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трансформации претерпевают не только глубинные пласты личности, но и самое 

«высшее» ее смысловое содержание. По мнению автора, любая экстраординарная 

ситуация как особая форма человеческого существования инициирует создание смысла 

человека, результат которого двойственен: с одной стороны, новые семантические 

образования создают смысловую ткань существования в новой реальности, в которой 

человек пребывает, с другой - новые смыслы закладывают основы того, что автор 

обозначает это как семантическое удвоение. По мнению автора, психологические 

коллизии выжившего определяются трансформацией личности человека, уходящей 

корнями в экстремальную ситуацию существования [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сильные травмирующие события 

влекут за собой срыв или трансформацию системы ценностей, убеждений, 

представлений о мире и о себе, что при отсутствии замены может привести к 

деструктивным проявлениям. Желание компенсировать эту катастрофу может быть 

реализовано несколькими способами: в форме попытки сохранить старую систему 

ценностей и убеждений или в форме пересмотра и создания новой, более гибкой и 

жизнеспособной системы. 

*** 
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Аннотация 

В статье рассматривается связь между понятиями успешность учебной 

деятельности и самоорганизации. Представлен анализ понятий учебная деятельность, 

успешность учебной деятельности, самоорганизация.  
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Abstract 

The article deals with the relationship between learning activity success and self-

organization. The article provides an analysis of the notion of learning activity, learning 

activity success, self-organization.  

Keywords: self-organization, learning activity, learning activity success. 

 

В современных условиях модернизации образования существует социальный 

запрос на исследование факторов, влияющих на успешность учебной деятельности 

школьников и студентов. Время показывает, что несомненно произошел цифровой 

сдвиг в образовании, и нам никуда не уйти от дистанционных технологий. Ситуация, 

которая сложилась в образовании, как и во всей нашей сегодняшней жизни носит 

экспериментальный характер. Нужно отметить, что при дистанционном обучении 

возрастает значимость таких индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся, как ответственность, самостоятельность, организованность, 

целеустремленность, инициативность, мотивация учебной деятельности, потребность в 

саморазвитии. Одним из психологических факторов успешности учебной деятельности 

выступает самоорганизация. 

Учебная деятельность сопровождает индивида на протяжении всей жизни, в 

процессе которой формируются знания, умения и навыки, которые в целом помогают 

развиваться, достигать целей и жить полноценной жизнью. Можно сказать, что учебная 

деятельность представляет из себя универсальную деятельность, которая составляет 

основу овладения любой другой деятельностью. 

Учебная деятельность направлена на развитие и изменение субъекта, и тесно 

связана с такими структурными элементами, как мотивация, учебная задача, учебные 

действия, контроль и самоконтроль, оценка и самооценка. 

Учебная деятельность с большей вероятностью будет продуктивна, если она 

будет успешно освоена, когда основные цели и задачи будут достигнуты. Существуют 

педагогический и психологический подходы определения успешности учебной 

деятельности. В психологическом подходе важное значение уделяется 

эмоциональному, мотивационному отношению к учебной деятельности и ее 

оценивании. В педагогическом подходе основной акцент делается на качество 

образования с точки зрения эффективности и результативности [1]. 

Успешность учебной деятельности студента –включает достижение успеха в 

совершенствовании, развитии, формировании студента как личности благодаря 

осознанному, целенаправленному присвоению им социокультурного опыта в 

различных видах и формах общественно полезной, познавательной, теоретической и 

практической деятельности. 

В.А. Якунин определяет академическую успеваемость, как степень совпадения 

реальных результатов учебной деятельности студентов с запланированными, а 

успешность обучения – как эффективность руководства учебно-познавательной 

деятельностью студентов, обеспечивающего высокие психологические результаты при 

минимальных затратах (материальных, финансовых, кадровых, физических, 

психологических и т.п.) [5]. 

Основными факторами, влияющими на успешность учебной деятельности, по 

А.Ф. Казаряну и Н.Н. Никитиной выступают [3;4]: 

1) социологические (социальные и социально–демографические факторы, 

социальное положение и происхождение, место жительства, уровень и 

качество допрофессиональной подготовки, половозрастные различия); 

2) психологические (интеллектуальная, профессиональная и учебная 

мотивация, уровень развития общих и специальных способностей, 

обучаемость и воспитуемость, индивидуальный стиль деятельности, 

психологические особенности личности); 
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3) педагогические (общая организация учебного процесса, его 

материально–техническая база, технические средства обучения, уровень 

педагогического мастерства преподавателей). 

А.Д. Ишков указывает на то, что успешность учебной деятельности студентов во 

многом связана с определенными компонентами самоорганизации, таких как анализ 

ситуации, планирование, самоконтроль, целеполагание, волевые усилия) [2].  

