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Аннотация. В российской системе образования в современных реалиях осуществляется по-

иск путей совершенствования и интенсификации образовательного процесса, позволяющих в 

полной мере использовать личностный потенциал обучающихся в формировании у них жиз-

ненно важных компетенций. Огромная роль в данном процессе принадлежит возможности 

прогнозировать успешность учеников осваивать общеобразовательную программу в полной 

мере, что, в свою очередь, является залогом их дальнейшего обучения в средних профессио-

нальных и высших учебных заведениях. К группе прогностических инструментов относятся 

предикторы академической успешности, включающие в себя психологические, социально-

психологические и социально-экономические факторы, влияющие на успеваемость обучаю-

щихся. Основной целью исследования являлся анализ и систематизация предикторов акаде-

мической успешности в отечественных психолого-педагогических исследованиях. Для этого 

использовались методы теоретического анализа психолого-педагогических исследований, от-

ражающих проблему выявления значимости когнитивных, личностных, социальных и эконо-

мических предикторов академической успешности обучающихся: сравнения, обобщения, сис-

тематизации и конкретизации. На основе анализа приоритетных направлений изучения факто-

ров академической успешности в отечественных психолого-педагогических исследованиях 

осуществлена систематизация предикторов академической успешности. Сделан вывод о сме-

щении фокуса внимания современных отечественных ученых с когнитивно-мотивационных 

факторов (предикторов) в сторону личностных, социально-психологических и социально-

экономических как не менее значимых в построении моделей, позволяющих с большой долей 

вероятности прогнозировать степень академической успешности обучающихся. Подчеркива-

ется как сохранение роли когнитивных (уровень интеллекта, рабочая память, креативность и 

т. п.) и личностных предикторов (мотивация, саморегуляция, самоконтроль, настойчивость и 

др.), так и возрастание значения таких предикторов, как взаимоотношения в системе «учи-

тель–учитель», «учитель–ученик», социально-психологический климат класса, социально-

экономическая композиция школы. 
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Abstract. In the Russian educational system under modern conditions the search of ways to upgrade and 

intensify educational process is being performed. These ways are aimed at using personal potential of stu-

dents while building on their essential competencies. A crucial role in this process is played by an oppor-

tunity to foresee the successful results of students in completing educational programmes that in its term, 

serves as the basis of their further studies in high schools and institutions of secondary vocational educa-

tion. The group of prognostic predictors is formed by predictors of academic achievements including psy-

chological, social, economic factors that influence the academic success of students. The research purpose 

is to analyze and group predictors of academic achievements in Russian psychological and pedagogical 

studies. Methods of theoretical analysis of psychological and pedagogical studies, devoted to the issue of 

revealing the importance of cognitive, personal, social and economic predictors of academic achievements 

of students have been used: comparison, generalization, systematization and concretization. Predictors of 

academic achievements have been classified according to the analysis of prioritizing directions of academic 

achievements’ factors. It has been concluded that attention focus of modern Russian scholars has been 

shifted from cognitive and motivational predictors to personal, social and psychological as well as econom-

ic predictors as being equally important in the process of creating models that enable to successfully foresee 

the degree of academic achievements of students. The cognitive (intelligence level, operating memory, 

creativity, etc.) and personal predictors (motivation, self-regulation, self-control, persistence) are as im-

portant as such predictors as relationship in the paradigm “teacher–teacher”, “teacher–student”, social and 

psychological class climate, social and economic school arrangement. 

