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Аннотация 
Исследование посвящено изучению феномена учебной лени  
у старшеклассников как состояния личности, блокирующего активность 
в обучении, что не только снижает образовательные результаты,  
но и создает психологические ограничения в становлении субъектности 
подростка. Сегодня не существует компактных методик диагностики 
учебной лени старшеклассников, ориентированных при этом на выявление 
целого ряда основных причин снижения активности и доступных  
к использованию школьными психологами. Авторская методика выявления 
внутриличностных факторов снижения активности в учебной деятельности 
разработана в рамках экопсихологического подхода к пониманию развития 
психики, согласно которому активность личности выступает показателем 
становления субъектности, в частности в учебной деятельности. Выделены 
восемь личностных и межличностных условий появления учебной лени. 
Методика апробирована в 2020–21 учебном году в 8–11-х классах  
(n = 269) общеобразовательной школы г. Москвы. Показатели дескриптивной 
статистики удовлетворяют требованиям надежности. Согласно полученным 
данным, основной причиной учебной лени старших подростков является 
непонимание значения и смысла школьной учебы, неосведомленность 
о значимости школьного образования (36,6% респондентов). Далее 
следуют сниженный психофизиологический тонус (30,4%); отсутствие 
или низкий уровень поддерживающего внимания со стороны педагогов 
(25%). Гипотеза исследования о том, что удовлетворенность отношением 
родителей будет способствовать активности школьника в учебной 
деятельности, подтвердилась, получила статистическое подтверждение 
при р < 0,001 (критерий Спирмена). Все учащиеся были конфиденциально 
ознакомлены с индивидуальными диагностическими результатами; 
статистика по классу и в целом по школе подробно обсуждалась  
на специальных встречах в каждом классе; предлагались рекомендации 
по нивелированию выявленных причин учебной лени. По итогам 
обсуждения группа старшеклассников выступила инициатором организации 
коррекционных встреч со школьным психологом. Обсуждение результатов 
исследования с педагогами и родителями преследовало основную цель 
разъяснения роли значимого взрослого в профилактике учебной лени 
подростков.
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Abstract 
The study explores the phenomenon of educational laziness among high 
school students. It is argued that educational laziness is a personality state 
that blocks learning activity and not only reduces educational results, but also 
psychologically limits the formation of the adolescent’s personal agency.  
The authors have developed a proprietary methodology to identify  
intra-personal factors that decrease learning activity. The methodology was 
developed within the framework of the eco-psychological approach towards 
the understanding of the process of mental development. According to this 
approach, personal activity, including educational activity, is an indicator  
of agency formation. The authors identified eight personal and interpersonal 
conditions (scales) for the learning laziness manifestation. The method was 
tested in the 2020–21 academic year among students of grades 8–11 (n = 269) 
in a Moscow secondary school. Descriptive statistics indicators meet reliability 
requirements. According to the data obtained, the main reason for the 
educational laziness of older adolescents is a lack of understanding of the 
purposes and meaning of schooling as well as unawareness of the importance 
of school education (36.85%). Other reasons include a reduced psychophysiological 
alertness (30.4%) and lack or a low level of motivating attention from teachers 
(25.0%). The study confirmed our hypothesis that satisfaction with the attitude 
of parents contributes to the student’s learning activity: all values received 
statistical significance at p < 0.001 (Spearman).All the students were provided 
with their individual diagnostic results on a confidential basis, while general 
class and school statistics were thoroughly discussed during meetings in each 
class. The students were given recommendations for neutralising the identified 
causes of educational laziness. After the discussion, a group of high school 
students suggested that correctional sessions with the school psychologist 
should be arranged. The research results were discussed with teachers and 
parents with the main purpose of making them aware of the role a significant 
adult plays in the prevention of educational laziness among adolescents.

Keywords: educational laziness, high school students, reluctant attitude 
towards school, personal activity, personal agency, educational laziness 
correction

Введение
Чем чаще всего объясняют ученики, педаго-

ги, родители школьников проблемы детей  
в освоении школьной программы? Конечно, 
ленью. Так, в охватившем 22 субъекта Российской 
Федерации исследовании образовательного 
поведения школьников 1–11-х классов в резуль-
тате анкетирования 1500 родителей учащихся 
установлено, что одной из основных причин 

низкой успеваемости детей считается их лень 
как отсутствие желания прилагать усилия для 
получения школьных знаний (Averin, Sushko 
2018). В связи с этим прикладные вопросы пси-
хологии лени приобретают особую актуальность, 
чем объясняется некоторая интенсификация их 
разработки в последние десятилетия. В совре-
менной психологической литературе работы, 
посвященные психологии лени, отнюдь не еди-
ничны, но общепринятое представление о лени 
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как психологическом феномене еще не сложилось; 
более того, до сих пор актуальны вопросы диф-
ференциации психологического термина «лень» 
от обыденно-психологического представления 
о феномене лени (Шукова 2021).

