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Особенности образовательных потребностей  

современных детей 

Аннотация. Современное состояние науки, производства, культуры выдвигает 

новые требования к личности и уровню профессиональной подготовки, что, в 

свою очередь, обусловливает появление новых образовательных потребностей у 

взрослых и детей. В статье рассматривается проблема образовательных 

потребностей современных школьников. Дана характеристика психологических, 

педагогических и социальных аспектов образовательных потребностей, их 

классификация. Представлена статистика, отражающая состояние здоровья 

школьников, которое в современных условиях является и следствием и условием 

организации процесса обучения. Приведенные в статье данные свидетельствуют 

об общем снижении уровня здоровья учащихся и студентов, изменении характера 

заболеваний, влиянии особенностей организации обучения на состояние здоровья. 

Приведены результаты исследований, отражающие образовательные потребности 

школьников и студентов, проживающих в городе и сельской местности, нормально 

развивающихся и с ограниченными возможностями здоровья. Описаны некоторые 

особенности мотивации обучения современных школьников и студентов, 

выделены различия в мотивации разных категорий обучающихся. 

Характер проблем организации обучения в городской и сельской местности 

различен. Обозначена необходимость своевременной комплексной медико-

психолого-педагогической помощи обучающимся в соответствии с их 

образовательными потребностями. Очевидно, что игнорирование 

образовательных потребностей отдельных категорий школьников и студентов 

приводит к дисфункциональности всей образовательной системы. В статье 

делается вывод о том, что изучение образовательных потребностей детей и 
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подростков определяет направление гармонизации системы современного 

образования. Представление о специфике образовательных потребностей 

различных категорий обучающихся позволит системе образования на различных 

ее ступенях сформировать образовательные предложения с целью их 

максимального удовлетворения. 
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Features of the educational needs of modern children 

Abstract. The current state of science, production, culture puts forward new 

requirements for the individual, the level of professional training, which in turn causes 

the emergence of new educational needs for adults and children. The article deals with 

the problem of educational needs of modern schoolchildren. The characteristics of 

psychological, pedagogical and social aspects of educational needs, their classification 

are given. Statistics reflecting the state of health of schoolchildren, which in modern 

conditions is both a consequence and a condition for the organization of the learning 

process, are presented. The data presented in the article indicate a general decrease in 

the level of health of students, a change in the nature of diseases, the influence of the 

peculiarities of the education organization on the health state. The research results 

reflecting the educational needs of schoolchildren and students living in urban and rural 

areas, developing normally and with disabilities are presented. Some features of the 

motivation of teaching modern schoolchildren and students are described, differences in 

the motivation of different categories of students are highlighted. The nature of the 

problems on organizing education in urban and rural areas is different.  

The necessity of timely comprehensive medical, psychological and pedagogical 

assistance to students in accordance with their educational needs is indicated. Ignoring 

the educational needs of certain categories of schoolchildren and students eventually 

leads to the dysfunctionality of the entire educational system. The article concludes that 

the study of the educational needs of children and adolescents determines the direction 
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of harmonization of the modern education system. Understanding the specifics of the 

educational needs of various categories of students will allow the education system, at 

its various stages, to form educational proposals in order to maximize the satisfaction of 

these needs. 

Keywords: educational needs; formation of educational needs; education system 
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Введение 

Образовательные потребности 
(или потребности в получении 
определенного образования) — 
значимый фактор развития лично-
сти и общества в целом. В каждый 
исторический период в связи с со-
стоянием науки, производства, об-
щественных отношений и культуры 
выдвигаются определенные требо-
вания к личности, к уровню про-
фессиональной подготовки, созда-
ются условия для появления новых 
образовательных потребностей у 
взрослых и подрастающего детей 
[Онипко, 2013, с. 64-67]. 

В Федеральном государствен-
ном образовательном стандарте 
образовательная потребность по-
нимается как «вид общественной 
потребности, имеющий системооб-
разующее значение в современном 
обществе и выраженный в произ-
водстве человека как социального 
субъекта жизнедеятельности, 
накоплении посредством включен-
ности в систему образования жиз-
ненных сил человека и их реализа-
ции». 

В наиболее общем виде образо-
вательные потребности — это по-
требности в приобретении челове-

ком компетентности, необходимой 
ему для решения жизненно важных 
проблем как личного, так и профес-
сионального характера [Воронин, 
2006]. 