Keywords: predictors of academic achievements; cognitive predictors; personal predictors; social and 

psychological predictors; social and economic school arrangement; grouping of academic achievements’ 

predictors 
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ВВЕДЕНИЕ 

Для отечественной системы образования 

традиционно является актуальным поиск 

предикторов, позволяющих с большой долей 

вероятности прогнозировать успешность ос-

воения образовательной программы обу-

чающимися. Под термином «предиктор» 

(predict – прогнозировать, предсказывать) 

чаще всего понимается исходная характери-

стика индивида и его окружения, позволяю-

щая прогнозировать другую (искомую) ха-

рактеристику того же индивида [1; 2]. 

https://doi.org/10.20310/1810-231X-2022-21-4-18-30
https://doi.org/10.20310/1810-231X-2022-21-4-18-30
mailto:dormi1976@mail.ru
https://doi.org/10.20310/1810-231X-2022-21-4-18-30
https://doi.org/10.20310/1810-231X-2022-21-4-18-30


Дормидонтов Р.А.  
Проблема систематизации предикторов академической успешности … 

Dormidontov R.A. Grouping of academic achievements’ predictors …  

20 

В отечественных исследованиях основ-

ной акцент делался на когнитивных и моти-

вационных предикторах академической ус-

пешности. Начиная с 30-х гг. XX в. эмпири-

ческая проверка прогностической функции 

данных предикторов осуществлялась с пози-

ций деятельностного подхода, акцентиро-

вавшего внимание на значимости в развитии 

личностных качеств, мотивации, познава-

тельной сферы активности обучающихся, 

реализующейся в учебной деятельности. 

Реализация принципа активности становится 

импульсом саморазвития, становления лич-

ностных структур субъекта познания, предо-

пределяющих высокие учебные результаты. 

На сегодняшний день когнитивные и моти-

вационные предикторы являются наиболее 

разработанными и эмпирически изученными 

в отечественной психолого-педагогической 

науке. 

Изучению роли когнитивных особенно-

стей как прогностических инструментов по-

священы работы ряда российских психологов: 

О.С. Алексеева, Ю.А. Бурдуковой, Э.А. Голу-

бевой, А.М. Двойнина, В.Н. Дружинина,  

С.А. Изюмовой, С.Б. Малых, В.И. Моросано-

вой, И.Е. Ржановой, Е.С. Троцкой, Т.Н. Тихо-

мировой, Э.К. Хуснутдиновой, Е.И. Щебла-

новой. Значение мотивации и личностной 

диспозиции как предиктора результативности 

обучения нашло отражение в работах  

Е.А. Балыгина, Т.К. Гавриченковой, В.В. Ги-

жицкого, Т.О. Гордеевой, А.В. Гузовой,  

Т.В. Ермоловой, А.В. Литвинова, О.А. Сыче-

ва. В ходе дальнейших исследований прове-

рялась прогностическая достоверность таких 

личностных предикторов, как самооценка, 

самоконтроль, саморегуляция, особенности Я-

концепции и многих других. Роль регулятор-

ных механизмов личности исследовалась в 

трудах таких ученых, как Е.М. Коноз,  

О.А. Конопкин, В.И. Моросанова, М.Л. Ова-

несбекова, Г.С. Прыгин, Т.Г. Фомина,  

И.Ю. Цыганов.  

В ряде современных отечественных ис-

следований (Е.М. Коноз, Е.В. Кочергина, 

В.И. Моросанова, А.М. Мишкевич, В.К. Най 

Дж., Е.А. Орёл) подчеркивается значение 

личностных черт (открытость новому опыту, 

нейротизм, экстраверсия, согласие, добросо-

вестность). В работах Т.С. Антропова,  

Н.Г. Гайфуллиной, Н.А. Долгова, Л.М. Путя-

то, М.Ю. Санникова, А.С. Фомиченко, ис-

следовалась роль межличностных отношений 

как фактора, влияющего на результативность 

обучения в общеобразовательной организа-

ции. В качестве еще одного прогностическо-

го инструмента в современных исследовани-

ях проверяется социально-экономическая 

композиция школы (Ю.Д. Керша, Д.Л. Кон-

стантиновский). 