Теоретический обзор современного 
состояния проблемы

В психологической литературе исследований, 
нацеленных на изучение феномена лени, оказа-
лось немало, но при этом определения этого 
феномена существенно различаются: например, 
лень как основа всех грехов человека и лень как 
условие креативности личности. В современной 
психологии все большую популярность приоб-
ретает изучение прокрастинации — привычки 
откладывать выполнение запланированных дел 
на потом, промедления в принятии решений. 
Можно предположить, что психологические 
механизмы, стоящие за ленью и прокрастина-
цией, во многом сходны. А. Н. Курденко в статье 
«Прокрастинация и лень: психологическое со-
держание понятий» пишет, что среди признаков, 
объединяющих представителей обеих групп — 
прокрастинатора и личности, склонной к про-
явлениям лени, можно обозначить нарушенный 
регуляторный компонент, эмоциональную не-
устойчивость (импульсивность), стремление  
к избеганию трудностей (Курденко 2019). 

И. С. Якиманская, В. В. Воробьева (Якиман-
ская, Воробьева 2003) рассматривают лень как 
низкий уровень мотивации к чему-либо, опре-
деляя, что лень — это не отсутствие желания 
что-то делать, а желание что-то не делать.  
В исследовании Т. М. Тронь (Тронь 2017) по-
казано, что существует взаимосвязь параметров 
академической прокрастинации с психическими 
состояниями, уровнем субъективного контроля, 
учебной мотивацией и успеваемостью у студен-
тов-прокрастинаторов. В исследовании  
Е. В. Чугуй и С. А. Кащенко (Чугуй, Кащенко 
2019) показано, что леность, проявляемую под-
ростками, можно рассматривать как нарушение 
саморегуляции. Р. В. Овчарова (Овчарова 2020) 
выявила взаимосвязь проявлений лени и кон-
фликта саморегуляции у подростков, в част-
ности корреляцию неспособности и низкой 
способности к преодолению лени с неразвито-
стью всех компонентов саморегуляции. В ис-
следовании Р. Бирзина, Д. Седере, Л. Петерсоне 
(Birzina, Cedere, Petersone 2019) подтверждает-
ся, что уровень академической неуспеваемости 
среди студентов влияет на связь между плохи-
ми учебными привычками, плохим управлени-
ем временем и неумением определять  

и расставлять приоритеты. В исследовании  
Л. А. Забродиной и Ю. Р. Мухиной (Забродина, 
Мухина 2017), нацеленном на выявление взаи-
мосвязи особенностей прокрастинации с инди-
видуально-личностными характеристиками 
студентов, показано, что отсутствие или недо-
статочное формирование навыков самоконтро-
ля и планирования часто приводит к тому, что 
самостоятельное выполнение необходимых 
заданий откладывается на более поздние сроки. 
В исследовании С. Т. Посоховой (Посохова 2019) 
лень рассматривается как ресурс преодоления 
психологической уязвимости личности. С точ-
ки зрения цитируемого автора, внешне лень 
проявляется в отказе или уклонении от деятель-
ности, внутренне — в переживании невозмож-
ности установить необходимое соответствие 
между требованиями реальности и ее личност-
ным смыслом. Благодаря лени временно огра-
ничивается поток повседневных переживаний, 
событий, которые повышают психологическую 
уязвимость. Целью исследования (Shah, Mumtaz, 
Chughtai 2019) было изучение связи оценки  
обучающимся субъективного счастья и медли-
тельности в учебе (прокрастинации) и опреде-
ление их взаимосвязи. Вывод, который важен  
в рамках обсуждаемой проблемы, заключается 
в том, что обучающиеся, которые оценивают 
себя как несчастных и которым свойственна 
прокрастинация, составляют основную часть 
студенческого сообщества, а отсутствие досуга 
усугубляет стрессовое состояние и, соответ-
ственно, ведет к плохой успеваемости.

