной коррекции, обладает несомненными преимуществами для 

работы с демотивированными школьниками. 

1. Оно осуществляется в небольших группах, поэтому оно 

более адаптировано к потребностям и интересам каждого 

школьника. Тьютор фактически может точно оценить способ-

ности и внимание каждого ученика и легче адаптировать темп 

и способ обучения. 

2. Хороший тьютор действительно может помочь ребенку 

укрепить свои способности по предметам, в которых он испы-

тывает трудности, а также развить у него интерес к другим 

предметам. Доверительные отношения, установленные с тью-

тором, таким образом, позволяют обеспечить более стимули-

рующее обучение. Тьюторы способны мотивировать школьни-

ков, побуждая их подходить к школьным предметам с несколь-

ко иной точки зрения, иногда более творческой, что способ-

ствует размышлению о смысле и актуальности обучения. 

3. Занятия с тьютором также более эффективны для при-

влечения «сложных» контингентов обучающихся к ответ-

ственности.  

Таким образом, тьюторское сопровождение является от-

личный способом профилактики учебной неуспешности 

школьников, стимулируя их к личностному росту и измене-

ниям в обучении. 

 

Проектирование и реализация индивидуальной  

стратегии профилактики учебной неуспешности 

«сложных» контингентов школьников 

Для успешного сопровождения «сложных» контингентов 

школьников разрабатывается индивидуальная стратегия про-

филактики учебной неуспешности. Она состоит из определен-

ной последовательности шагов (см. рис. 35).  

Реализация индивидуальной стратегии профилактики учеб-

ной неуспешности «сложных» контингентов школьников поз-

воляет получить позитивные результаты. Прежде всего, это 

возможность для обучающихся преодолеть свои трудности 
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в обучении, научиться ставить цель и достигать ее с помощью 

освоенных методов. Еще одним важным результатом является 

восстановление самооценки обучающихся. Целенаправленная 

деятельность в рамках стратегии предоставляет школьникам 

ключи к тому, чтобы поставить себя в ситуацию успеха 

и повысить уверенность в себе. Кроме того, в качестве систем-

ных эффектов можно назвать развитие умений детей осуществ-

лять взаимопомощь и сотрудничество в коллективе класса, 

укрепление связей между педагогами и обучающимися, улуч-

шение школьного климата.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 35. Стратегия профилактики учебной неуспешности  

«сложных» школьников 
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сопровождения школьников 
4 

Выбор стратегии  

индивидуализации образования 
5 

Закрепление стратегии  

в локальных актах 
6 

Обеспечение условий реализации  

стратегии 
7 

Реализация стратегий  

индивидуализации 
8 

Оценка эффективности  

реализации стратегии 
9 

Внесение изменений  

в стратегию 
10 
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Вопросы для самоконтроля к § 4.2 

1. Можете ли вы объяснить понятие «„сложные“ категории 

школьников»? 

2. Каковы особенности детей с ОВЗ, с миграционной исто-

рией, агрессивным и противоправным поведением, девиантным 

поведением? 

3. Согласны ли вы с тем, что наставничество в профилактике 

учебной неуспешности «сложных» контингентов школьников 

обладает большим потенциалом? 

4. Почему принцип индивидуализации в тьюторском сопро-

вождении является основным? 

5. Какая из форм тьюторского сопровождения школьников 

вам представляется наиболее эффективной в работе с детьми, 

состоящими на учете в ПДН? 

6. В чем состоит специфика вопросов в тьюторском сопро-

вождении школьников различных возрастных групп? 

7. Можете ли вы дополнить представленную в конце дан-

ного параграфа стратегию профилактики учебной неуспеш-

ности «сложных» категорий школьников? Обоснуйте свои 

дополнения.  

 

 
 

§ 4.3. Повышение продуктивности 

учебной деятельности 

соматически ослабленных школьников 

Рассматриваются основные характеристики соматически 

ослабленных школьников, обосновывается необходимость их 

социально-психологической адаптации. Подчеркивается важ-

ность разработки индивидуальных образовательных маршру-

тов для соматически ослабленных школьников для обучения 

их учебной успешности. Раскрывается педагогический потен-

циал здоровьесберегающих технологий в работе с соматиче-

ски ослабленными школьниками. Описываются цифровые 

образовательные ресурсы, которые можно успешно использо-

вать в учебном взаимодействии с данной категорией школь-

ников. Предлагаются рекомендации родителям часто болею-

щих детей. 
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Социально-психологическая адаптация  

соматически ослабленных школьников  

Современная ситуация в обществе характеризуется неуклон-

ным ростом числа больных детей. У таких школьников наблюда-

ются снижение темпа учебной деятельности, недостаточное разви-

тие интеллектуальных, коммуникативных и других способностей. 

Соматически ослабленные школьники — это дети, которые имеют 

проблемы со здоровьем, часто болеют и по этой причине пропус-

кают занятия в школе. Как следствие, у них возникают пробелы 

в знаниях. Отметим, что дети с нарушениями в соматической сфе-

ре учатся в равных условиях со здоровыми ровесниками. Постоян-

ное отставание в учебе порождает физические, нервно-психиче-

ские, моральные перегрузки часто болеющих обучающихся209.  

В силу данных обстоятельств у соматически ослабленных 

школьников развивается неуверенность в себе, появляется чув-

ство тревоги — крайне неприятные эмоции негативного тона. 

У обучающихся возникают ощущение неминуемой опасности 

и чувство дезорганизации, связанное с осознанием полной бес-

помощности перед лицом этой опасности. Детям кажется, что 

они находятся в ситуации полной неопределенности. Более то-

го, они не могут объяснить, почему им так некомфортно. 

В такой обстановке у соматически ослабленных детей также 

появляются негативные мысли. Педагоги и родители слышат, 

как такие школьники навязчиво говорят о себе и своих способ-

ностях: «Я не добьюсь успеха», «Я ноль».  

Практика показывает, что педагоги часто недооценивают идею 

о тесной связи между психическим функционированием и пове-

дением тела или, точнее, здоровьем личности. Речь идет о том, что 

в работе с соматически ослабленными детьми следует не только 

уделять внимание преодолению академических трудностей, но 

и помогать обучающимся справляться с тревогой и конфликтами, 

связанными с их неудачами. Это будет представлять собой защиту 

ребенка от соматических проявлений и их последствий. Социаль-

но-психологическая адаптация включает в себя физиологические 

и психологические аспекты (рис. 36).  