Проблема исследования состоит в том, 

что в сложившихся в последнее время реали-

ях общественной жизни и образовательной 

политике наблюдается расширение диапазо-

на прогностических инструментов академи-

ческой успешности обучающихся. В связи с 

увеличением числа разноплановых условий 

формирования академической успешности и 

отсутствием системности в оценке их про-

гностической достоверности появилась по-

требность в систематизации всего спектра 

предикторов, определяющих результатив-

ность обучения школьников. 

Цель исследования заключается в анализе 

и систематизации предикторов академической 

успешности в современных отечественных 

психолого-педагогических исследованиях.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Исследование проводилось на основе 

методов теоретического анализа современ-

ных психолого-педагогических исследова-

ний, посвященных проблеме прогнозирова-

ния академической успешности обучающих-

ся. Для поиска источников специализирован-

ной литературы использовались базы данных 

научных публикаций: Web of Science, Scopus, 

Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ). В работе использованы методы 

сравнения, обобщения, систематизации и 

конкретизации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Когнитивные способности традиционно 

рассматривались в качестве основного пре-

диктора академической успешности в отече-

ственных психолого-педагогических исследо-

ваниях. Корреляция интеллекта и успешности 

освоения образовательной программы обу-

чающимися прослеживается в работах  

В.Н. Дружинина [3], Е.И. Щеблановой [4], 
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О.С. Алексеевой, И.Е. Ржановой, В.С. Брито-

вой, Ю.А. Бурдуковой [5], А.М. Двойнина, 

Е.С. Троцкой, А.И. Савенкова, В.М Поставне-

ва [6; 7], В.И. Моросановой, Е.И. Щеблано-

вой, И.Н. Бондаренко, И.А. Сидикова [8],  

Т.Н. Тихомирова, И.А. Воронина, Е.Б. Ми-

сожниковой, С.Б. Малых, Э.К. Хуснутдинова 

[9; 10] и др. В исследованиях вышеперечис-

ленных авторов обнаружена взаимосвязь ме-

жду академической успешностью и такими 

особенностями познавательной сферы, как 

рабочая память, психометрический интеллект, 

вербальный интеллект, скорость обработки 

информации.  

Наряду с когнитивными особенностями в 

качестве предикторов академической успеш-

ности экспериментально проверялись и дру-

гие личностные характеристики. Роль моти-

вации и личностной диспозиции исследова-

лись в работах Е.А. Балыгина, Т.К. Гавричен-

ковой, В.В. Гижицкого, Т.О. Гордеевой,  

А.В. Гузовой, Т.В. Ермоловой, А.В. Литвино-

ва, О.А. Сычева. Значимость регуляторных 

механизмов подчеркивается в исследованиях 

Е.М. Коноз, О.А. Конопкина, В.И. Моросано-

вой, М.Л. Ованесбековой, Г.С. Прыгина,  

Т.Г. Фоминой, И.Ю. Цыганова. 

Учеными Е.А. Орёл, В.К.Дж. Най,  

Е.В. Кочергиной в качестве предикторов 

школьной успеваемости изучались такие ка-

чества, как нейротизм, открытость новому 

опыту, экстраверсия, согласие и добросове-

стность [11]. Следует отметить, что данные 

качества составляют «Большую пятерку» 

факторов (“Big Five”), обоснованную и эм-

пирически проверенную в большом количе-

стве зарубежных исследований [12–18].  

Исходя из этого, можно заключить, что в 

современной научной психолого-педагоги-

ческой литературе существует достаточно 

богатая палитра взглядов на проблему лич-

ностных предикторов, определяющих ус-

пешность/неуспешность освоения школьной 

образовательной программы обучающимися. 

Рассмотрим данные исследования более под-

робно. 