Таким образом, учебная лень может быть 
связана с негативным самоотношением школь-
ника, с нарушением процесса осознанной само-
регуляции и с другими личностными и средо-
выми факторами; вместе с тем возможна 
полидетерминированность лени как характе-
ристики поведения. За типичным внешним 
проявлением лени — невыполнением нужной 
деятельности — лежит множество различных 
психологических причин в их индивидуальной 
окраске, чем и объясняется необходимость 
тщательного их разведения в диагностическом 
контексте.

В этих условиях представляется важным на-
править усилия на разработку проблематики 
механизмов снижения человеком требуемой 
активности, на выделение форм такого сниже-
ния; и всё это в преломлении прикладного за-
проса психолого-педагогической практики  
на инструменты выявления и коррекции про-
блем «ленивых» школьников. Предметом нашей 
работы стал феномен учебной лени старше-
классников как эмоционально-действенного 
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состояния личности, блокирующего активность  
в учебной деятельности, являющуюся важней-
шим условием становления субъектности  
подростка. Была поставлена цель разработки  
авторской методики диагностики лени в кон-
тексте методологии экопсихологического под-
хода к пониманию развития психики (Алексан-
дрова, Ковтун, Лидская и др. 2017; Панов 2018), 
в котором активность личности, в частности 
субъекта учебной деятельности, выступает по-
казателем уровня субъектности. Школьной 
практике требуется компактная методика, при-
годная не только для решения исследовательских 
задач, но и для работы с нежеланием учиться  
у конкретного школьника.

Организация и методы исследования
Отличительной особенностью авторской 

методики «Учебная лень, или Причины неже-
лания учиться» является дифференциация 
внутриличностных причин снижения учебной 
активности, т. е. выявление психологической 
специфики лени как бездействия, которое опре-
деляется неким личностным статусом и, соот-
ветственно, уровнем становления субъектности. 
Также основанием необходимости создания 
этой методики являются регулярные обращения 
учителей и родителей к школьным психологам 
с жалобами на лень учащихся. Скорее всего, 
констатация лени ученика может рассматри-
ваться как указание на тип его субъектности,  
в той или иной мере стагнирующий развитие 
личности.

На основе анализа литературы по психологии 
лени (Посохова 2019; Чугуй, Кащенко 2019; 

Якиманская, Воробьева 2003; Lenggono, Tentama 
2020; Price 2020 и др.) выделены возможные 
условия проявления лени, ставшие восемью 
шкалами методики «Учебная лень, или При-
чины нежелания учиться» (см. табл. 1).

Исследование проведено в сентябре 2020–21 
учебного года в московской общеобра- 
зовательной школе с участием 269 учащихся  
8–11-х классов. Исследование включало два 
этапа: 1) диагностический; 2) информационно- 
коррекционный (обсуждение результатов со 
всеми участниками образовательного процесса).

Гипотезами исследования являются предпо-
ложения о том, что феномен учебной лени или 
причины нежелания учиться и оценка школь-
никами значимых отношений могут рассматри-
ваться как связанные явления. Возможно, удов-
летворенность отношением значимых взрослых, 
в частности родителей или значимых взрослых, 
замечающих родителей, будет способствовать 
активности школьника в учебной деятельности.

Результаты и обсуждение
В таблице 1 представлены показатели де-

скриптивной статистики методики «Учебная 
лень, или Причины нежелания учиться». По-
казатели дескриптивной статистики удовлет-
воряют требованиям надежности.

В таблице 2 представлены данные процент-
ного анализа выбранных школьниками причин 
снижения их активности в учебной деятель-
ности.

Согласно полученным данным, основной 
причиной учебной лени старших подростков 
является непонимание значения и смысла школь-
ной учебы, неосведомленность о значимости 

Табл. 1. Показатели дескриптивной статистики методики «Лень, или Причины нежелания учиться»

№ Шкалы Ассиметрия Эксцесс Альфа
Кронбаха

Колмогоров — 
Смирнов

1 Непонимание смысла школьной 
учебы: «Не нужно» ,111 −,108 ,791 ,077

2 Неуверенность в себе ,183 −,340 ,773 ,079

3 Экстернальный локус контроля ,140 −,476 ,781 ,073

4 Психофизиологическое состояние −,231 −,394 ,796 ,055

5 Несформированность 
саморегуляции ,349 −,265 ,783 ,080

6 Неудовлетворенность 
отношением учителей −,037 −,088 ,785 ,074

7 Инфантильность ,178 ,082 ,850 ,079

8 Стремление к комфорту, ничего 
не делая ,123 −,188 ,795 ,060

Примечание: Ошибка асимметрии ,158; 
        Ошибка эксцесса ,316

Показатель альфа Кронбаха по методике в целом ,817
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школьного образования (33,1% респондентов). 
Далее следуют сниженный психофизиологиче-
ский тонус (30,4%); отсутствие или низкий 
уровень поддерживающего внимания со сторо-
ны педагогов (25%). При этом только 24,1% 
уверены в своих возможностях хорошо учиться; 
11% оценивают свое самочувствие как благопо-
лучное.