 
209 Лешин В. В. Психология школьников с соматическими заболевания-

ми // Коррекционная педагогика: теория и практика. 2013. № 2 (56). С. 25–52. 
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Рис. 36. Социально-психологическая адаптация  

соматически ослабленных школьников 

 

Вполне очевидно, что ослабленным детям рекомендуется пси-

хотерапевтическая помощь специалистов. Она осуществляется 

в поликлиниках по месту жительства. Дети могут неохотно обра-

щаться к психотерапевту, потому что думают, что их симптомы 

чисто физические. Однако индивидуальная и семейная психотера-

пия, в которой часто используются когнитивно-поведенческие ме-

тоды, может помочь детям и членам семьи распознать модели 

мышления и поведения, которые закрепляют симптомы неуспеш-

ности. Терапевты могут использовать гипноз, биологическую об-

ратную связь и релаксационную терапию. Могут помочь лекарства 

для лечения сопутствующих расстройств (например, депрессии, 

тревоги), однако основным вмешательством является психотера-

пия. Психотерапию обычно сочетают с программой реабилитации, 

целью которой является помочь детям вернуться к нормальной 

жизни. Она может включать в себя и физиотерапию. 

Соматически ослабленным школьникам требуется повы-

шенное внимание со стороны педагогического коллектива об-

щеобразовательной организации, комплексное сопровождение 

различными специалистами. Стоит помнить о том, что сомати-

чески ослабленный ребенок — это прежде всего ребенок, кото-

рому нужно смеяться, играть, работать, делиться эмоциями 

с другими. Он также ребенок, который задается вопросом, что 

с ним происходит, и которому нужно столкнуться со всеми по-

трясениями, связанными в его жизни с болезнью и лечением. 

В педагогической работе с такими детьми необходимо: 

— регулярно подводить итоги обучения между курсами ле-

чения; 

— корректировать методы обучения;  

— гарантировать успешность выполнения школьного проекта. 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ 

Физиологический  

аспект 

Психологический 

аспект 
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В целом школа играет значительную роль в восстановлении 

статуса больного ребенка как ученика. Педагогам необходимо 

справиться с двойной задачей: содействие исцелению ребенка 

и обеспечение достижения успеха (рис. 37).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 37. Работа педагогов с ослабленными обучающимися 

 

Педагогическому коллективу важно направить усилия 

на поддержку такого ребенка. Соматически ослабленному обу-

чающемуся требуются спокойствие, особая забота со стороны 

педагогов и время, чтобы освоить основы учебных предметов. 

При правильном диагнозе и соответствующей поддержке ребе-

нок наконец сможет найти свое место в школе. Постепенно он 

обретет благополучие, чувство собственного достоинства 

и уверенность в себе. 

Совместные действия педагога-психолога, классного руко-

водителя, учителей, тьютора позволят соматически ослаблен-

ному обучающемуся максимально нормально прожить тяжелые 

периоды болезни и восстановления после нее. Педагоги долж-

ны не допустить, чтобы это тягостное событие, которое проис-

ходит в жизни ребенка, привело его к изоляции и к тому, чтобы 

школьные проблемы добавились к проблемам, связанным 

с лечением и физическими изменениями. Класс должен стать 

радостным местом для общения, которое позволяет часто от-

сутствующему ребенку разнообразить, обогатить свою жизнь, 

почувствовать себя нужным и способным учиться наравне 

со всеми. 

Работа с соматически  

ослабленными школьниками 

ПЕДАГОГИ ПЕДАГОГИ 

Содействуют  

исцелению ребенка 

Обеспечивают  

достижение успеха 

Соматически ослабленные школьники 
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Разработка индивидуального образовательного маршрута 

для достижения учебной успешности  

соматически ослабленными школьниками 

Школьное обучение — это далеко не длинная и тихая река. 

Из-за мелких заболеваний, которые иногда могут утомлять ре-

бенка, и других более серьезных проблем его обучение нередко 

становится невыносимо тяжелым. Соматически ослабленный 

ребенок сталкивается с большим количеством трудностей при 

освоении того, что от него требуется в школьной среде. Эти 

трудности могут иметь следующие причины: 

— эмоционально-аффективные (тревога, семейный кон-

текст, мотивация); 

— когнитивные (нарушения внимания, речи или моторики, 

не связанные с расстройством дисфункции); 

— образовательные, когда метод обучения или работы 

не подходит ребенку. 

Поэтому, прежде чем приступать к работе с соматически осла-

бленным ребенком, необходимо выявить причину затруднений. 

Предлагаем примерные вопросы, адресованные соматически осла-

бленному обучающемуся, для беседы с ним после выздоровления: 

— Есть ли что-то, что тебя пугает в школе после пребывания 

в больнице?  

— Если да, то что?  

— А что ты делаешь, чтобы меньше бояться? 

— Помогло ли тебе возвращение в школу справиться 

с болезнью? 

— Испытывал ли ты трудности из-за болезни, когда вернул-

ся в школу?  

— Если да, то какие?  

— Можешь ли нам о них рассказать? 

— Были ли вещи или люди, которые помогли тебе, когда ты 

вернулся в школу?  

— Можешь ли ты рассказать нам об этом? 

Кроме беседы с соматически ослабленным ребенком, необ-

ходим разговор с одноклассниками, чтобы они оказали под-

держку своему другу. Вот примерные вопросы для друзей 

больных детей:  

— Когда ваш друг заболел, вы волновались?  
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— Если да, то почему?  

— Что вас беспокоило? 

— Что ваш друг рассказал вам о своей болезни?  

— Что это сделало с вами?  

— Есть ли что-нибудь еще, что вы хотели бы узнать? 

— Когда ваш друг был в больнице или дома, вы хотели 

навестить его?  

— Если да, то почему?  

— Как вы думаете, есть ли другие способы помочь ему? 

Выявленная причина затруднения школьника послужит от-

правной точкой для разработки индивидуального образова-

тельного маршрута, цель которого состоит в помощи школьни-

ку в ликвидации пробелов по предмету и придания ему уверен-

ности в собственных силах.  

