
Theory and methods of teaching (by ranges and levels of education) 483 
 

The reasons for the appearance of a special … 
 

УДК 3704 DOI: 10.34670/AR.2022.36.20.060 
Шипк ова Екатерина Николаевна  

Причины появления особого образовательного запроса 

обучающихся 

Шипкова Екатерина Николаевна 

Заместитель директора, 

Центр помощи детям (Ярославская область); 

аспирант, 

Ярославский государственный  

педагогический университет им. К.Д. Ушинского, 

150000, Российская Федерация, Ярославль, ул. Республиканская, 108; 

e-mail: kat2006-7@mail.ru 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-313-

90037. 

Аннотация 

В статье проводится анализ особенностей современного поколения обучающихся и их 

влияние на формирование особого образовательного запроса. Приведены результаты 

исследования распространенности частных вспомогательных занятий, в котором приняли 

участие 154 обучающихся 6-11 классов, проживающих в Ярославской, Новгородской, 

Владимирской, Калининградской, Кировской, Свердловской областях. В результате 

анализа практики и анкетирования выявлена потребность в индивидуализации 

образовательного процесса и широкое распространение частных вспомогательных 

занятий. Эмпирическое исследование и мнения детей свидетельствуют о том, что часть 

обучающихся не находит возможности раскрыть свой ресурс в условиях образовательных 

организаций, испытывает дискомфорт, давление при массовом обучении, нуждается в 

индивидуализации, формулируя свой особый образовательный запрос и реализуя его на 

частных вспомогательных занятиях. Причиной появления особого образовательного 

запроса является принципиальное отличие условий, в которых растут и развиваются 

современные дети, отличающихся от всех предыдущих временных периодов, влияющих 

на психологические и эмоциональные аспекты, характеризующие современных 

обучающихся и объясняющие их трудности социализации и успешности в массовой школе, 

и потребности в частных вспомогательных занятиях. 
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«Как правило, врачи не назначают 

всем пациентам одно и то же 

лекарство. Точно так же учителя 

должны персонализировать свой 

образовательный подход в зависимости 

от потребностей каждого ребенка». 

 

Андреас Шлейхер,  

автор программы 

международной оценки 

обучающихся (PISA) 

Введение 

Индивидуализация является основной идеей современного качественного образования. 

Настоящая ситуация такова, что в образовательном процессе появляются дети, у которых 

обучение «на общих основаниях» в условиях массового класса, вызывает трудности. При этом 

причина не в нарушениях интеллекта, но в индивидуальных особенностях ребенка, и/или 

психологических установках.  

Основная часть 

Трудности в обучении часто сопровождаются социально-эмоциональными проблемами, 

вызванными повторяющимися неудачами и ведут когнитивным нарушениям [Ioannidi, 2019]. 

Отсутствие условий и необходимого подхода может привести к ситуации педагогической 

запущенности, понимаемой как стабильное состояние ребенка, характеризующееся 

непродуктивными трудностями в социальной адаптации, негативным подражанием, снижением 

интеллекта, нарушениями самооценки, часто аморальными стереотипами в общении, в 

некоторых случаях отчуждением от общества и аморальным поведением [Bathke, 2008]. Ученые 

трактуют появление у ребенка педагогической запущенности как результат ответственности 

взрослых. 

Доступность и индивидуализация образования становятся требованием времени для 

удовлетворения образовательного запроса разных категорий обучающихся [Байбородова, 

Новикова, 2016]. Понятие образовательного запроса все чаще встречается в научной литературе. 

Д.С. Весманов, С.В. Весманов, П.В. Шевченко [Весманов, 2015] рассматривают 

образовательный запрос заказчиков услуг общего образования, понимая его как «ожидания 

родителей (членов семьи), связанные с обучением их ребенка и адресованные конкретному 

субъекту. Таким субъектом может выступать как отдельный индивид (педагог), так и 

образовательная организация (школа) в целом. Образовательный запрос семьи не всегда имеет 

ясные показатели, понятные обеим сторонам, а потому в тщательном изучении (уточнении) 

нуждается не только содержание такого запроса (что запрашивается), но и его формулировка, 

понятийный аппарат (что вкладывается родителями в те или иные слова, понятия и термины)» 

[Байбородова, Новикова, 2016, 89]. С.С. Куликова, О.В. Яковлева под образовательным 

запросом понимают «с одной стороны, потребности субъектов образования, с другой – 

позитивные ожидания, связанные с деятельностью образовательного учреждения и сферы 
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образования в целом» [Куликова, Яковлева, 2017, 22]. По мнению С.Г. Вершловского 

образовательный запрос следует рассматривать «с точки зрения активной позиции человека в 

отношении собственного образования и потребности в помощи и поддержке в преодолении 