Неоднородность общества с 
точки зрения возраста, особенно-
стей развития, состояния здоровья, 
места жительства, профессиональ-
ной направленности и т. д. порож-
дает множество различных образо-
вательных потребностей. Знание 
специфики образовательных по-
требностей отдельных категорий 
детей, подростков и юношества 
позволяет общественным институ-
там сформировать образовательные 
предложения, чтобы максимально 
полно удовлетворить их. Кроме 
того, исследование образователь-
ных потребностей позволяет уви-
деть социальную ситуацию обще-
ства в целом (в сферах экономиче-
ского и культурного развития стра-
ны, становления рыночных отно-
шений и т. д.). 

Методология и методы иссле-

дования 

Цель исследования: выявить 
особенности образовательных по-
требностей современных учащихся 
(как в городских, так и в сельских 
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школах). 
В процессе анализа литературы 

достоверно подтверждается повы-
шенный интерес к исследованию 
образовательных потребностей в 
социологии, педагогике, психоло-
гии. Рассмотрим последовательно 
суть взглядов на проблему в рамках 
каждого из научных направлений. 

В рамках педагогического под-
хода к изучению образовательных 
потребностей по понятным причи-
нам в большей степени рассматри-
ваются субъекты образовательного 
процесса (педагоги и обучающие-
ся). Кроме того, даются определе-
ния и рамки стратегии внутренней 
и внешней деятельности образова-
тельного учреждения на основе вы-
явленных потребностей. Признает-
ся необходимость разработки педа-
гогических условий для формиро-
вания и удовлетворения образова-
тельных потребностей всех субъек-
тов учебно-воспитательного про-
цесса [Гавриленко, 2016]. 

Социологический подход к об-
разовательным потребностям рас-
сматривает содержание, структур-
ные и функциональные характери-
стики потребности в тесной связи с 
потребностями социальной группы, 
в которую включен индивид, а 
также потребностями крупных со-
циальных институтов, всей образо-
вательной системы, общества в це-
лом [Бирюков, 2019, Герлах, 2021]. 

С точки зрения психологическо-
го подхода образовательные по-
требности раскрываются через по-
нятие мотивационно-
потребностной сферы личности. 

Для начала любой деятельности 
необходим побудительный мотив, 
желание начать что-то делать, в 
идеале еще и осознание цели дея-
тельности. По утверждению 
А. Н. Леонтьева, понятие деятель-
ности неразрывно связано с поня-
тием мотива, таким образом, дея-
тельности без мотива не бывает 
[Леонтьев, 2005]. 

Аксеологический подход позво-
ляет рассмотреть потребности ду-
ховно-нравственного порядка, 
обеспечивающие гармоничное 
включение личности в социум [Ап-
пакова, 2015; Сердюкова, 2019]. 

Все образовательные потребно-
сти условно можно разделить на 
общие и конкретные — учет 
сходств и различий между ними 
очень важен. Общие образователь-
ные потребности представляют со-
бой стремление личности или об-
щества обеспечить себе более вы-
сокий образовательный и культур-
ный уровень. Конкретные потреб-
ности — это необходимость в 
определенных знаниях, навыках, 
формах образования, специалистах 
для тех или иных отраслей эконо-
мики. Конкретные потребности ха-
рактеризуются неудовлетворенно-
стью ситуацией, общие образова-
тельные потребности — неудовле-
творенностью субъекта самим со-
бой. Оба стимула важны для удо-
влетворения потребности в образо-
вании [Меренков, 2007]. 

По содержанию конечной цели 
образовательные потребности де-
лятся на несколько групп: потреб-
ности материального роста, статус-
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ного продвижения, профессиональ-
ного совершенства, морального са-
моутверждения, социальной адап-
тации, духовной самореализации. 

Человек в течение своей жизни 
выполняет много видов деятельно-
сти с разной мерой включенности в 
них: одни виды имеют для него вы-
сокое личностное значение, другие 
меньшее или вообще ничего не 
значат. Значимость деятельности 
для личности определяется целями 
деятельности и потребностями 
[Онипко, 2013]. Так, если потреб-
ность в образовании входит в число 
приоритетных у данного учащего-
ся, то личностный смысл учения 
для него — в познании, в приобре-
тении новых знаний о мире. Если 
потребность в образовании слабо 
выражена, а доминируют социаль-
ные потребности, то смысл учебной 
деятельности может сосредото-
читься вокруг общения со сверст-
никами. В случае доминирования 
игровых потребностей смысл учеб-
ной деятельности утрачивается, 
ученик может испытывать кратко-
временный интерес к учению, когда 
материал урока становится для него 
занимательным (как правило, при 
наличии в нем игровых компонен-
тов) [Керре, 2021]. 