В российской психологической науке 

учебная мотивация и многообразие ее аспек-

тов как предикторов успеваемости традици-

онно являлись и являются предметом иссле-

дований и практического применения в обра-

зовательном процессе. Большой интерес вы-

зывают современные подходы к рассмотре-

нию отдельных видов и факторов учебной 

мотивации. Так, особое внимание заслужива-

ют исследования соотношения внешней и 

внутренней мотивации, мотивации достиже-

ния, разных социально-психологических и 

социокультурных аспектов мотивации учения 

[19]. Стоит отметить, что современной науке 

присутствуют достаточно противоречивые 

данные о связи тревожности и учебной моти-

вации [20], а также гендерных и возрастных 

аспектов мотивации учения [21; 22]. 

Большое количество исследований по-

священо выявлению роли внешней и внут-

ренней мотивации как предиктора академиче-

ской успешности/неуспешности. Так, в работе 

В.В. Гижицкого убедительно доказана значи-

мость внутренней мотивации как фактора ус-

певаемости старшеклассников. Мотивы по-

знания, интереса к учебному предмету, дос-

тижения, саморазвития, относящиеся к внут-

ренним учебным мотивам, приводят к высо-

ким академическим результатам, благодаря 

эффективным стратегиям учебного поведе-

ния. В результате высокого интереса к пред-

мету, высокой познавательной мотивации 

ученик прикладывает больше усилий на заня-

тиях и отводит больше времени выполнению 

учебных заданий, что в итоге повышает ака-

демическую успеваемость [23].  

Мотивация достижения, являясь видом 

внутренней мотивации, рассматривается в 

ряде работ [24–26] как значимый предиктор 

академической успешности, отражающий мо-

тивационные аспекты процесса учения. При 

этом данный вид мотивации формируется в 

результате сложной конвергенции факторов 

школьной и семейной микросреды, отражаю-

щихся на формировании личности обучающе-

гося. К факторам школьной микросреды отно-

сятся: авторитет педагога, причастность к жиз-

ни школы, привлекательность и популярность, 

стремление выделиться и ассимилироваться. В 

качестве факторов семейной микросреды вы-

деляются семейные образовательные тради-

ции, отношения с родителями, влияние матери 

и отца в формировании мотивации академиче-

ской успешности. Как следствие, влияние этих 

двух факторов отражается на личности обу-

чающегося в виде формирования адекватной 

самооценки, сопротивляемости, становления 

убежденности в самоэффективности.  
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В ходе реализации масштабного исследо-

вания В.И. Моросанова, Т.Г. Фомина,  

М.Л. Ованесбекова установили взаимосвязь 

продуктивных типов внутренней мотивации, 

таких как мотивация саморазвития и мотива-

ция достижения, с академической успешно-

стью. При этом с возрастом роль мотивации 

достижений возрастает, и она становится 

важным некогнитивным предиктором высо-

кой успеваемости старшеклассников [27]. 

Этот факт, в свою очередь, подтверждается 

исследованиями Т.О. Гордеевой с соавторами, 

которые на разновозрастных выборках уста-

новили взаимосвязь мотивации достижений с 

высокими результатами академической успе-

ваемости, а также с самоуважением. Потреб-

ность в самоуважении реализуется через вы-

сокую успеваемость в процессе обучения и 

выступает важным фактором регуляции учеб-

ной деятельности [24; 25; 28].  

Психологи В.В. Бобров, Т.О. Гордеева, 

Т.Ю. Иванова, Ю.А. Ишмуратова, В.И. Моро-

санова, Е.Н. Осин, Д.Д. Сучков, О.А. Сычев, 

Е.В. Филиппова, Т.Г. Фомина, А.М. Потани-

на, И.Ю. Цыганов и др. в своих исследовани-

ях отмечают важную роль регуляторных ме-

ханизмов как предикторов академической ус-

пешности. Саморегуляция, с точки зрения 

вышеперечисленных авторов, является клю-

чевым фактором школьной успеваемости. В 

работах Ю.А. Ишмуратовой, А.М. Потаниной, 

И.Ю. Цыганова показана значимость адекват-

ных стратегий саморегуляции в академиче-

ской успешности в разные возрастные перио-

ды [29]. 