Можно подключить тьютора к работе с соматически ослаб-

ленным обучающимся. Составление индивидуального образо-

вательного маршрута (далее — ИОМ) может состоять 

из следующих этапов: 

— диагностический этап; 

— этап проектирования ИОМ; 

— этап реализации ИОМ; 

— завершающий этап (рис. 38). 

На диагностическом этапе происходит изучение трудностей 

соматически ослабленного обучающегося, имеющего трудности 

в освоении образовательной программы. Проводится анкетиро-

вание ребенка, его родителей, педагогов, изучаются его учебные 

работы. Результаты анализируются и делаются выводы. 

Этап проектирования посвящен разработке ИОМ взаимо-

действия тьютора с соматически ослабленным обучающимся, 

имеющим трудности в освоении основной образовательной 

программы, подбор эффективных форм работы тьютора 

с учетом особенностей школьника и принципов тьюторского 

сопровождения. 

На этапе реализации выполняется спроектированный ИОМ 

с использованием различных эффективных технологий, мето-

дов и форм (индивидуальные беседы, индивидуальные и груп-

повые консультации, использование ИКТ, игрового моделиро-

вания и др.). 
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Рис. 38. Составление индивидуального  

образовательного маршрута 

 

На завершающем этапе осуществляются подведение итогов 

и анализ результативности предложенного индивидуального 

образовательного маршрута, взаимодействия тьютора с обуча-

ющимся, имеющим трудности в освоении основной образова-

тельной программы, его коррекция. 

Если же ребенок болеет слишком часто, то целесообразными 

будут разработка и реализация индивидуальных образователь-

ных программ. Этот процесс можно представить в виде алго-

ритма следующих действий: 

— Диагностика индивидуальных особенностей соматически 

ослабленных обучающихся. 

— Выявление образовательных потребностей соматически 

ослабленных обучающихся и их родителей. 

— Создание групп школьников, имеющих схожие затрудне-

ния в освоении программы. 

— Анализ ресурсов, необходимых для реализации индиви-

дуальных образовательных программ. 

— Определение адекватных способов индивидуализации 

образования. 

— Включение индивидуальных образовательных программ 

в основные образовательные программы школы. 
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— Создание оптимальных условий для обучения детей, учи-

тывающих характер их заболеваний. 

— Организация образовательного процесса на основе вы-

бранного способа индивидуализации образования. 

— Реализация содержания индивидуальной образовательной 

программы 

— Оценка эффективности управления реализацией индиви-

дуальных образовательных программ. 

В реальной практике данный алгоритм должен быть под-

строен к особенностям соматически ослабленного ребенка 

с целью достижения им учебной успешности, каждый этап 

должен характеризоваться гибкостью, исходя из складываю-

щихся обстоятельств. 
 

Использование здоровьесберегающих технологий в работе  

с соматически ослабленными обучающимися 

Школа для ребенка является значительной частью жизни. 

Поэтому важно организовать режим обучения таким образом, 

чтобы он обеспечил высокую работоспособность в течение все-

го дня. Как показывает практика, наиболее часто в ходе урока 

учителя в работе со всеми обучающимися используют физ-

культминутки, гимнастику для глаз, смену поз (рис. 39). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 39. Здоровьесбережение на уроке 

 

Физкультминутки. Сохранить высокую работоспособность 

соматически ослабленных школьников помогут физкультми-

нутки. Сегодня в арсенале каждого учителя имеются любимые 

игры, песенки, паузы для рекреационной деятельности на уро-

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ НА УРОКЕ 

Физкультминутки Гимнастика для глаз Смена поз 

ПЕДАГОГИ ШКОЛЬНИКИ 

УРОК 
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ке. Многие педагоги сочиняют рифмовки сами, подбирают му-

зыку. Можно воспользоваться современными книгами, в кото-

рых авторы предлагают интересные разминки, упражнения для 

обучающихся различных возрастных групп. Предлагаем вос-

пользоваться содержанием таблицы 12 для подбора динамиче-

ских пауз. 

Таблица 12 

Рекомендуемые пособия для проведения 

физкультминуток с обучающимися 

Возрастная группа 

обучающихся 
Пособие Краткое описание 

Обучающиеся 

начальной школы 

Нищева Н. В.  

Подвижные иг-

ры, упражне-

ния, физкуль-

тминутки210 

В пособии представлены 

картотека упражнений для 

межполушарного взаимо-

действия, физкультминутки 

и подвижные игры, пальчи-

ковая гимнастика 

Обучающиеся 

основной школы 

Комплект 

«Физкультми-

нутки».  

5–9 классы211 

Предлагаются универсаль-

ные физкультминутки, для 

отдельных органов ребенка, 

а также упражнения, кото-

рые предназначены для 

применения на уроках раз-

личных предметов 

Обучающиеся 

средней школы 

Коллекция 

лучших физми-

нуток для  

5–11 классов212 

Методическое пособие помо-

жет учителю организовать 

моменты оздоровления на 

уроках. Физминутки не толь-

ко создают условия для сня-

тия физической и психологи-

ческой перегрузки учащихся, 

но и поднимают их настрое-

ние 

 
210 Нищева Н. В. Подвижные игры, упражнения, физкультминутки. Санкт-

Петербург : ДЕТСВО-ПРЕСС, 2021. 128 с. 
211 Комплект «Физкультминутки». 5–9 классы. URL: https://infourok. 

ru/komplekt-fizkultminutki-klassi-2370077.html. 
212 Коллекция лучших физминуток для 5–11 классов. Самара : Изд-во 

О. Кузнецовой, 2010. 104 с. 
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2. Гимнастика для глаз. Следует признать, что в современ-

ной жизни мы проводим часы в интернете перед экранами ком-

пьютеров, смартфонов. Это происходит в течение рабочего дня, 

если нам нужен компьютер для работы, во время досуга. Со-

временное поколение детей невозможно оторвать от телефо-

нов, их образ жизни оставляет мало времени для существова-

ния вдали от гаджетов. Неудивительно, что это оказывает вли-

яние на здоровье глаз детей, при этом усталость глаз является 

основным симптомом. Если добавить к этому напряжение глаз 

на уроках во время выполнения заданий, то, к сожалению, 

усталость глаз увеличивается. Сегодня как никогда важно забо-

титься о своих глазах каждый день, чтобы обеспечить их бла-

гополучие и избежать проблем. Чтобы помочь педагогам, мы 

подготовили серию упражнений по гимнастике для глаз, кото-

рые помогут расслабить уставшие глаза детей и поддержать их 

мышцы213.  