образовательных противоречий» [Вершловский, 2013, 286]. М.В. Горнякова понимает 

образовательный запрос как «проявление активности субъекта образовательной среды при 

поиске возможностей, планировании и реализации удовлетворения своих образовательных 

потребностей» [Горнякова, 2004, 10]. А.В. Золотарева, М.В. Груздев, И.В. Лобода принимают 

образовательный запрос за «требование к гибкости системы образования, элемент мониторинга 

образовательных результатов, основанного на выявлении индивидуальных интересов, 

особенностей интеллектуального и физического развития, творческой направленности» 

[Золотарева, 2015, 79]. Л.В. Байбородова связывает понятие образовательного запроса с 

«актуальными затруднениями обучающегося» [Байбородова, Новикова, 2016, 28]. Понятие 

запроса встречается и в п. 9 ст. 83 Закона об образовании в Российской Федерации, в котором 

речь идет об интегрированных образовательных программах в области искусств, 

«обеспечивающих получение основного общего образования, среднего общего образования и 

среднего профессионального образования, а также удовлетворение образовательных 

потребностей и запросов обучающихся в целях развития их творческих способностей». 

Анализ данных понятий позволяет сформулировать определение: под особым 

образовательным запросом в данном исследовании понимаются потребности в обучении, 

продиктованные особенностями детей и их личными образовательными задачами. Опираясь на 

лексическое значение слова «запрос», определяемого как «чьи-либо или какие-либо требования, 

потребности, стремления» [Дмитриев, www], приходим к выводу, что понятие «особый 

образовательный запрос» является более широким и включает в себя понятие «особые 

образовательные потребности». В психолого-педагогической литературе особые 

образовательные потребности считаются обусловленными недостатками в развитии ребенка, а 

в законе «об образовании в Российской Федерации» трактуются в контексте инклюзивного 

образования, в то время как особый образовательный запрос возникает и у нормотипичных 

детей, имеющих психологические особенности или индивидуальные стремления в 

образовательном процессе. 

Увеличение количества детей с особым образовательными запросом обусловлено 

современной ситуацией, которую можно объяснить теорией поколений [Howe, 1991; Тамарская, 

2019]. Современные школьники учатся и развиваются в условиях, непохожих на все 

предшествующие поколения, в связи с этим существенно меняются и их когнитивные 

способности. Авторы социологических и психолого-педагогических исследований 

[Мирошкина, 2014; Нечаев, 2016; Осницкий, 1996], называют современных обучающихся 

(родившихся примерно с 1997 по 2010 годы) поколением «Z» и поколением «Альфа» [Mccrindle, 

2015; Nagy, 2017; Мухаметзянова, Степанова, 2021; Кайзер, 2021] (родившихся после 2010 

года).  

Ученые выделяют следующие особенности поколения «Z»:  

− это коренные жители цифрового пространства [Small, 2008], они не знают жизни без 

беспроводной сети, мобильных телефонов и Интернета. Самое важное культурное 

различие между ними и предыдущими поколениями заключается в том, что они не 

только потребляют цифровой контент, но и генерируют его на таких сайтах, как 

YouTube, Facebook, Twitter и т.д. [Nagy, 2017, 109]; 
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− они «используют устройства на уровне навыков, они, как правило, многозадачны (пишут 

блоги, слушают музыку, следят за электронной почтой и сообщениями в социальных 

сетях одновременно) их скорость принятия решений увеличивается» [Howe, 1991, 109]; 

− социальная среда поколения Z радикально отличается от предыдущих поколений, что 

делает их обучение, социализацию и времяпрепровождение также совершенно иными; 

разница заключается в методах сбора информации и коммуникационных стратегиях 

[Tóbi, 2013]. 

Самым старшим представителям поколения «Альфа» сейчас около 12 лет, и они переходят 

на этап получения основного общего образования. Эти дети не просто с раннего детства без 

труда пользуются всевозможными цифровыми гаджетами – они погружены в них, прекрасно 

ориентируются в использовании голосовых помощников и других цифровых сервисов. Они 

взрослеют в мире смартфонов, сенсорных экранов, стертых Интернетом границ и развития 

искусственного интеллекта, что, естественно, влияет на их развитие и формирование личности. 

Они не рассматривают технологии как «инструменты, используемые для достижения целей, но 

как глубоко интегрированную часть повседневной жизни» [Мухаметзянова, Степанова, 2021, 

47]. Ученые А.Nagy, А. Kölcsey [Nagy, 2017], Ф.Г. Мухаметзянова, К.И. Степанова 

[Мухаметзянова, Степанова, 2021] выделяют привычку быстрого сбора информации и 

многозадачность как базовые навыки, отличающие это поколение детей. Будучи воспитанными 

в мире, культивирующем толерантность, взаимопонимание и способности договариваться, 

поколение Альфа не признает диктата и соблюдение правил ради правил; их деятельность 

строится больше на внутренних мотивах, нежели на внешних. 