В ряде исследований обнаружена корре-

ляция осознанной саморегуляции с таким ка-

чеством личности, как добросовестность. От-

метим, что добросовестность входит в Боль-

шую пятерку качеств академической успеш-

ности, достаточно полно исследованных как 

зарубежными [12–18], так и отечественными 

психологами [30; 31]. Также отмечается, что 

осознанная саморегуляция, опосредуя влия-

ние личностных черт, выступает важнейшим 

предиктором академических достижений [32]. 

Другим предиктором успеваемости, вы-

деленным современными отечественными 

психологами и относящимся к регуляторным 

механизмам личности, является самокон-

троль. Самоконтроль, выступающий как уме-

ние человека владеть собой, контролировать 

эмоции, не проявлять импульсивности в пове-

дении, способствует выстраиванию адекват-

ных взаимоотношений с другими людьми и 

проводит к лучшей адаптированности обу-

чающегося. Ученые подчеркивают, что «… для 

лиц с высоким уровнем самоконтроля свойст-

венно более конструктивное мышление при 

анализе различных жизненных ситуаций, кото-

рое проявляется в склонности к оптимистиче-

скому объяснению позитивных и негативных 

жизненных событий, интернальности при 

объяснении успехов и неудач, общей, акаде-

мической и профессиональной самоэффек-

тивности» [33]. 

Оценивая роль психологических особен-

ностей личности обучающихся в высоких 

академических результатах, проявляющихся в 

виде успешной сдачи Единого государственно 

экзамена, В.И. Моросанова с соавторами об-

наружили взаимосвязь тревожности и инди-

видуальной системы осознанной саморегуля-

ции учебной деятельности [30]. Ученые уста-

новили, что высокий балл по ЕГЭ определяет-

ся не только интеллектуальными особенно-

стями и уровнем знаний, но и зависит от 

уровня беспокойства и устойчивости саморе-

гуляции. В исследовании Т.О. Гордеевой,  

Е.Н Осина обнаружено, что абитуриенты с 

высокими результатами ЕГЭ, являясь уже 

студентами вуза, отличаются более высоким 

упорством, настойчивостью и сосредоточен-

ностью своих интересов в отличие от абиту-

риентов, получивших более низкие результа-

ты данного экзамена [25].  

Таким образом, своеобразное сочетание 

личностных черт и регуляторных механизмов 

являются некогнитивными личностными пре-

дикторами успешности или неуспешности 

освоения образовательной программы обу-

чающимися. 

В качестве своеобразного предиктора ака-

демической успешности некоторыми психоло-

гами рассматриваются межличностные отно-

шения в системе «учитель–ученик» и «ученик–

ученик», а в более широком понимании – со-

циально-психологический климат в образова-

тельной организации. Так, М.Ю. Санникова и 

Т.С. Антропова, рассматривая проблему по-

вышения эффективности взаимодействия в 

системе «учитель–ученик», затрагивают про-

блему влияния данного взаимодействия на 

успеваемость школьников [34]. Эмпирическое 
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исследование, проведенное этими учеными, 

позволило выделить наиболее важные качест-

ва личности педагогов и учеников, влияющие 

на процесс взаимодействия и отражающиеся 

на успешности обучения. По результатам ан-

кетирования педагоги к таким качествам уче-

ников относили прилежание, дисциплиниро-

ванность, усердие и т. д., что отражало сфор-

мированность регулятивной функции, а также 

доброжелательность, трудолюбие, любозна-

тельность. В свою очередь, ученики среди 

наиболее важных качеств учителя отмечали 

доброту, ум, юмор, профессионализм, ответ-

ственность, строгость, терпение. Исходя из 

проведенного исследования, М.Ю. Санникова 

и Т.С. Антропова приходят к выводу, что по 

мере взросления для учеников наиболее зна-

чимыми качествами учителя становятся его 

профессиональная компетентность и педаго-

гическое мастерство [34].  