Обратите внимание, что целью этих упражнений является 

лишь разгрузка глазных мышц и устранение зрительного утом-

ления. Они никоим образом не могут улучшить зрение обуча-

ющихся или исправить дефекты зрения, такие как близорукость 

или астигматизм.  

Вот несколько упражнений для расслабления глазных 

мышц. 

— Моргание глаз. Столкнувшись с экранами, мы склонны 

моргать реже, чем обычно, и не закрываем веки полностью. 

Попробуйте намеренно моргнуть, держа глаза закрытыми 

на полсекунды, прежде чем снова их открыть. Повторите это 

простое и практичное упражнение около 20 раз, чтобы 

увлажнить глаза. Когда соматически ослабленный ребенок 

возвращается в школу после продолжительного отсутствия, 

его зрению требуется адаптация к возросшей нагрузке. По-

этому для него такое упражнение является «спасательным 

кругом». 

 
213 Ковалев В. А. Тренажер для глаз. Методика профилактики зрительного 

утомления и развития зрительных способностей. Москва : Проспект, 2024. 

16 с.; Марчук С. А. Профилактика нарушений и коррекция зрительных функ-

ций у студенческой молодежи : учеб. пособие. Екатеринбург : Изд-во Рос. гос. 

проф.-пед. ун-та, 2004. 61 с. 
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— Закатывание глаз. Сядьте с прямой спиной и, не двигая 

головой, медленно посмотрите вправо, затем в потолок, влево 

и вниз. Повторите это движение глаз 10 раз по часовой стрелке, 

а затем наоборот. 

— Фиксация взгляда. Встаньте перед закрытым окном, 

лицо обратите в сторону улицы. Прикрепите стикер к окну 

перед собой и на минуту чередуйте взгляд между этой за-

пиской и чем-то снаружи. Неважно, что вы выберете: дерево, 

скамейку, автомобиль или даже газонокосилку. Это упраж-

нение помогает улучшить оптику, тренирует глазные мышцы  

и облегчает дискомфорт, вызванный длительным напряже-

нием. 

— Ладони на глазах. Аккуратно положите ладони на глаза, 

не оказывая давления на глазное яблоко. Пальцы каждой руки 

сжались и соединились на лбу. Постарайтесь максимально за-

блокировать свет, закройте глаза и глубоко дышите в течение 

минуты. Как и йога для глаз, это упражнение очень расслабляет 

не только глаза, но и разум. 

— Поле зрения. Это упражнение подходит для его выполне-

ния в домашних условиях. Поместите перед собой экран, 

например, ноутбука или планшета. Не отрывая взгляда от экра-

на, постарайтесь найти и потрогать все предметы вокруг себя. 

Затем взаимодействуйте с экраном, удерживая объекты вокруг 

себя в поле зрения. 

— Массаж глаз. Конечно, массаж глаз — лучший способ 

расслабиться и держать глаза в тонусе. Кончиками пальцев ак-

куратно надавите на веки и массируйте в течение нескольких 

секунд круговыми движениями. Повторите этот массаж 5 раз, 

желательно без линз. 

Каждодневная гимнастика для глаз обеспечивает быстрое 

восстановление работоспособности соматически ослабленного 

обучающегося и способствует эффективному усвоению учеб-

ного материала. Если в раннем возрасте ребенка приучить де-

лать гимнастику для глаз, то это станет очень хорошей привыч-

кой на всю жизнь.  

3. Смена поз. Известно, что длительное сидение за партой 

в школе вызывает усталость, застой в мышцах, искривление 

позвоночника и другие негативные последствия. Для соматиче-
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ски ослабленного ребенка это тяжелее, чем для здоровых детей. 

Поэтому можно разрешить такому обучающемуся вставать 

во время урока, походить вдоль парт. Для него, как, впрочем, 

и для всего класса, будут полезны специальные упражнения 

на смену положения тела в пространстве. Можно несколько се-

кунд помахать руками, качаясь, как березка; потянуться, поле-

жать на парте. Также уместными будут танцевальные паузы 

на перемене, зарядки, фитнес. Для этого учителю необязатель-

но быть сертифицированным тренером, можно включить музы-

ку и видео с доступными движениями. Обучающиеся сами мо-

гут придумать движения. 

Кроме этого, крайне важно обращать внимание детей 

на преимущества правильной позы, которая: 

— позволяет избегать перенапряжения мышц;  

— способствует лучшему кровотоку и дыханию;  

— предотвращает развитие искривления позвоночника;  

— позитивно отражается на умственной деятельности и кон-

центрации внимания.  

Рекомендации обучающимся по соблюдению правильной 

позы на уроке представлены на рисунке 40. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 40. Рекомендации обучающимся по соблюдению  

правильной позы на уроке 

 

Таким образом, использование педагогом физкультминуток, 

гимнастики для глаз, действий по смене поз обучающимися 

позволит соматически ослабленным школьникам меньше уста-

вать, снизить нагрузку на организм, что повлечет повышение 

продуктивности учебных занятий для таких детей. 

Сидеть с одинаковой нагрузкой на обе ягодицы 

Предплечья лежат на поверхности 

стола симметрично и свободно 

Позвоночник опирается 

на спинку стула 

Плечи находятся 

на одном уровне 
Голова чуть 

наклонена  

вперед 

Расстояние от глаз 

до стола соответствует  

30–35 см 
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Использование цифровых образовательных ресурсов  

в работе с соматически ослабленными обучающимися 

Дети, часто пропускающие школу по причине болезни, имеют, 

как правило, проблемы с успеваемостью. Они затрудняются в са-

мостоятельном изучении сложных тем программы. Сегодня суще-

ствует множество цифровых ресурсов, которые могут помочь 

школьникам справиться с этой проблемой. Педагогам важно по-

рекомендовать соматически ослабленным школьникам в ситуации 

ограниченной мобильности обращаться к верифицированному 

контенту, предлагаемому разнообразными интернет-платформами 

как на уровне Российской Федерации, так и на уровне региона. 