Эти принципиальные отличия условий, в которых растут и развиваются современные дети, 

отличающихся от всех предыдущих временных периодов, влияют на психологические и 

эмоциональные аспекты, которые приводят появлению особых образовательных запросов в 

образовательном процесс: 

− клиповое мышление, как следствие мозаичное восприятие окружающего мира 

[Тамарская, 2019]; 

− кратковременная концентрация внимания (8 секунд) [там же]; 

− потребность в постоянном самовыражении [Nagy, 2017, 109], как следствие 

эмоциональная несдержанность [Csobánka, 2016]; 

− установка на гедонизм – дети стремятся получить быстрый и готовый результат нажатием 

одной кнопки; по их мнению, стать счастливым можно только тогда, когда найдешь свой 

путь, но если на этом пути возникают реальные трудности – это означает, что путь 

выбран неверный, нужно искать другой [Рожков, Байбородова, 2020]; 

− отсутствие воли к борьбе для достижения поставленных долгосрочных целей, готовность 

поменять намеченный план действий при появлении трудностей приводят к глубоким 

разочарованиям, психологическим кризисам, конфликтам с близкими и педагогами [там 

же]; 

− взрослые не являются безусловным авторитетом, какой бы профессиональный статус 

старшие не имели, какие бы должности не занимали; дети откликаются на предложения 

взаимодействовать только с теми, кого они уважают, признают для себя значимыми; 

причем такое отношение сохраняется до тех пор, пока взрослый, в том числе и педагог, 

для него является авторитетным, способен взаимодействовать с ребенком, не прибегая к 

принуждению, строить партнерские отношения [там же]; 



Theory and methods of teaching (by ranges and levels of education) 487 
 

The reasons for the appearance of a special … 
 

− распространение интернета и компьютерных технологий ведет к снижению устойчивости 

социальных контактов подростков;  

− «ориентация общества, на потребление приводит к маргинализации детей, к росту 

девиаций, ограничению детской самостоятельности родителями, что оборачивается 

“омоложением” неврологических болезней, депрессий, повышением тревожности и 

агрессивности» [там же, 10]. 

 Важно отметить, что профстандарт «Педагог» предусматривает, что каждый педагог 

должен знать и уметь применять психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными контингентами учащихся, в 

том числе с детьми с особыми образовательными потребностями (аутистами, детьми с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.) и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Статья 42 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской федерации» гарантирует 

право на «психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации». Данная статья так же регламентирует деятельность центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи (ППМС-центр) осуществляет психолого-

педагогическое сопровождение реализации основных общеобразовательных программ. 

«Психолого-педагогическая помощь в центре психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи оказывается педагогами-психологами, социальными педагогами, 

учителями-логопедами, учителями-дефектологами и иными специалистами. Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи осуществляет также комплекс 

мероприятий по выявлению причин социальной дезадаптации детей и оказывает им социальную 

помощь, осуществляет связь с семьей».  

Однако ППМС-центры созданы далеко не в каждом муниципальном районе. Так, например, 

в Ярославской области функционирует только 9 ППМС-центров, во Владимирской области – 8, 

в республике Карелия – 7, в Ивановской области – 1. Кроме того, уже на протяжении нескольких 

лет одной из проблем системы образования является недостаток специалистов психолого-

педагогического сопровождения (психологов, дефектологов, логопедов) 

(https://rg.ru/2018/03/14/olga-vasileva-shkolam-ostro-ne-hvataet-psihologov.html). Указанные выше 

обстоятельства, в сочетании с проблемой переполненности классов в городских школах (при 

норме в 25 человек нередко класс-комплекты формируют по 33-36 человек) ведут к увеличению 

числа детей, испытывающих трудности в обучении, столкнувшихся с ситуацией конфликта с 

педагогами или буллинга в классе. Такие дети так же имеют особый образовательный запрос в 

создании специальных условий для возможности успешного обучения. 