Ряд других исследований показывают 

корреляцию между академической успешно-

стью обучающихся и отношениями, сложив-

шимися между учителем и учеником. Так, 

например Н.А. Долгова установила, что при 

позитивном взаимопонимании учителя и обу-

чающегося наблюдается более высокая успе-

ваемость. И наоборот – отсутствие взаимопо-

нимания в отношениях «учитель–ученик» от-

ражается на академических результатах: успе-

ваемость падает и отношение к предмету 

ухудшается [35].  

Зависимость особенностей восприятия и 

оценивания качеств учеников от их успевае-

мости обнаружил Л.М. Путято. Ученики с 

высокими образовательными результатами 

положительно характеризовались педагогами 

в подавляющем большинстве случаев (91 % 

положительных качеств), тогда как слабые 

ученики положительно характеризовались 

лишь в 1/3 случаев (38 % положительных ка-

честв) [36]. 

В своем исследовании А.С. Фомиченко 

обращает внимание на следующее обстоятель-

ство: на процесс оценивания учителем ученика 

влияет его отношение к данному ученику. По-

зитивное отношение к ученику стереотипизи-

рует восприятие педагога, детерминируя его 

оценку учебной успешности данного ученика 

как более высокую. Далее срабатывает так на-

зываемый эффект Пигмалиона, когда положи-

тельное ожидание и подкрепление активизиру-

ет учащихся и помогает повысить их успевае-

мость по данному предмету [37]. 

Отметим тот факт, что на успешность дея-

тельности обучающегося влияет не только сис-

тема отношений между педагогом и школьни-

ком, но и психологический климат в учебном 

коллективе образовательной организации и 

взаимоотношения между одноклассниками. 

Психологический климат, отражая качествен-

ную сторону межличностных отношений, 

влияет на всех участников группы, препятст-

вует или, наоборот, способствует продуктив-

ной совместной деятельности. Например, в 

исследовании Н.Г. Гайфуллиной выявлена 

роль психологического климата в академиче-

ской успешности старшеклассников. Обнару-

жено, что при высокой сплоченности успеш-

ность членов группы повышается, при более 

низкой сплоченности влияние на успеваемость 

незначительно [38].  

В процессе обучения одноклассники об-

щаются друг с другом, взаимодействуют и 

проводят вместе значительную часть времени. 

В ходе такого общения и взаимодействия 

учащиеся, как указывает Ю.Д. Керша, распро-

страняют между собой нормы, образователь-

ные ценности, поведение и даже знания, ко-

торые, в свою очередь, могут отражаться на 

успеваемости. Это связано с тем, что в классе 

создается обстановка, которая может способ-

ствовать или препятствовать обучению, на-

правлять и формировать поведение. Одно-

классники могут выступать референтной 

группой, относительно которой формируется 

самовосприятие в отношении учебы [39].  

Исходя из результатов целого ряда иссле-

дований, можно констатировать, что особенно-

сти взаимоотношений, складывающихся меж-

ду субъектами образовательного процесса, мо-

гут рассматриваться как предикторы академи-

ческой успешности. Наиболее значимыми для 

повышения успеваемости обучающихся явля-

ются положительное отношение и взаимопо-

нимание в системе «учитель–ученик». 

Следуя за зарубежными тенденциям в 

изучении факторов прогнозирования акаде-

мической успешности, некоторыми отечест-

венными учеными (Ю.Д. Керша [39–41],  

Д.Л. Константиновский [42]) в качестве пре-

диктора стала рассматриваться социально-

экономическая композиция школы (СЭК), 

отражающая важность не только психологи-
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ческих, но и социально-экономических фак-