Дистанционное обучение дает детям ряд преимуществ. Гиб-

кость является одним из неоспоримых преимуществ этого метода 

обучения, поскольку дети могут организовать свой график 

в соответствии со своими потребностями, что позволяет им следо-

вать медицинским рекомендациям. Взаимодействие с учителем 

и другими учениками поощряется благодаря прямой трансляции 

занятий. Успокаивающая атмосфера уроков в режиме видеокон-

ференции особенно полезна для детей, страдающих школьными 

фобиями. Возможность просмотра записанных уроков в повторе 

позволяет ребенку закрепить полученные знания. Система спроек-

тирована так, чтобы быть доступной каждому, включая детей.  

Дистанционное обучение представлено как форма обучения, 

происходящая не в школьном учреждении, без физического при-

сутствия учителя. Существуют различные формы обучения/под-

держки для детей: аудио, видео, чтение, письмо, игры. Практика 

показывает, что уровень онлайн-курсов эквивалентен или даже 

выше, чем в традиционных школах. Одна из положительных сто-

рон такого подхода — участие родителей в обучении своих детей. 

В таблице 13 представлены наиболее крупные российские 

образовательные онлайн-платформы214, которые могут исполь-

 
214 Рекомендации Министерства просвещения РФ школам по использова-

нию онлайн-ресурсов для обеспечения дистанционного обучения. URL: 

https://edu.gov.ru/press/2214/ministerstvo-prosvescheniya-rekomenduet-shkolam-

polzovatsya-onlayn-resursami-dlya-obespecheniya-distancionnogo-obucheniya (да-

та обращения: 12.10.2024); Харитонова Е. Топ-20 российских образователь-

ных онлайн-платформ, 2022–2023. «Back to school, или Чему не учат 

в школе». URL: https://brandanalytics.ru/blog/top-20-education-2022–2023/. 
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зовать соматически ослабленные школьники для изучения про-

граммного материала, расширения своих знаний в той или иной 

области. Эти платформы предлагает ценную альтернативу 

школьному обучению для часто болеющих детей, которые мо-

гут эффективно управлять своим графиком в процессе обуче-

ния, сочетая его с курсом лечения. 

Таблица 13 

Российские образовательные онлайн-платформы 

для использования соматически ослабленными 

школьниками 

№ Название Краткая характеристика 

1. Российская  

электронная  

школа (РЭШ) 

Интерактивные уроки по всему школь-

ному курсу с 1-го по 11-й класс лучших 

учителей страны. Это более 120 тысяч 

уникальных задач, тематические курсы, 

видеоуроки, задания для самопроверки, 

каталог музеев, фильмов и музыкальных 

концертов. Портал также полезен учите-

лям, которые могут воспользоваться 

лучшими дидактическими и методиче-

скими материалами по всем урокам 

2. Московская  

электронная  

школа (МЭШ) 

Это широкий набор электронных учеб-

ников и тестов, интерактивные сценарии 

уроков. Решения МЭШ доступны для 

всех и уже получили высокие оценки 

учителей, родителей и детей ряда мос-

ковских школ. Проверка ошибок, обще-

ние с учителями, домашние задания, ма-

териалы для подготовки к уроку, вариан-

ты контрольных и тестов — все это до-

ступно родителям, учителям и школьни-

кам с любых устройств. В библиотеку 

МЭШ загружено в открытом доступе. 

аудио-, видео- и текстовые файлы, более 

1 тыс. учебных пособий и учебников из-

дательств, более 95 тыс. образователь-

ных приложений 

3. Инфоурок Широко представлены материалы для 

педагогов (курсы повышения квалифи-
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№ Название Краткая характеристика 

кации, конференции, вебинары, видео-

лекции). Школьникам можно воспользо-

ваться библиотекой и разработками уро-

ков 

4. Учи.ру Образовательная онлайн-платформа 

предлагает интерактивные курсы для 

обучающихся всех классов. Можно 

в увлекательной форме подготовиться 

к контрольным испытаниям. Большое 

внимание уделяется работе над ошибка-

ми. Имеется возможность общения поль-

зователей во внутреннем чате 

5. Skillbox Развитие гибких навыков детей с опыт-

ными преподавателями. Обучение осно-

вам современных специальностей (про-

граммирование, Web-дизайн и др.). Уро-

ки проходят в игровой форме 

6. Фоксфорд Это многофункциональная образова-

тельная платформа. Задания подбирают-

ся на основе технологий искусственного 

интеллекта. Школьники имеют возмож-

ность выбирать образовательные про-

дукты, просматривать занятия, использо-

вать тесты и интерактивные задачи для 

закрепления изученного материала 

и контроля знаний 

7. Профориента-

ционный портал  

«Билет 

в будущее» 

Здесь находятся видеоуроки для средней 

и старшей школы, имеются также рас-

ширенные возможности тестирования 

и погружения в различные специально-

сти и направления подготовки уже 

на базе школьного образования 

8. Сервис  

«Яндекс.Учебник»  

Младшие школьники смогут продолжить 

занятия по русскому языку и математике 

с помощью данного сервиса. Ресурс со-

держит более 35 тыс. заданий разного 

уровня сложности для школьников  

1–5-х классов. Все задания разработаны 

опытными методистами с учетом ФГОС 
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№ Название Краткая характеристика 

ОО. В числе возможностей — автоматиче-

ская проверка ответов и мгновенная об-

ратная связь для учеников 

9. Всероссийский  

образовательный  

проект  

«Урок цифры» 

Позволяет школьникам знакомиться 

с основами цифровой экономики, цифро-

вых технологий и программирования. 

Занятия на тематических тренажерах 

проекта «Урок цифры» реализованы 

в виде увлекательных онлайн-игр и адап-

тированы для трех возрастных групп — 

учащихся младшей, средней и старшей 

школы. Вместе с «Уроком цифры» 

школьники могут узнать о принципах 

искусственного интеллекта и машинном 

обучении, больших данных, правилах 

безопасного поведения в интернете и др. 