Реализация образовательных по-
требностей отдельного человека 
ведет к изменениям структуры 
личности, к формированию новых 
интересов, ценностных ориентаций, 
новых мотивов деятельности, ста-
новится стимулом учебной и про-
фессиональной активности и, что 
самое главное, условием каче-

ственной адаптации к внешней сре-
де. Образовательные потребности 
группы людей формируются в свя-
зи с установками семьи и/или 
предпочтениями конкретного со-
общества, в соответствии с ожида-
ниями относительно учебной и 
профессиональной реализации че-
ловека. 

На уровне общества в целом об-
разовательные потребности опре-
деляется особенностями культур-
ного наследия, социально-
экономического опыта предше-
ствующих поколений, обществен-
ными ценностями и целевыми 
установками, характером обще-
ственного труда. Соответственно, 
возникают профессионально-
квалификационные требования для 
сохранения занятости по необхо-
димым этому обществу професси-
ям. 

Таким образом, та или иная об-
разовательная потребность обу-
словлена состоянием экономики, 
социально-культурными отноше-
ниями, а также жизненными обсто-
ятельствами конкретного человека, 
его духовными и материальными 
потребностями [Аппакова, 2015]. 

Характеристика выборки. Об-
щее количество респондентов, при-
нявших участие в различных про-
граммах исследования, составило 
546 человек. Для проведения кон-
статирующего эксперимента они 
были разделены на несколько при-
близительно равных групп: 

− нормально развивающиеся 
школьники и студенты, проживаю-
щие в городе; 
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− школьники и студенты с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, проживающие в городе; 

− нормально развивающиеся 
школьники и студенты из сельской 
местности; 

− школьники и студенты с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, проживающие в сельской 
местности. 

Результаты исследования 

Образовательные потребности 
всех групп школьников и студен-
тов, как правило, не конкретизиро-
ваны, а мотивация обучения осно-
вывается на коммуникативном ас-
пекте и стремлении к формальным 
результатам, которые будут нужны 
в дальнейшем, чтобы начать карье-
ру. 

Школьное образование, по мне-
нию большинства старшеклассни-
ков, не слишком важно: оно необ-
ходимо просто как некоторая база 
или ступень для поступления в 
средние профессиональные и выс-
шие учебные заведения (79 %). 
Часть школьников считают, что оно 
нужно для освоения финансово 
устойчивой профессии в дальней-
шем (60 %), для общения со 
сверстниками (45 %), для получе-
ния соответствующего документа 
(25 %). То есть объектом потребно-
стей большинства учеников явля-
ются карьера или коммуникация. И 
то, и другое находится вне зоны 
самого процесса школьного обра-
зования. Сейчас можно говорить о 
наличии у школьников статусных, 
материальных и коммуникативно-

игровых потребностей в рамках 
процесса обучения. Интерес к са-
мому процессу получения знаний 
единичен. То есть потребности со-
временных школьников практиче-
ски не согласуются с образователь-
ными ориентациями общества [Се-
миздралова, 2021]. 

Если в системе мотивации уча-
щегося преобладают материальные 
интересы и ценности, то образова-
тельная потребность направлена на 
получение высокого дохода в бу-
дущем. Но ориентация на доход без 
внимая к образованию — не самый 
гармоничный вариант в контексте 
личностного и социального разви-
тия. Существует как бы две точ-
ки — начальная и конечная: по-
ступление в школу и высокий до-
ход от профессии. Утрачивается 
сам «путь», сам процесс ежеднев-
ного получения образования. В 
итоге этот путь заполняется тем, 
что дети сами себе придумывают 
(общение, игры, «ожидание окон-
чания уроков» и т. д.). Это очень 
затрудняет самоопределение, фор-
мирование личностной зрелости. 
Возможно, именно по этой причине 
многие школьники и студенты не 
понимают, чем они заняты, не по-
лучают удовлетворения от процес-
са учения. 

Необходимо отметить, что около 
40 % школьников, проживающих в 
сельской местности, ощущают не-
удовлетворенность ситуацией в 
школе из-за отсутствия некоторых 
учителей-предметников, недостатка 
технических средств, скоростного 
Интернета, качественного досуга. 
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Среди факторов, способных по-
влиять на выбор той или иной про-
фессии, в сельской местности ли-
дируют возможность получать вы-
сокую заработную плату (40 %), а 
также возможность трудоустрой-
ства (30 %). Для городских школь-
ников получение высокой заработ-
ной платы также достаточно важно 
(45 %), но в этой группе выделяется 
мотив престижности профессии 
(35 %), кроме того, значимым фак-
тором выбора является заинтересо-
ванность в самой профессии и по-
лучение от нее удовольствия 
(25 %). 