торов, влияющих на академическую успеш-

ность. Социально-экономическая композиция 

характеризует общий контингент в школе, 

который рассчитывается на основе трех ком-

понентов: образования, профессии родителей 

и уровня семейного дохода [38]. Как правило, 

социально-экономическую композицию шко-

лы рассматривают как фактор неравенства в 

получении образования. Как отмечает  

Ю.Д. Керша, обучающиеся из школ с разной 

социально-экономической композицией – до-

лей обучающихся с высоким социально-

экономическим статусом – сильно различают-

ся между собой по образовательным дости-

жениям. Проведенная автором оценка эффек-

та от года обучения в 9 классе показала, что 

учащиеся со схожими индивидуальными ха-

рактеристиками могут потерять до 25 % стан-

дартного отклонения в баллах PISA-2012 при 

попадании в школу с низкой СЭК. Обучение в 

школе с высокой СЭК привело бы тех же са-

мых школьников к более высоким академиче-

ским результатам к концу 9 класса. Негатив-

ный эффект влияния низкой социально-

экономической композиции школы обнару-

жен одновременно для двух предметных об-

ластей (математике и естествознанию), что 

позволило автору доказать систематическое 

воздействие социально-экономической ком-

позиции на образовательные результаты в це-

лом [42]. 

Таким образом, полученные в ходе про-

веденного исследования результаты подтвер-

ждают, что обучающиеся из школ с высокой 

СЭК, независимо от индивидуальных качеств 

и навыков, опережают других обучающихся 

по академическим достижениям во время 

учебы, чаще выбирают академическую обра-

зовательную траекторию и получают более 

высокую заработную плату при выходе на 

рынок труда. Проведенные в последние годы 

исследования позволяют рассматривать соци-

ально-экономическую композицию школы 

как дополнительный предиктор успешно-

сти/неуспешности освоения общеобразова-

тельной программы обучающимися. 

Исходя из проведенного анализа приори-

тетных направлений изучения предикторов 

академической успешности в отечественных 

психолого-педагогических исследованиях, 

осуществлена систематизация факторов (пре-

дикторов) академической успешности, пред-

ставленная в табл. 1. 

Нами выделены психологические, соци-

ально-психологические и социально-эконо- 

мические факторы, позволяющие с большой 

долей достоверности прогнозировать акаде-

мическую успешность обучающихся, кото-

рые, в свою очередь, включают группы пре-

дикторов и критерии их проявления. Исходя 

из современных тенденций и направлений 

научных исследований, в психологические 

факторы влияния, помимо когнитивных и 

мотивационных предикторов, традиционно 

используемых в прогнозировании успевае-

мости, современными учеными включаются 

также Я-концепция, регулятивные механиз-

мы и такие личностные особенности, как са-

мооценка, самоуважение и уровень притяза-

ний. 

Другой тенденцией является увеличение 

исследований отечественных ученых, на-

правленных на изучение прогностической 

достоверности социально-психологических и 

социально-экономических факторов. Возрас-

тает количество работ, расширяющих рамки 

социально-психологических предикторов, 

включающих систему межличностных отно-

шений «учитель–ученик», «ученик–ученик», 

социально-психологический климат и осо-

бенности семейной жизни ребенка, такие как 

стиль жизни и родительская вовлеченность. 

В последние годы активно изучаются со-

циально-экономические факторы, важнейшим 

из которых является социально-экономи-

ческая композиция школы. Результаты иссле-

дований значимости социально-психологи-

ческих и социально-экономических факторов 

представлены в значительно меньшем коли-

честве статей по сравнению с психологиче-

скими, однако наблюдается тенденция возрас-

тания интереса отечественных ученых к про-

блеме прогностической достоверности соци-

альных и экономических предикторов акаде-

мической успешности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ научных публикаций, направленных 

на выявление предикторов успешности ос-

воения образовательных программ обучаю-

щимися в процессе школьного образования, 

показывает живой интерес исследователей к 

данной проблеме: в настоящее время заметно  
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Таблица 1  

Систематизация факторов (предикторов) академической успешности обучающихся 

Table 1  

Grouping of academic achievements’ predictors (factors) 