Поскольку основные результаты описательной 
статистики соответствуют необходимым пока-
зателям надежности, то можно перейти к реше-
нию исследовательской задачи. Методикой,  
с результатами которой был проведен корреля-
ционный анализ, является «Личностный ресурс 
становления субъектности». В рамках задач, об-
суждаемых в предлагаемой статье, остановимся 

Table 1. The method’s descriptive statistics indicators “Laziness, or Reasons for Not Wanting to Learn”

No. Scales Asymmetry Kurtosis Alpha
Cronbach

Kolmogorov–
Smirnov

1 Not understanding the purpose  
of school studies: “No need” .111 −.108 .791 .077

2 Self-doubt .183 −.340 .773 .079

3 External locus of control .140 −.476 .781 .073

4 Psychophysiological state −.231 −.394 .796 .055

5 Unformed self-regulation .349 −.265 .783 .080

6 Dissatisfaction with teachers’ attitudes −.037 −.088 .785 .074

7 Infantilism .178 .082 .850 .079

8 Striving for comfort without doing 
anything .123 −.188 .795 .060

Note: Asymmetry error ,158; 
           Kurtosis error ,316 
Cronbach’s Alpha index for the methodology as a whole, 817

Табл. 2. Распределение причин снижения их активности в учебной деятельности школьников  
8–11-х классов (в %; n = 269)

Частота 
ответов

Шкалы методики
1 2 3 4 5 6 7 8

Высокий 33,1 17,9 14,9 30,4 19,4 25,0 21,5 15,6
Средний 54,4 57,5 48,3 57,2 52,3 52,4 55,4 60,6
Низкий 11,3 24,1 35,8 11,0 27,6 21,9 22,8 22,8

Примечание: шкалы методики
1) Непонимание смысла школьной учебы: «Не нужно»
2) Неуверенность в себе
3) Экстернальный локус контроля
4) Психофизиологическое состояние
5) Несформированность осознанной саморегуляции
6) Неудовлетворенность отношением учителей
7) Инфантилизация характера школьника
8) Стремление к комфорту, ничего не делая

Table 2. Distribution of reasons for the decrease in learning activity: School students in grades 8–11 (%; n = 269)

Frequency  
of replies

Method scales
1 2 3 4 5 6 7 8

High 33.1 17.9 14.9 30.4 19.4 25.0 21.5 15.6
Average 54.4 57.5 48.3 57.2 52.3 52.4 55.4 60.6

Low 11.3 24.1 35.8 11.0 27.6 21.9 22.8 22.8
Note: Method scales
1) Not understanding the purpose of school studies: “No need”
2) Self-doubt
3) External locus of control
4) Psychophysiological state
5) Unformed self-regulation
6) Dissatisfaction with teachers’ attitudes
7) Infantilism
8) Striving for comfort without doing anything
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на одной из шкал методики — «Удовлетворен-
ность школьника взаимоотношениями с роди-
телями / взрослыми, замещающими родителей». 
Показатель согласованности альфа Кронбаха 
блока «Удовлетворенность школьника взаимо-
отношениями в семье» составляет 0,816. Другие 
показатели дескриптивной статистики показы-
вают целесообразность при корреляционном 
анализе использование критерия Спирмена  
(см. таблицу 3). 

Результаты корреляционного анализа пока-
зывают наличие статистически значимых связей 
между выделенными нами причинами поведения, 
характеризующегося обыденным словом «лень», 
и оценкой удовлетворенности отношением  

с родителями. Выявлено, что лень как модель 
поведения является производной от определен-
ных психологических условий, характеризующих 
эмоционально-действенное состояние, блоки-
рующее активность субъекта, в данном случае 
в учебной деятельности. 