В группах студентов наблюдает-
ся схожая картина. По мнению 
большинства студентов, образова-
ние в вузе должно давать возмож-
ность быстро трудоустроиться и 
получать высокую заработную пла-
ту (65 %). Около 60 % студентов не 
разобрались в своих способностях, 
не имеют точного представления о 
профессии и не уверены, что соот-
ветствуют ей. Они предполагают в 
дальнейшем искать новые профес-
сиональные направления или полу-
чать дополнительную специализа-
цию. По мнению половины студен-
тов, у них не сформированы навы-
ки обучения в вузе, элементы про-
фессионального мышления, они не 
владеют полнотой профессиональ-
ных качеств, которые обеспечили 
бы им благополучное овладение 
профессией. 

Формирование образовательных 
потребностей учащихся определя-
ется не только системой ценностей, 
мотивов и установок, но и наличи-

ем условий реализации природных 
возможностей. 

Отечественная система обуче-
ния характеризуется ориентацией 
на общее развитие школьников, на 
высокий уровень теоретических 
знаний, получаемых в быстром 
темпе. Современная отечественная 
наука имеет большие достижения в 
разработе методов обучения, осно-
ванных на приоритете развития аб-
страктно-логического мышления. 
Традиционно развитие личности 
школьника рассматривалось в кон-
тексте формирования общественно 
значимой деятельности. Отсюда 
неизбежно вытекает одностороннее 
понимание значения эмоциональ-
ных процессов, сопровождающих 
интеллектуальную деятельность, а 
также отсутствие учета состояния 
психического и физического здоро-
вья учащихся. 

Состояние здоровья современ-
ных российских детей и подростков 
вызывает большую тревогу. По 
данным ежегодного мониторинга, у 
85 % детей обнаружены те или 
иные соматические и нервно-
психические нарушения [Намазова-
Баранова, 2017; Улумбекова, 2016]. 
Рост заболеваемости отмечается по 
классам так называемых «школь-
ных» болезней, наиболее зависи-
мых от образа жизни: заболевания 
опорно-двигательного аппарата (в 
основном — различные виды 
нарушения осанки), нарушения 
зрения, болезни органов пищеваре-
ния. Причинами развития этих 
нарушений являются неправильный 
режим питания, сна и отдыха, сни-
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жение двигательной активности, 
неконтролируемое использование 
различных гаджетов. Унифициро-
ванный подход к занятиям физ-
культурой в школе, рассчитанный 
на «среднего» ученика, не вызывает 
интереса к таким урокам, а скорее 
отталкивает. Около 10 % подрост-
ков в городе и около 5 % подрост-
ков в сельской местности их не по-
сещают. А неправильно подобран-
ные одежда и обувь, тяжелые рюк-
заки с учебниками усугубляют си-
туацию. 

В 30 % случаев у детей обнару-
живаются проблемы, вызванные 
несоответствием рациона питания 
потребностям стремительно расту-
щего организма. Школьники едят 
мало белковой пищи, испытывают 
нехватку витаминов, растительной 
клетчатки, зато углеводов в их ра-
ционе слишком много. Эта пробле-
ма в равной степени характерна для 
городских и сельских регионов. В 
развитие болезней желудочно-
кишечного тракта вносят свой 
вклад отсутствие регулярного пи-
тания, постоянное изменение ре-
жима, высокий уровень эмоцио-
нального напряжения. 

Особую обеспокоенность вызы-
вает состояние нервно-
психического здоровья подростков. 
За последние десять лет заболевае-
мость детей психическими рас-
стройствами и расстройствами по-
ведения увеличилась на 11,3 %. Ча-
сто отмечаются такие отклонения, 
как анорексия, булимия, расстрой-
ства сна, приступы страха, тревоги, 
депрессии. По данным ФГАУ 

«НМИЦ здоровья детей» Минздра-
ва России, у 60 % подростков обна-
руживаются так называемые 
«предболезненные психические 
расстройства», например, игрома-
ния, церебрастения, девиантное и 
самоповреждающее поведение. 
Процент нервно-психических забо-
леваний значимо выше среди го-
родских детей и подростков. 

Еще одной социальной пробле-
мой является тенденция все более 
частого использования в обучении 
электронных гаджетов. К сожале-
нию, внедрение новых средств ин-
формационно-коммуникационных 
технологий в школах далеко не все-
гда сопровождается соблюдением 
требований санитарного законода-
тельства и безопасных условий их 
использования. Свободное время 
школьники также проводят перед 
телевизором и перед компьютером. 
Все это сказывается на их самочув-
ствии: около 65 % из них жалуются 
на усталость, 55 % — на проблемы 
со зрением и головные боли. 

