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Аннотация
В статье поднята проблема академической неуспеваемости студентов ву-
зов. Представлены результаты эмпирического исследования, направленного 
на изу чение особенностей стиля учебной деятельности, процессов самоор-
ганизации, академической мотивации, личностного смысла учебы для сту-
дентов с академической неуспеваемостью. В исследовании приняли учас-
тие 32 студента 2 и 3 курсов вуза с техническим профилем обучения. Были 
использованы «Шкала академической мотивации» Т.О. Гордеевой, опрос-
ник Н.А. Копейной «Стиль учебной деятельности», методика «Диагностика 
особенностей самоорганизации (ДОС)» А.Д. Ишкова, тест незаконченных 
предложений «Для меня моя учеба – это…». Выявлены психологические де-
терминанты академической неуспеваемости студентов: доминирование амо-
тивации; отсутствие осмысленности учебы; низкий уровень целеполагания, 
волевых усилий; низкий уровень навыков планирования; восприятие учебы 
как неприятной необходимости. 
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Abstract
The article raises the problem of  university students' academic failure. The re-
sults of  an empirical study aimed at studying the features of  the learning ac-
tivity style, self-organisation processes, academic motivation, personal meaning 
of  learning for academically unsuccessful students are presented. The study in-
volved 32 students of  the 2nd and 3rd courses of  the technical university. Re-
search methods: T.O. Gordeeva’s “Scale of  academic motivation”, N.A. Kopeyna’s 
questionnaire “Style of  learning activity”, A.D. Ishkov’s methodology “Diagnos-
tics of  self-organisation features (DOS)”, test of  unfinished sentences “For me, 
my studies are ...”. The psychological determinants of  students' academic fail-
ure  have been revealed: amotivation dominance, study meaningfulness lack, low 
goal-setting level, low strong-willed efforts level, low planning skills' level, per-
ception of  study as an unpleasant necessity.
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ВВЕДЕНИЕ
Выбор профессии – важный шаг, оказывающий влияние на дальнейшую жизнь человека. Порой, 

несмотря на возможность выбора, выпускнику среднего учебного заведения бывает проблематично ре-
шить, какую из профессий он приобретет, и в силу разных причин молодые люди зачастую выбира-
ют не то, что им хочется. У молодежи за рубежом есть возможность сначала поступить в колледж или 
университет, а потом взять академический отпуск (англ. gap year) для того, чтобы убедиться в правиль-
ности принятого решения. Но в России такой возможности нет, а поступление в вуз сразу после шко-
лы считается логичным и престижным. Нарушение такой традиции пока воспринимается, скорее, нега-
тивно, ведь многие родители уверены в том, что их ребенку необходимо сразу после школы поступить 
в высшее учебное заведение, обязательно получить любой диплом, лишь бы у него было высшее обра-
зование. А уж закончив вуз, он может продолжить учебу в том направлении, которое ему всецело нра-
вится. К сожалению, такая тенденция может демотивировать молодого человека, снизить его готовность 
к обучению, ослабить осознание результата, который ему необходимо получить. 

В период обучения в вузе студент переосмысливает свои привычки и поведение в соответствии с но-
выми учебными требованиями. Для успешного обучения молодому человеку важно осознанно ставить 
перед собой цели, добиваться их выполнения, видеть возможности дальнейшего  профессионального 
© Chernyakevich E.Yu., 2022.  
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развития. Однако в реальности у современных студентов нередко возникают трудности при выполне-
нии заданий, усвоении знаний, организации и распределении свободного времени для подготовки к за-
нятиям. Как следствие, из-за отсутствия осознанного нахождения личностных смыслов в выбранной 
профессии, неумения самостоятельно организовать собственную деятельность, сниженной мотивации 
и различных других причин студент терпит академические неудачи. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
Обзор научных работ показывает, что большинство исследований посвящено изучению факторов, 

способствующих успешной учебе студентов [1–3]. Среди факторов, определяющих учебную деятель-
ность, авторы называют социально-биографические особенности (возраст, семейное положение, уро-
вень довузовской подготовки и т.п.), физическое состояние здоровья. Например, обнаружена взаимосвязь 
короткой продолжительности сна с академическими неудачами обучающихся [4]. Выявлено, что преи-
мущественно академически неуспевающими являются мужчины [5; 6]. Следует уточнить, что под акаде-
мической неуспеваемостью мы понимаем невыполнение учебного плана по сдаче экзаменов и зачетов. 