Сегодня предлагается много направлений и проектов в системе общего и дополнительного 

образования, направленных на удовлетворение этого запроса. Национальный проект 

«Образование», реализуемый в Российской Федерации с 2019 года, предусматривает создание 

условий для удовлетворения творческих интересов и способностей, профориентации, 

осознанного выбора профессиональной траектории, вовлеченные в мероприятия 

патриотической направленности, а также по обеспечению возможности для самореализации и 

развития талантов. Однако немало обучающихся, которые в связи с разными индивидуальными 

образовательными возможностями и запросами, нуждаются в особой психолого-

педагогической поддержке при получении образования.  
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Практика показывает, что реализовать особый образовательный запрос обучающиеся могут 

на частных вспомогательных занятиях – занятиях образовательного характера, не являющихся 

обязательными для всех школьников, содержание, форма проведения и цели которых зависят 

от особых потребностей в обучении, продиктованных индивидуальностью и личными 

образовательными задачами ребенка. Слово «частный», лексическое значение которого в 

словаре Ушакова трактуется как «нетипичный, исключительный, случайный, 

противоположный - общий» в данном контексте понимается как антоним слова «массовый»; 

«вспомогательный» - «служащий для оказания помощи, поддержки» – понимается как 

направленный на помощь ребенку для успешной учебной деятельности в системе образования. 

В результате исследования выделены наиболее распространенные типы частных 

вспомогательных занятий: дистанционное обучение детей-инвалидов на дому; репетиторство; 

занятия с детьми, испытывающими трудности в освоении образовательной программы; 

коррекционные занятия для детей-инвалидов; занятия по ликвидации пробелов в знаниях (вне 

школьного расписания). 

В марте – мае 2020 года было проведено исследование распространенности частных 

вспомогательных занятий, в котором приняли участие 154 обучающихся 6-11 классов, 

проживающих в Ярославской, Новгородской, Владимирской, Калининградской, Кировской, 

Свердловской области. Исследование выявило, что 56,5% опрошенных детей (87 человек) 

имеют частные вспомогательные занятия. При этом 67% респондентов (59 человек) 

сформулировали свой образовательный запрос как необходимость уверенности в собственных 

силах (даже в трудных образовательных ситуациях). Необходимость личного общения с 

педагогом на частных вспомогательных занятиях отметили 28,4% (25 человек) опрошенных. 

Интересны отдельные комментарии обучающихся по вопросу частных вспомогательных 

занятий, которые позволяют оценить образовательный запрос: 

«Мне нравятся мои частные педагоги, их преподнесение предмета очень простое и 

понятное. На занятиях ты не боишься ошибаться, тебя никто не отчитает, а разберут ошибки и 

помогут найти ответ, чего нет в школе, где ошибка означает проблемы». 

«Без репетиторских занятий учиться сложно». 

«Частный педагог занимается со мной индивидуально, поэтому я лучше усваиваю тему». 

«Я просто обожаю свою репетитора по литературе. Она волшебная. Нужно идти не к абы 

кому, а к тому, кто действительно тебя поддержит и в предмете и морально)». 

«Самым большим плюсом частных вспомогательных занятий является индивидуальность 

подхода. В школах все слишком усреднено. Мало уделяют внимания особенностям, 

способностям и интересам ученика, тем самым тормозя его прогресс, а также отбивая всякий 

интерес к учебе, школе и развитию в целом. Ученик теряет веру в себя, появляются мысли по 

типу “я неудачник, я глупый, у меня ничего не получается”». 

Заключение 

Таким образом, эмпирическое исследование и мнения детей свидетельствуют о том, что 

часть обучающихся не находит возможности раскрыть свой ресурс в условиях образовательных 

организаций, испытывает дискомфорт, давление при массовом обучении, нуждается в 

индивидуализации, формулируя свой особый образовательный запрос и реализуя его на 

частных вспомогательных занятиях. Причиной появления особого образовательного запроса 
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является принципиальное отличие условий, в которых растут и развиваются современные дети, 

отличающихся от всех предыдущих временных периодов, влияющих на психологические и 

эмоциональные аспекты, характеризующие современных обучающихся и объясняющие их 

трудности социализации и успешности в массовой школе, и потребности в частных 

вспомогательных занятиях. 
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Abstract  

Individualization is the main idea of modern quality education. The article analyzes the features 

of the current generation of students and their influence on the formation of a special educational 

request. The results of a study of the prevalence of private auxiliary activities, in which 154 students 

of grades 6-11, living in the Yaroslavl, Novgorod, Vladimir, Kaliningrad, Kirov, and Sverdlovsk 

regions, took part in the research. As a result of the analysis of practice and questioning, the need 

for individualization of the educational process and the widespread use of private auxiliary classes 

were identified. An empirical study and the opinions of children indicate that some students do not 

find the opportunity to reveal their resource in the conditions of educational organizations, 

experience discomfort, pressure during mass education, need individualization, formulating their 

own special educational request and implementing it in private auxiliary classes. The reason for the 

emergence of a special educational request is the fundamental difference in the conditions in which 

modern children grow and develop, which differ from all previous time periods, affecting the 

psychological and emotional aspects that characterize modern students and explain their difficulties 

in socialization and success in a mass school, and the need for private ancillary activities. 
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