10. Отличная  

школа.74.ru 

Информационно-образовательная плат-

форма Челябинской области «Отличная 

школа74. ru» — ресурс для помощи пе-

дагогам и ученикам, где продолжается 

размещение видеоматериалов и консуль-

таций. Все материалы доступны в запи-

си. Записи можно посмотреть в любое 

удобное время 

 

Психологическое воздействие дистанционного обучения  

на соматически ослабленного школьника 

Необходимо учитывать психологическое воздействие дистан-

ционного обучения на детей. Отсутствие физического контакта 

со сверстниками и учителями может повлиять на социализацию 

и эмоциональное развитие детей. Инструменты онлайн-

коммуникации, такие как чаты и видеозвонки, могут помочь 

смягчить эти последствия, позволяя детям оставаться на связи 

со своими одноклассниками и учителями. Дистанционное обуче-

ние может вызвать у некоторых детей чувство изоляции. Чтобы 

преодолеть эту проблему, можно организовать совместные он-

лайн-мероприятия, которые способствуют взаимодействию 

и сотрудничеству между обучающимися. Родители могут сыг-
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рать жизненно важную роль, поддерживая своих детей и помогая 

им управлять своим временем и рабочей нагрузкой. 

Дистанционное обучение также может повлиять на мотива-

цию и самостоятельность детей. Без структуры и распорядка 

традиционного школьного дня некоторым детям может быть 

сложно сохранять мотивацию и эффективно распределять свое 

время. При правильной поддержке со стороны школы и роди-

телей дистанционное обучение может помочь детям развить 

навыки самоуправления и самодисциплины, которые принесут 

им пользу на протяжении всей жизни. 

 

Рекомендации родителям соматически ослабленных детей 

Большинство хронических заболеваний (таких как анемия, 

диабет, муковисцидоз и т. д.) вызывают усталость. Они тем более 

утомительны, что часто сопровождаются другими болезнями, ин-

фекционными, например. Соматически ослабленные школьники 

часто находятся в состоянии стресса215. Как могут родители по-

мочь своему ребенку, находящемуся в состоянии подавленности 

и потери контроля над собой? Педагоги могут рекомендовать се-

мьям эффективные незатратные антистрессовые средства. 

1. Вспомните хорошее. Приятное воспоминание может сни-

зить стресс и тревогу. 

2. Отдохните. Если вы или ваш ребенок испытываете 

стресс, отдохните в тихой комнате 15–20 минут. Лежа на кро-

вати или сидя в кресле, закройте глаза и позвольте волнению 

утихнуть. 

 
215 Ляшенко Н. В., Шалагинова К. С. Особенности проявления тревожно-

сти у детей младшего школьного возраста // Международный студенческий 

научный вестник. 2019. № 1. С. 75; Тревожность у детей и подростков: психо-

логическая природа и возрастная динамика / А. М. Прихожан. Москва : Изд-во 

Московского психолого-социального института ; Воронеж : Изд-во НПО 

«МОДЭК», 2000. 304 с.; Карпенко О. В. Психолого-педагогическая поддержка 

семьи ребенка с ограниченными возможностями здоровья // Психолого-

педагогическое образование родителей: история, современность, перспекти-

вы : материалы Всероссийской научно-практической конференции. Ростов-на-

Дону : Изд.-полиграф. комплекс РГУЭ (РИНХ), 2022. С. 94–97; Андроннико-

ва О.О., Рожкова Т. В. Программа психолого-педагогического сопровождения 

детей в семье с паллиативным больным // Молодой ученый. 2020. № 4 (294). 

С. 240–243. 
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3. Побалуйте себя изысканным отдыхом. Настоящий отдых 

позволит перевести дух и побаловать себя небольшим изыс-

канным удовольствием. Простые и доступные вещи, такие как 

чашка травяного чая, который вам нравится, кусочек шоколада, 

минутка, чтобы подышать в одиночестве, осознанное выпива-

ние большого стакана воды позволят вам немного перевести 

дух, успокоиться. 

4. Представьте свое следующее приключение. Представьте 

свое следующее приключение (воображаемое путешествие или 

реальное). Регулярные умственные перерывы в течение дня 

позволяют нам восстановить жизненные силы. Ментальный пе-

рерыв — это упражнение по визуализации, которое позволит 

нашему мозгу сделать перерыв между двумя задачами. Визуа-

лизация означает создание расслабляющего мысленного обра-

за, который позволит нам расслабиться на несколько минут. 

5. Позвоните другу или члену семьи. Довериться любимому 

человеку или другу, которому вы доверяете, — один из самых 

простых и эффективных способов мгновенно почувствовать 

себя лучше. 

6. Замесить пасту или шарик-антистресс. Тесто и шарики, 

для замешивания которых требуется небольшое усилие, помо-

гают стимулировать проприоцепцию мышц рук (осознание их 

положения и движения). Это предметы-антистресс, которые 

помогут ребенку активировать глубокое давление в руке, быст-

ро успокоив его и вернув ожидаемый порог концентрации. 

7. Танцуйте под любимую музыку. Танцы, как и любая дру-

гая физическая активность, высвобождают эндорфины. Эндор-

фины — это гормоны, которые дарят нам ощущение благопо-

лучия и удовольствия. А почему бы не танцевать, сочетая удо-

вольствие от этого занятия с проприоцептивной стимуляцией? 

8. Делайте дыхательные упражнения. Если вам кажется, что 

тревога слишком велика, попробуйте выполнить дыхательные 

упражнения животом. Научитесь вдыхать через нос и выдыхать 

через рот медленно и глубоко. С детьми мы делаем это упражне-

ние веселее и доступнее благодаря дыханию дракона! Дети са-

дятся прямо, глубоко вдыхают, высовывают язык и выдыхают, 

как дракон! Поначалу мы кажемся смешными, но мы смеемся, 

расслабляемся и, прежде всего, учимся контролировать свое ды-



265 

 

хание. Это отличное занятие, чтобы успокоиться перед домаш-

ним заданием, контрольными или после перемены. 

9. Попросите любимого человека сделать массаж или по-

практикуйтесь в самомассаже. Массаж — отличный способ 

уменьшить стресс, поскольку он глубоко расслабляет наше те-

ло и разум. Так что не стесняйтесь предложить (себе) этот пе-

рерыв для хорошего самочувствия. А если никто не хочет сде-

лать это за вас, не стесняйтесь практиковать самомассаж! 