Приведем примеры исследований других 
авторов, результаты которых в определенной 
мере аналогичны нашим результатам. В иссле-
довании А. Навио, П. Янне, М. Гурден (Naviaux, 
Janne, Gourdin 2020) с любопытным и гротескным 
названием «Совместная зависимость родителей 
и детей: совместная лень, обзор и влияние  
в детской психологии» получены результаты, 
демонстрирующие глубокие связи между  

Таблица 3. Связи между характером оценки отношения родителей и причинами нежелания учиться  
у школьников 8–11-х классов (n = 269)

№                                                                                                       Оценка отношения
Причины лени

Отношение  
в семье

1 Непонимание смысла школьной учебы: «Не нужно» −,376**

2 Отсутствие веры в себя: «Не смогу» −,451**

3 Экстернальный локус контроля: «Не от меня зависит» −,516**

4 Состояние: плохое самочувствие −,414**

5 «Трудно самоорганизоваться» −,376**

6 Неудовлетворенность отношением учителей — «И не буду делать» −,467**

7 Стремление к комфорту ничего, не делая −,289**

Примечание: * — уровень значимости при р < 0,05;
**— уровень значимости при р < 0,001

Table 3. Connections between the assessment of parents’ attitude and the reasons for unwillingness to learn:  
School students in grades 8–11 (n = 269)

№                                                                                                       Attitude assessment
Reasons for laziness

Attitude  
in the family

1 Not understanding the  purpose of school studies: “No need” −.376**

2 Lack of self-belief: “I can’t” −.451**

3 External locus of control: “It doesn’t depend on me” −.516**

4 Condition: feeling unwell −.414**

5 “It’s hard to organise yourself” −.376**

6 Dissatisfaction with the attitude of teachers, “And I won’t do it” −.467**

7 Striving for comfort without doing anything −.289**

Note: *—significance level at p < 0.05;
**—significance level at p < 0.001
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родителями и детьми; трудно переоценить вли-
яние поведения/отношения родителей к своим 
детям на поведение детей. В исследовании  
Е. Д. Чижова и К. И. Алексеева, посвященном 
изучению дискурса смерти в молодежных  
интернет сообществах, связанных с тематикой 
суицида, показано, что «самые частотные темы 
оказались связаны с другими людьми — как 
значимыми Другими, так и обществом в целом. 
Другие люди возникали и в контексте проблем-
ных ситуаций (непонимание, отсутствие под-
держки, стигматизация, издевательства),  
и в контексте защитных факторов (любовь зна-
чимых других, поддержка). Возникновение су-
ицидального поведения могло как провоциро-
ваться и стимулироваться значимыми Другими, 
так и блокироваться ими. Такие результаты 
подтверждают положение о ведущей роли дру-
гих людей в суицидальном поведении молодежи» 
(Чижов, Алексеев 2019, 87). В исследованиях  
С. Эмадян, Н. Паша (Emadian, Pasha 2016)  
и А. Хиршауэр, Ф. Ауфхаммер, Р. Боде, А. Хаси-
отис, Т. Кюнне (Hirschauer, Aufhammer, Bode et 
al. 2018) доказана взаимосвязь между стилем 
привязанности, Я-концепцией и академической 
прокрастинацией. Авторами родительское  
сочувствие к ребенку рассматривается как  
источник его успеваемости в школе. Таким  
образом, неудовлетворенность подростка  
отношением родителей может рассматриваться 
как условие, характеризующее эмоционально-
действенное состояние, которое не только пре-
пятствует активности субъекта учебной деятель-
ности, но и определяет другие деструктивные 
формы поведения. 

Второй, информационно-коррекционный 
этап исследования заключался в проведении 
серии встреч с учащимися, педагогами, родите-
лями, школьными психологами, социальными 
работниками в целях обсуждения полученных 
результатов.

Все учащиеся были конфиденциально озна-
комлены с индивидуальными диагностически-
ми результатами; статистика по классу и в целом 
по школе подробно обсуждалась на специальных 
встречах в каждом классе. С привлечением 
психолого-дидактического материала обсужда-
лось каждое диагностируемое методикой усло-
вие лени; предлагались рекомендации по ниве-
лированию выявленных причин учебной лени.

Обсуждение результатов исследования  
со взрослыми преследовало основную цель 
разъяснения роли значимого взрослого в про-
филактике учебной лени подростков. В связи с 
ситуацией распространения коронавирусной 
инфекции проведение полноценной коррекци-

онной работы с родителями было невозможно. 
Встречи проходили в программе Zoom, что 
также позволило апробировать возможности 
групповой коррекционной работы в формате 
онлайн. На этом первом этапе коррекционная 
работа ограничилась решением информационно-
просветительских задач. Тем не менее большин-
ство родителей были благодарны за это обсуж-
дение, а некоторые обратились с просьбой  
об индивидуальных встречах. 