Значимая роль отводится и социально-экономическим условиям (материальное положение студента, 
форма обучения, оплата за обучение, финансовая устойчивость вуза, уровень квалификации преподава-
телей, престижность вуза [3]. Некоторым студентам приходится работать, чтобы обеспечить себе обра-
зование, поэтому на успеваемость студентов оказывает влияние их занятость в рабочем процессе, а также 
неблагоприятные условия проживания дома или в общежитии [7; 8]. Около одной трети американских 
студентов решили прекратить обучение из-за высоких учебных нагрузок и занятости на работе. При этом 
лишь 6 % были академически неуспевающими в начале обучения [9]. В российской науке обращается вни-
мание на невнимательное отношение университетского управления к проблеме академической неуспева-
емости студентов. Вместе с тем мониторинг масштабов и характера образовательной неуспеваемости сту-
дентов позволил бы минимизировать дальнейшие риски для компаний, рынка труда, работодателей [10]. 

Особенно важными для академической успеваемости считаются психологические факторы (мотивация, 
познавательные способности, самооценка, адаптационный потенциал, эмоциональный интеллект, само-
контроль, стрессоустойчивость и др.) [3; 11]. Исследователи подчеркивают: у академически успевающих 
студентов преобладает высокий уровень самоконтроля, умение регулировать эмоциональные состояния, 
стрессоустойчивость, навык реализации поставленных целей [12–15]. После провала на сессии и появ-
ления задолженностей студенты с позитивной самооценкой и высокой уверенностью в самоэффектив-
ности делали работу над ошибками и в последующем становились академически успевающими [5; 6].

Замечено, что несмотря на нормальный IQ ученика, академическая успеваемость может снижаться. 
Одной из причин ее снижения является учебная мотивация. У академически успевающих студентов до-
минирует самомотивация в освоении профессии и получении знаний. Академически отстающие сту-
денты проявляют внешние ситуативные мотивы: не потерять стипендию, уйти от наказания, осуждения 
за плохую учебу и др. [16–18]. Как показывают канадские исследования студенты, имеющие высокую 
склонность к прокрастинации, чаще пересдают экзамены, не спешат выполнять задания, менее добро-
совестно их выполняют. У студентов с низким уровнем прокрастинации сформированы собственные 
цели, они готовы больше учиться, чтобы как можно лучше сдать экзамен [19]. 

Вместе с этим следует сказать и о карьерной мотивации. К третьему курсу студенты уже имеют адек-
ватное представление о своих сильных и слабых сторонах и карьерных возможностях. Если этого не про-
исходит, и у обучающегося нет карьерных целей, он так и не осознал свои личностные ресурсы, его 
карьерная направленность стихийна, тогда и учебная деятельность не осознается ни как цель, ни как 
средство построения дальнейшей карьеры [20]. 

Существенным фактором, оказывающим влияние на учебную мотивацию, является наличие разно-
го рода конфликтов, психологическая атмосфера в учебной группе, социальном окружении. Молодой 
человек может переживать субъективное чувство одиночества, находясь в студенческой группе. Важной 
составляющей учебной деятельности являются доброжелательные отношения, позитивный психологи-
ческий климат в коллективе [21–23]. Нередко учащиеся могут находиться в зависимости от преподавате-
лей в постановке учебных целей, выборе средств их достижения, методах оценки результатов учебы [24]. 
По мнению О.С. Иониной [25], при совпадении стиля учебной деятельности студента со стилем пре-
подавания учителя, студент более успешен в учебе. 
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Ученые обращают внимание на необходимость прогнозирования академической успеваемости [26]. Из-
вестно, что когда на 2–3 курсе происходит изучение профильных дисциплин, студент полноценно погружа-
ется в учебно-профессиональную среду и начинает осознавать насколько его ожидания соответствуют либо 
не соответствуют реальности. В этот период может возникать чувство разочарования, утраты иллюзий, сожа-
ление о выборе образовательного профиля. Специалисты называют это явление «кризисом третьего курса». 