С головы до ног обязательно найдется аксессуар, который 

успокоит или расслабит всю семью. 

10. Поиграйте в семейную игру. Хорошо провести время 

с семьей, посмеяться над игрой — это расслабляет! Помимо того, 

что вы отлично снимаете стресс, игра с вашими детьми может 

быть одним из самых сильных моментов, которые мы можем пе-

режить с ними, и позволяет нам построить глубокую связь. 

11. Играйте в одиночку. А иногда, чтобы снять напряжение, 

необходимо на мгновение отгородиться от внешнего волнения 

и остаться с самим собой. Игра в одиночку, например в голово-

ломку, может стать хорошим способом отключиться и пере-

стать думать о своих тревогах. 

12. Слушайте музыку. Общеизвестно, что музыка успокаи-

вает нервы. На самом деле прослушивание музыки — отлич-

ный способ расслабиться. Для детей плеер с подобранной вами 

успокаивающей музыкой отлично подойдет для самостоятель-

ного использования. 

13. Послушайте историю. Учеными доказано, что истории 

могут помочь детям преодолеть стресс. Каждый сеанс основы-

вается на истории, описывающей персонажей, сталкивающихся 

с распространенными факторами стресса, и то, как им удава-

лось справляться со своими повседневными проблемами. Это 

приводит к значительному улучшению у детей навыков пре-

одоления трудностей, восприятия самоэффективности, чув-

ствительности к тревоге, а также симптомов тревоги и стресса. 

14. Попрактикуйтесь в медитации несколько минут. Меди-

тация осознанности позволяет вам научиться внимательно при-

слушиваться к своему телу и разуму, принимая свои чувства, 

как негативные, так и позитивные. Медитируя, дети учатся 

слушать себя, понимать свои эмоции и управлять ими. 
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15. Рисуйте или раскрашивайте. Раскрашивание достаточно 

сложных геометрических фигур, таких как мандалы, помогает 

снизить тревожность. Концентрация на раскрашивании позво-

ляет ввести себя в медитативное состояние и тем самым осво-

бодиться от стресса и негативных эмоций. 

16. Садоводство. Садоводство благотворно влияет на стресс. 

Действительно, занятия садоводством на открытом воздухе 

снизят уровень кортизола, и, следовательно, дети почувствуют 

себя более умиротворенными.  

17. Потянитесь и зевните. Когда вы просыпаетесь, потяги-

вание — это простой способ избавиться от сковывания суста-

вов и успокоить свой разум. Когда мы потягиваемся, темпера-

тура тела постепенно увеличивается на один градус, и за счет 

механического воздействия сокращения-расслабления мышц 

изменяет давление кровеносных капилляров и улучшает крово-

обращение, тем самым выводя токсины. Вам хочется зевать? 

Прежде всего, не сдерживайтесь: зевота способствует растяже-

нию, начинается с челюсти и распространяется, по крайней ме-

ре, до диафрагмы. В сочетании с длительным дыханием это 

приведет вас к глубокому расслаблению. 

18. Приготовление пищи. Любая творческая деятельность 

увеличивает счастье, энергию и спокойствие человека. Дей-

ствительно, приготовление пищи совместно с ребенком, поми-

мо прочего, развивает чувство личного удовлетворения 

и удовольствия.  

19. Прогуляйтесь на природе. Когда стресс становится 

слишком сильным, не стесняйтесь пойти на прогулку. Купание 

на природе — это простой факт пребывания на природе, связи 

с ней через наши чувства: зрение, слух, обоняние, осязание. 

Открывая наши чувства, купание в лесу устраняет разрыв меж-

ду нами и миром природы. Звуки леса, запах деревьев, солнеч-

ный свет, играющий сквозь листья, свежий, чистый воздух со-

здают ощущение благополучия. Они уменьшают стресс 

и беспокойство, помогают нам расслабиться и мыслить более 

спокойно. 

20. Обнимите члена семьи. Объятия любимого человека вы-

свобождают в кровь гормон окситоцин, который снижает кро-

вяное давление.  
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21. Занимайтесь спортом. Спорт, мобилизующий дыхание 

и мышечную силу, является отличным средством снятия стрес-

са. Занимаясь физическими упражнениями, мы высвобождаем 

эндорфины и чувствуем себя лучше телом и головой. Дети, как 

правило, проводят все больше времени в помещении. Если 

у вас есть сад или даже дом, если позволяет пространство ва-

шей гостиной, почему бы не устроить психомоторное путе-

шествие? Помимо движения тела, это поможет вам развить 

координацию. Элементы будут расположены в определенном 

порядке и, прежде всего, адаптированы к размеру или тонусу 

ребенка. В этой деятельности очень важны роль и место 

взрослого: именно он не только обезопасит и облегчит дея-

тельность, но и мотивирует ребенка, стимулируя его вообра-

жение (обходить змей и крокодилов, переходить реку и т. д.), 

поможет вербализовать различные этапы маршрута и спра-

виться с проблемами. 

22. Улыбнитесь! В стрессовой ситуации вы можете чувство-

вать себя лучше, если улыбнетесь, даже натянуто. Действи-

тельно, улыбка вызывает выброс эндорфинов — гормонов удо-

вольствия. Когда вы улыбаетесь, вы сообщаете своему мозгу, 

что чувствуете себя хорошо, и когда ваш мозг чувствует себя 

хорошо, вы улыбаетесь еще больше. Итак, улыбайтесь 

и не стесняйтесь улыбаться себе, как только появится зеркало! 

Завершая параграф, мы констатируем, что, к сожалению, пе-

дагоги не в силах избежать болезней у обучающихся, но долж-

ны сделать все, чтобы избежать страданий детей по поводу их 

учебной неуспешности. Абсолютно необходимо поддерживать 

основные этапы жизни соматически ослабленного ребенка, 

а школа для ребенка — это значительная часть его жизни. 

 

Вопросы для самоконтроля к § 4.3 

1. Как можно охарактеризовать физиологическое и психоло-

гическое состояния соматически ослабленного школьника? 