В связи с тем, что происходит крайне быстрая смена способов обучения, а также 

появления, распространения, получения и усвоения информации, важную роль 

успешности в учебной деятельности играет процесс самоорганизации. Именно он 

помогает человеку получать от жизни гораздо больше, чем может получить 

среднестатистический человек. Личная организованность является неотъемлемым 

навыком выживания в нашем мире. Успеха достигают только те, кто организовывает 

свою жизнь высокоэффективно. Именно самоорганизованность себя, своего рабочего, 

семейного, учебного и др. графика помогает достигать поставленных задач и целей. 

Тогда как неорганизованные люди чаще теряются в течение событий, появлении 

информации, чувствуют себя дезориентированными, обессиленными. 

Организованность заключается в том, как эффективно функционирует окружение 

человека, как найден баланс между различными статьями его жизни. Видна прямо 

пропорциональная связь счастья человека с его личной организованностью. 

Единого определения понятия «самоорганизация» в психолого-педагогической 

литературе нет, несмотря на весьма широкую изучаемость данного феномена. Анализ 

различных определений самоорганизации показывает, что их авторы подчеркивают те 

ли иные особенности, которые, по их мнению, являются наиболее существенными.  

Самоорганизация – это: 

 деятельность и способность личности организовать себя (К.К. 

Платонов); 

 осознанная совокупность мотивационно-личностных свойств, 

согласующихся с индивидуальными (природными) особенностями 

субъекта, оптимально воплощаемыми в приемах и результатах 

деятельности (Н.С. Копеина); 

 процесс упорядоченной сознательной деятельности личности, 

направленной на управление собой (Л.И. Савва, А.Л. Солдатченко). 

Различные исследования выявляют типологические особенности, влияющие на 

способность к самоорганизации. Богомаз С. А. относит экстравертированность - 

интровертированность, темперамент, экстравертированность - интровертированность. 

Также было изучено, как влияют на самоорганизацию гендерные различия, выбор 

направления профессиональной подготовки. Как на самоорганизацию влияет 

прокрастинация и другие показатели. Большинство исследователей в своих научно-

практических работах определяют различные компоненты процесса самоорганизации, 

так Крюкова Т.В. и Чекалева Е.А выделяют: 

 мотивационно-ценностный – заинтересованность в саморазвитии, 

положительное отношение к самообразовательной деятельности, 

стремлении повысить свою личную эффективность; 

 когнитивный – наличие у студентов представлений об эффективных 

способах осуществления самоорганизации и самообразования; 

 деятельностный – комплексное применение знаний и умений 

рационального управления своей деятельности на практике от 

планирования до исполнения, активная позиция учащегося; 

 оценочный – оценка и самооценка результатов своей деятельности, и 

соответствие ее оптимальным образцам [4,5]. 
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В заключении хотелось бы отметить, что с первых дней обучения в вузе, 

студентов необходимо втянуть в новое для них социальное, профессиональное 

пространство, открыть для себя ценность профессионального призвания, сформировать 

мотивационную готовность к безусловному и качественному выполнению учебных, а в 

последующем и профессиональных задач. 

В процессе обучения необходимо большое внимание уделять не только 

формированию у студентов прочных научно-предметных знаний, но и стараться, чтобы 

они видели применение этих знаний в будущей профессии, так как любая информация 

имеет важное личностное значение, если она необходима не просто как учебный 

алгоритм, а в будущем может стать регулятором профессиональной деятельности. В 

связи с чем актуализируется проблема формирования и развития самоорганизации 

студентов, которая в целом способствует успешности в учебной деятельности и влияет 

на формирование личности молодого специалиста.  
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Аннотация 

В статье проводится анализ отношения родителей к выполнению домашнего 

задания их детьми по вопросам самостоятельно составленной анкеты. Результаты 

исследования показывают наличие проблем в этой сфере образовательной 

деятельности, которые затрагивают учителей, администрацию школ, родителей и самих 

обучающихся. 

Ключевые слова: домашнее задание, родитель, родительский контроль,  

индивидуальные особенности 

 

В настоящее время остается дискуссионным вопрос о необходимости 

выполнения домашнего задания обучающимися средней школы. Проблематика этого 

вопроса затрагивает разные  уровни: государственный, родительский, педагогический и 

конечно самих обучающихся. Предметами дискуссии являются форма, объем, 

оценивание, необходимость родительской помощи и другие аспекты. 

По данным исследования Т.В. Башкирева, А.В. Башкирева, изучение возрастных 

особенностей умственного утомления имеет значение в понимании учебной 

успешности школьников [1]. Полученные ими результаты исследования подтверждают, 