Для максимально успешной сдачи экзаменов A.E. Nelson, S. Kotcherlakota [27] разработали «План 
сдачи студентами экзаменов» (SESP). Студенты имели круглосуточный доступ к модулям, рекомендую-
щим определенные стратегии обучения. Авторы пришли к выводу, что такая техническая помощь по-
вышает академическую успеваемость. 

Таким образом, обзор работ показал множество причин и факторов, влияющих на учебную дея-
тельность обучающихся. Вместе с тем мы убедились, что существует дефицит сведений в отношении 
психологических детерминант, обусловливающих учебную деятельность академически неуспевающих 
учащихся. С нашей точки зрения необходимо поддерживать не только успевающих, «сильных» студен-
тов, но и помогать академически неуспевающим студентам. Выяснив разного рода причины и индиви-
дуально-психологические особенности обучающегося можно разработать стратегии и подходы к орга-
низации его обучения в университете, и у неуспевающих студентов появится шанс стать успевающими. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕТОДЫ
С целью изучения психологических детерминант, обусловливающих академические задолженности 

студентов, нами проведено исследование, в котором приняли участие 32 студента, средний возраст ко-
торых составил 20 лет (22 юноши, 10 девушек). Были отобраны респонденты с достаточно большим 
количеством задолженностей по разным дисциплинам: от 6 до 11 (X̄=7). Ими оказались обучающиеся 
техническим специальностям студенты 2 курса (13 человек) и 3 курса (19 человек). 

В исследовании использованы методики: «Шкала академической мотивации» Т.О. Гордеевой, опрос-
ник Н.А. Копейной «Стиль учебной деятельности», методика «Диагностика особенностей самоорганизации 
(ДОС)» А.Д. Ишкова, тест незаконченных предложений «Для меня моя учеба – это…». Для математической 
обработки применялся пакет программ MS Excel, Statistica 13.3. Для структурного анализа полученных резуль-
татов использовались методы корреляционного анализа (коэффициенты Пирсона) и кластерного анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ
По результатам кластерного анализа (рис. 1) можно судить, что для академически неуспевающих сту-

дентов личностный смысл учебы имеет противоречивый характер. Так, студенты воспринимают учебу как 
необходимость, продолжительный период 
жизни потраченный на борьбу и задачу до-
казать кому-либо, что они могут учиться, 
добиваться целей. В то же время это воз-
можность узнать свои сильные стороны, 
развиваться, приобрести навык противо-
стояния давлению. Студент пытается най-
ти для себя позитивные стороны, объясняя, 
что учеба – это знания, должность на рабо-
те, полезное время. Можно предположить, 
что происходит защита психики от трав-
мирующих переживаний, так как молодой 
человек ищет логическое объяснение тому, 
почему он продолжает учиться, в то время 
как учеба сопровождается негативными эмо-
циями и отсутствием мотивации. 

Данные, представленные на рисунке 1, 
свидетельствуют о том, что респонден-
там не свойственно учиться ради ощуще-
ния собственной значимости, повышать 

Составлено авторами по материалам исследования
Рис. 1. Особенности мотивации академически  

неуспевающих студентов
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 самооценку за счет достижений в учебе (X̄=12,7). У них отсутствует стремление развивать свои способ-
ности, добиваться компетентности во время учебной деятельности (X̄=11). На низком уровне находит-
ся шкала мотивации познания: стремление узнать новое, понять изучаемый предмет не является при-
оритетным (X̄=10,2). Молодые люди не стремятся добиваться высоких результатов в учебе, получать 
удовольствие от разрешения непростых задач (X̄=10,2). Интроецированные мотивы (ощущение стыда 
и чувства долга перед собой и другими) у молодых людей не выражены (X̄=8,1). Экстернальные мотивы 
(внешнее принуждение со стороны родителей, преподавателей) у студентов не значимы (X̄=7,9). 

Кроме того, обнаружен высокий уровень значений по шкале «Амотивация» (X̄=9,8), что говорит 
об отсутствии интереса и ощущения осмысленности учебной деятельности. 