Одним из самых тревожных во-
просов современной социальной 
жизни, связанных с состоянием 
психического здоровья школьников 
и студентов, является употребление 
психоактивных веществ. В струк-
туре всех психических и поведен-
ческих расстройств эта причина 
составляет более 30 % случаев. В 
проведенном исследовании в ряде 
школ Московской области, где 
учатся дети из благополучных се-
мей, более 66 % мальчиков и 80 % 
девочек подтвердили опыт знаком-
ства с алкоголем. Пробовали ку-
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рить более 50 % опрошенных. Бо-
лее 15 % мальчиков и 12 % девочек 
пробовали наркотические веще-
ства, причем более 2 % респонден-
тов делали это неоднократно. 

Важным показателем здоровья 
детского населения является число 
детей с инвалидностью. По мнению 
ряда экспертов, значительная часть 
детей, нуждающихся в оформлении 
инвалидности, не учитываются 
официальной статистикой в силу 
ряда причин [Улумбекова, 2016]. 
Увеличивается количество детей, 
имеющих темповые задержки по-
знавательного и речевого развития. 
В условиях инклюзивной системы 
образования такие дети обучаются 
в общеобразовательной сети, не 
получая, как правило, полноценной 
поддержки. До сих пор плохо рабо-
тает система раннего выявления 
нарушений в развитии детей. Во-
время не выявленное нарушение 
оборачивается потерей ребенком 
шанса на своевременную коррек-
ционную помощь. Учителя обще-
образовательных школ недостаточ-
но подготовлены к обучению и 
воспитанию детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, не 
могут удовлетворить их специфи-
ческие образовательные потребно-
сти, а отдельных ставок для олиго-
френо-, сурдо- и тифлопедагогов в 
школах нет. Не хватает особых 
технических средств обучения для 
таких детей [Кожанова, 2021, Фай-
зуллина, 2021]. Отсутствует систе-
ма медико-психолого-
педагогического и социального со-
провождения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в 
общеобразовательной школе. 

Социальные изменения, про-
изошедшие в России за последние 
20 лет (миграция населения, мате-
риальное расслоение общества, вы-
сокое число разводов и граждан-
ских браков), обострили такие про-
блемы, как увеличение числа детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, недостаточное количе-
ство структур, оказывающих меди-
ко-социальную помощь. Современ-
ным детям и подросткам необхо-
дима своевременная комплексная 
медико-психолого-педагогическая 
помощь, неотъемлемой частью ко-
торой должно стать изменение 
условий получения образования, 
соответствие образовательных 
стратегий потребностям детей, а 
также повышение педагогической 
компетенции родителей. Все эти 
проблемы требуют скорейшего ре-
шения, поскольку у детей нет до-
полнительного времени для разви-
тия — они растут и развиваются 
сейчас. 

Таким образом, на сегодняшний 
день образовательные потребности 
определяются государственным 
заказом, социальными условиями, 
уровнем развития системы образо-
вания, особенностями организации 
процесса обучения, запросами ро-
дителей, физическими и личност-
ными особенностями обучающих-
ся. Изучение проблемы образова-
тельных потребностей может слу-
жить основанием для дальнейшего 
реформирования системы образо-
вания. 
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Заключение 

Исследование подтвердило вы-
вод о том, что та или иная образо-
вательная потребность обусловлена 
состоянием экономики, социально-
культурными отношениями, жиз-
ненными обстоятельствами кон-
кретного человека, его духовными 
и материальными потребностями, а 
также состоянием здоровья. 

Образовательные потребности 
формируются в связи с установка-
ми семьи и/или предпочтениями 
конкретного сообщества, особенно-
стями культурного наследия, соци-
ально-экономического опыта 
предшествующих поколений, об-
щественными ценностями и целе-
выми установками, характером об-
щественного труда. 

Развитие образовательных по-
требностей является стимулом тру-
довой активности, условием каче-

ственной адаптации к внешней сре-
де. 

Игнорирование образователь-
ных потребностей отдельных кате-
горий школьников и студентов в 
итоге приводит к дисфункциональ-
ности всей образовательной систе-
мы. Подрастающее поколение не 
получает от социальных институ-
тов ту необходимую образователь-
ную, воспитательную, развиваю-
щую или коррекционную помощь и 
поддержку, которая позволила бы 
им гармонично раскрыть свой био-
логический потенциал и сформиро-
вать устойчивую позицию в систе-
ме социальных и экономических 
отношений. 

Глубокое изучение образова-
тельных потребностей отдельных 
категорий детской популяции мо-
жет служить основанием для гар-
монизации системы среднего и 
высшего образования. 
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