 
Факторы / Factors Предикторы / Predictors Критерии / Criteria 

Психологические 

Psychological 

общие и частные когнитивные способности 

general and particular cognitive abilities 

скорость обработки информации 

information processing speed 

психометрический интеллект 

psychometric intelligence 

рабочая память 

working memory 

вербальный интеллект 

verbal intelligence 

креативность 

creativity 

мотивация  

motivation 

мотивация достижения 

achievement motivation 

мотивация учения 

learning motivation 

мотивация саморазвития 

motivation for self-development 

регуляторные механизмы личности  

regulatory mechanisms of personality 

стрессоустойчивость 

stress resistance 

самоконтроль 

self-control 

я-концепция, личностные диспозиции, 

установки, качества 

I-concept, personal dispositions, attitudes, 

qualities  

я-концепция 

I-concept 

самооценка 

self-assessment 

уровень притязаний 

claims level  

настойчивость 

persistence 

самоуважение 

self-respect 

Социально-

психологические  

Social and sychological 

система межличностных отношений 

system of interpersonal relations 

отношения в системе «учитель–ученик» 

relations in “teacher–student” system 

отношения в системе «ученик–ученик» 

relations in “student–student” system 

школьный климат 

school climate 

семья  

family 

семейные ценности 

family values 

семейный климат 

family climate 

родительская вовлеченность 

parental involvement 

Социально-

экономические 

Social and economic 

социально-экономическая композиция 

школы 

school social and economic composition  

социальный статус родителей 

parents’ social status  

образование родителей 

parents’ education  

профессия родителей 

parents’ profession 

уровень семейного дохода 

family income level 
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возросло количество публикаций, в которых 

нашли отражение результаты поиска различ-

ных предикторов успешности освоения обра-

зовательных программ на отдельных образо-

вательных этапах (высшем, среднем, началь-

ном, дошкольном и т. д.). При этом учеными 

отмечается необходимость выявления про-

гностических параметров на самых ранних 

этапах образования с целью снижения рисков 

школьной неуспешности впоследствии. 

Подводя итоги обзору исследований оте-

чественных ученых, посвященных проблеме 

выявления значимости предикторов академи-

ческой успешности, можно констатировать 

расширение фокуса исследований и включение 

в него личностных (некогнитивных), социаль-

но-психологических и социально-экономи- 

ческих факторов (предикторов), определяю-

щих результативность обучения в школе. 

Когнитивные предикторы, обладающие 

большой прогностической значимостью в 

младшем школьном возрасте уходят на вто-

рой план, тогда как в подростковом и юно-

шеском возрасте более значимыми становят-

ся личностные предикторы академической 

успешности. На первом плане в качестве 

прогностических инструментов выступают 

мотивация, особенно мотивация достижений, 

регулятивные механизмы, самооценка и осо-

бенности Я-концепции.  

В научном дискурсе обсуждается значи-

мость и других предикторов, влияющих на 

результативность обучения: взаимоотноше-

ния в системе «учитель–ученик», «ученик–

ученик», психологический климат, социаль-

но-экономическая композиция школы и др. 

Необходимо отметить, что количество ис-

следований, посвященных этим прогности-

ческим инструментам, на данный момент 

времени значительно меньше по сравнению с 

исследованиями когнитивных и мотивацион-

ных предикторов. Однако в последние годы 

обнаруживается тенденция к увеличению 

исследований именно личностных, социаль-

но-экономических и социально-психологи- 

ческих предикторов академической успеш-

ности. 

Проведенная систематизация факторов 

(предикторов) академической успешности 

позволила более четко структурировать их 

содержание и показать их значимость в про-

гнозировании академической успешности. В 

заключение важно отметить, что с учетом 

большой палитры взглядов в отношении 

возможности прогнозирования академиче-

ской успешности обучающихся, данная про-

блема до сих пор не получила полноценного 

системного рассмотрения, несмотря на акту-

альность и необходимость ее решения.  
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