2. Что включает в себя социально-психологическая адапта-

ция к образовательному процессу соматически ослабленного 

ребенка? 

3. Почему важно следить за соблюдением правильной позы 

обучающимися на уроке? 



268 

 

4. В чем состоит ценность использования российских обра-

зовательных онлайн-платформ в обучении соматически ослаб-

ленных школьников? 

5. Какую из описанных в § 4.3 образовательных онлайн-

платформ вы можете порекомендовать вашим коллегам? 

6. Можете ли вы назвать преимущества и недостатки ди-

станционного обучения соматически ослабленного ребенка? 

7. Какие из антистрессовых средств, представленных 

в данном параграфе, вы будете рекомендовать родителям 

соматически ослабленных обучающихся? Аргументируйте 

ваш выбор. 

 
 

Задания для самостоятельного выполнения 

к § 4.1–4.3 

Задание 4.1 

Классный руководитель шестого класса обратился к родите-

лям одного из детей с просьбой пояснить, почему их сын стал 

постоянно опаздывать в школу и получать плохие отметки 

по многим предметам. Родители отметили, что их сын резко 

увлекся компьютерными играми, демонстрирующими насилие, 

драки, борьбу и проводит много времени за этим занятием.  

Вопросы и задания. О чем может свидетельствовать изменив-

шаяся манера поведения шестиклассника, внезапно ставшая рез-

кой и грубой, когда ребенок начинает вести себя новым образом? 

Какими способами родителям и педагогам можно отвлечь ребен-

ка от опасных игр? Предложите алгоритм действий семьи и шко-

лы по повышению успеваемости данного мальчика.  
 

Задание 4.2 

Школьный педагог-психолог проводит серию профориента-

ционных занятий для девятиклассников. Лера В. не включается 

в процесс, демонстрирует суетливость, часто меняет позу, 

чрезмерно жестикулирует и говорит, что не собирается выби-

рать профессию, ее ничего не интересует, так как она «заядлая 

двоечница и социопат». 

Вопросы и задания. Признаки какого поведения демонстри-

рует Лера В.? Что можно предложить девочке для преодоления 
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неуверенности в себе? Сформулируйте педагогическую страте-

гию повышения познавательного интереса данной слабоуспе-

вающей и низкомотивированной школьницы. Что можно посо-

ветовать педагогу-психологу для осуществления успешной 

профориентационной работы с Лерой В.? 

 

Задание 4.3 

Двенадцатилетний обучающийся Максим Б. переболел вет-

рянкой. Он длительное время отсутствовал в школе. Вновь 

приступив к занятиям, мальчик понял, что сильно отстал 

от одноклассников в учебе. Не привыкший к неудачам, Максим 

стал тревожиться из-за плохих отметок, все чаще и чаще он 

стал произносить фразу: «Я не добьюсь успеха». 

Вопросы и задания. Почему Максим Б. потерял уверенность 

в себе? Как педагогам организовать социально-психологическую 

адаптацию соматически ослабленного Максима Б., чтобы по-

мочь ему преодолеть трудности? Смоделируйте индивидуаль-

ный образовательный маршрут для этого школьника. 

 

Задание 4.4 

Семья десятилетнего Ашота была вынуждена переехать 

в Россию. Мальчик попал в класс, где царит неблагоприят-

ная психологическая атмосфера. В трудный период адапта-

ции в адрес Ашота летят оскорбления со стороны одноклас-

сников, которые он не всегда понимает. Ученик не может 

удержаться от ответных нападок. Успеваемость в классе рез-

ко снижается. 

Вопросы и задания. Почему Ашот болезненно реагирует 

на оскорбления одноклассников? Связываете ли вы снижение 

успеваемости в классе с приходом ребенка с миграционной ис-

торией? Как улучшить психологическую атмосферу в классе? 

Выберите для поддержки Ашота модель наставничества. Обос-

нуйте ваш выбор. 

 

Задание 4.5 

Ученица восьмого класса одевается в школу неформально, 

наносит яркий макияж. При этом девочка хорошо учится. Один 

из учителей остро реагирует на внешний вид школьницы, 
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на своем уроке постоянно акцентирует внимание на ее лично-

сти. Девочка защищает свое достоинство, начинаются пререка-

ния с учителем, как результат — педагог ставит очередную 

«двойку» по предмету за плохое поведение. 

Вопросы и задания. Кого бы вы поддержали в этой ситуа-

ции? Объясните природу поведения участников конфликта. Со-

ставьте рекомендации учителю по взаимодействию с «труд-

ным» подростком. 

 
 

Дополнительная литература к § 4.1–4.3 

1. Глузман, Н. А. Тьюторство как современная модель педа-

гогической профессии / Н. А. Глузман // Проблемы современ-

ного педагогического образования. — 2022. — № 74–2. — 

С. 63–66. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_48543398_12291695.pdf 

2. Ильясов, Д. Ф. Функции учителя общеобразовательной 

организации в развитии у слабоуспевающих школьников уве-

ренности в себе и своих силах / Д. Ф. Ильясов, А. А. Севрюко-

ва, К. С. Буров // Научное обеспечение системы повышения 

квалификации кадров. — 2021. — № 4 (49). — С. 5–20. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_47308450_62364632.pdf 

3. Методические стратегии преодоления профессиональных 

дефицитов учителей, взаимодействующих со «сложными» кон-

тингентами обучающихся / Д. Ф. Ильясов, Е. А. Селиванова, 

А. А. Севрюкова, К. С. Буров // Научное обеспечение системы 

повышения квалификации кадров. — 2020. — № 3 (44). — 

С. 5–18. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_44017530_21134316.pdf 

4. Наставничество в школе. Педагогические перспективные 

способы совершенствования культуры наставнической дея-

тельности участников образовательных отношений / Д. Ф. Иль-

ясов, В. В. Кудинов, Е. А. Селиванова [и др.]. — Челябинск : 

ЧИППКРО, 2021. — 100 с. 

https://old.ipk74.ru/upload/iblock/e45/e454a115b7bfea288cb1b953

cf3f8d37.pdf 

5. Профилактика агрессивного и противоправного поведения 

обучающихся общеобразовательных организаций, функциони-
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рующих в неблагоприятных социальных условиях : методиче-
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