В условиях современной школы необходи-
мость таких тренинговых мероприятий очень 
высока, поскольку коммуникативные и миро-
воззренческие межпоколенческие диссонансы 
в общении подростков и взрослых ощущаются 
довольно остро: возникает много конфликтов, 
у взрослых мало навыков конструктивного 
общения и осознания значимости своей роли 
взрослого в развитии личности детей. Эффек-
тивная и пролонгированная поддержка психо-
логической службой школы педагогов и роди-
телей, чьи дети испытывают затруднения не 
только в учебной деятельности, но и в других 
сферах жизни, заключается в создании для че-
ловека условий «роста» таким образом, чтобы 
он сам мог справиться с существующей, а также 
с последующими проблемами, будучи уже более 
интегрированной личностью (Роджерс 2007).

Как показывают результаты методики «Учеб-
ная лень, или Причины нежелания учиться» 
(таблица 2), роль окружающих подростка взрос-
лых в возникновении учебной лени достаточно 
высока. Поэтому коррекция и профилактика 
снижения активности старшеклассников в учеб-
ной деятельности должны обязательным  
образом задействовать не только личное,  
но и социальное жизненное пространство под-
ростка, а именно — психологическое «оздоров-
ление» вертикали «подросток — взрослые», 
формирование конструктивного поведения 
взрослого по отношению к ребенку. Можно 
сказать, что психологическая работа с пережи-
ваниями взрослых (педагогов и родителей)  
в отношении подростков — это средство повы-
шения успеваемости учащихся. Рефлексия чувств 
раздражения и гнева в общении с младшими, 
развитие у взрослых конструктивных форм 
общения с ними, овладение техникой регули-
рования конфликтных ситуаций призваны спо-
собствовать позитивным трансформациям 
образовательной среды ребенка. Методика 
«Учебная лень, или Причины нежелания учить-
ся», таким образом, позволяет косвенно опре-
делить проблемные зоны в связанном со взрос-
лыми сегменте социального пространства 
подростка.
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Даже такой формат второго этапа нашего ис-
следования, ограниченный обсуждением резуль-
татов диагностики учебной лени и возможных 
способов работы с ее причинами, вызвал большой 
интерес и педагогов, и родителей, и учащихся: 
обсуждение диагностических данных проходило 
в активной и весьма эмоциональной форме.  
По итогам обсуждения группа старшеклассников 
выступила инициатором организации коррек-
ционных встреч со школьным психологом.  
С данной группой было проведено 12 консуль-
тативно-тренинговых занятий (2 раза в неделю) 
в целях более детальной проработки индивиду-
альных факторов снижения учебной активности 
и повышения уровня личностной рефлексии  
в целом. Факт личной инициативы старшекласс-
ников в запросе на психологическую проработку 
личностной сферы убеждает, на наш взгляд,  
в репрезентативности конструктов методики 
«Учебная лень, или Причины нежелания учиться» 
в отношении феноменологии лени в учебной 
деятельности. С другой стороны, малочислен-
ность данной группы школьников свидетель-
ствует — особенно на фоне долей «ленящихся», 
отраженных в таблице 2, — о том, что уровень 
развития субъектности старшеклассников дей-
ствительно требует пристального психолого-
педагогического внимания.

Выводы
Выявлено, что удовлетворенность отноше-

нием значимых взрослых, в частности родите-
лей, будет способствовать активности школь-
ника в учебной деятельности. Полученные 
эмпирические результаты демонстрируют, что 
экопсихологический подход к изучению типов 
взаимодействия в системе «взрослый — ребе-
нок» раскрывает, что умение значимого взрос-
лого встать в рефлексивную позицию по отно-
шению к школьнику способствует его учебной 
активности.

Показаны репрезентативность и надежность 
методики «Учебная лень, или Причины неже-
лания учиться». Дальнейшая работа будет  

направлена на валидизацию данного диагно-
стического инструментария. Методика «Учебная 
лень, или Причины нежелания учиться» орга-
низационно доступна к использованию в об-
разовательной практике; ее интерпретационный 
материал доступен к пониманию подростками 
и лицами без психологического образования. 
Методика является эффективным средством 
организации коррекционных мероприятий  
в области оптимизации учебной деятельности 
и личностного развития участников образова-
тельного процесса, в частности обсуждения 
полученных данных в информационных и кон-
сультативных форматах.
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