Анализ стилей учебной деятельности показал: 84 % академически неуспевающих студентов склонны к им-
пульсивности и нерегулярности в работе, которые могут способствовать срывам в учебной деятельности. Лишь 
у 13 % студентов присутствует универсальный стиль деятельности, содействующий учебе. У незначительно-
го числа студентов (3 %) обнаружен компенсированный, регулярный стиль учебной деятельности, который 
при регулярности в занятиях помогает избегать стрессовых нагрузок в течение семестра, распределяя опти-
мально свои силы и позволяя 
минимизировать риски не-
успеваемости в обучении.

В результате анализа 
самоорганизации деятель-
ности респондентов об-
наружено, что у студентов 
недостаточно развита регу-
ляция собственных дейст-
вий, сила воли, способность 
преодолевать трудности 
(X̄=4) рис. 2. Молодые люди 
не обладают достаточным 
навыком принятия и удер-
жания цели (X̄=4). В свою 
очередь, уровень развития 
остальных компонентов 
самоорганизации средний.

Обращают на себя вни-
мание взаимосвязи между показателями академической мотивации, стилем учебной деятельности, само-
организацией, количеством задолженностей и личностным смыслом учебы для студентов. Интересной 
оказалась корреляция между количеством задолженностей, имеющихся у студента и планированием 
(0,46; p≤0,05). При увеличении долгов, усиливается желание заниматься планированием деятельности, 
при этом волевые усилия не применяются (–0,45; p ≤ 0,05). Скорей всего, реализация планов студентом 
так и не осуществляется. Кроме этого, чем больше студент планирует, тем в меньшей степени его ин-
тересует достижение высоких результатов в учебе (–0,35; p≤0,05), и наоборот. 

Мы можем предположить, что обучающийся ориентируется на закрытие задолженности при мини-
мальных затратах. Однако достижения в учебе значимы для тех студентов, которые видят в учебе воз-
можность самопознания, саморазвития (0,38; p≤0,05). У студентов, использующих компенсированный 
регулярный стиль деятельности, задолженностей меньше (–0,35; p≤0,05). При увеличении количества 
академических задолженностей у студента снижается самоуважение (–0,44; p≤0,05), исчезает желание мо-
билизовать силы для выполнения необходимых задач, усиливается ощущение бессмысленности учебной 
деятельности, растет амотивация (0,35; p≤0,05). При росте амотивации исчезает желание анализировать 
ситуацию, искать причину неудач (–0,43; p≤0,05). При восприятии учебы как «борьбы» и «средства удов-
летворения чужого желания» снижается познавательная мотивация (–0,45; p≤0,05), и наоборот. Чем луч-
ше студент осознает, что учеба для него – это польза и перспектива, тем в меньшей степени ему прихо-
дится корректировать запланированные действия (–0,43; p≤0,05). Чем лучше у студента навыки принятия 
и удержания цели, тем регулярнее он занимается учебой (0,44; p≤0,05), и наоборот.

Составлено авторами по материалам исследования
Рис. 2. Особенности самоорганизации  
академически неуспевающих студентов
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ВЫВОДЫ
1. Установлено, что для академически неуспевающих студентов личностный смысл учебы носит про-

тиворечивый характер и сопровождается преимущественно негативными эмоциями.
2. Доминирует амотивация – отсутствие интереса и осознанности учебы.
3. Академически неуспевающие студенты не ориентированы на достижение высоких результатов в учебе.
4. В самоорганизации деятельности низкие уровни занимают «целеполагание» и «волевые усилия».  
5. При преобладании амотивации увеличивается количество задолженностей и исчезает желание 

делать выводы о причинах неудач, негативное восприятие учебы снижает познавательную мотивацию. 
Итоги проведенного исследования требуют дальнейшего осмысления и предполагают разработку 

программ психологического сопровождения студентов, испытывающих трудности в обучении. В част-
ности, основными задачами в работе могут стать: создание условий для повышения мотивации в пре-
одолении проблем и сложностей, самооценки, уверенности в своих силах; развитие эмоционального 
интеллекта как условия принятия успешного решения в проблемных ситуациях; создание условий для 
формирования навыков планирования, организации самостоятельной работы, использования приемов 
тайм-менеджмента в учебном процессе.
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