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Введение 

Академическая успешность – мера усвое-

ния учебного материала и важная составляю-

щая образовательной деятельности, которая 

сопряжена и с другими сторонами жизни обу-

чающегося. Таким образом, недостаточная 

академическая успешность часто связана с 

проблемами и сложностями социальной адап-
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Обоснование. Изучение факторов академической успешности или неуспешности 

обучающихся – актуальная и социально значимая научная проблема. Академически 

неуспешные дети часто склонны к различного рода поведенческим нарушениям, 

употреблению психоактивных веществ и другим видам опасного поведения. В этой связи 

важно понять каковы причины неуспешности и пути повышения академической успешности. 

Цель. Выявить особенности реакции академически успешных и неуспешных детей 12 лет 

на когнитивную нагрузку по показателям ЭЭГ. Материалы и методы. В исследовании 

приняли участие школьники в возрасте 12 лет одной из школ г. Екатеринбурга (n = 51), 

которые были дифференцированы на две группы в соответствии с уровнем академической 

успешности. Запись биоэлектрической активности мозга проводилась с помощью 

аппаратно-программного комплекса «CONAN-м» производства НПО «Информатика и 

компьютеры» (Россия) монополярно от 10 симметричных отведений: в состоянии 

спокойного бодрствования (с закрытыми и открытыми глазами) и во время решения 

экспериментальных задач трех типов (простые арифметические, вербально-логические и на 

пространственное мышление). Различия между выборками академически успешных и 

неуспешных обучающихся оценивались с помощью непараметрического критерия 

Уилкоксона. Результаты. Выявлены различия по целому ряду показателей ЭЭГ как в 

состоянии покоя, так и при предъявлении экспериментального задания между академически 

успешными и неуспешными школьниками. Реакция академически успешных учеников в 

ответ на предъявление когнитивной нагрузки характеризуется преимущественной 

активацией передних областей коры с фокусом активности в левой лобной области. 

Академически неуспешные ученики характеризовались более генерализованным типом 

реакции ЭЭГ с фокусом активности в каудальных областях коры, особенно при 

предъявлении заданий на пространственное вращение фигуры. Также обнаружено, что 

успешные ученики ошибались при решении задач на пространственное вращение фигуры,  

а неуспешные – при решении вербально-логических задач. Заключение. У детей с низкой 

академической успешностью обнаружены характерные особенности функционирования 

коры головного мозга, затрудняющие восприятие учебного материала, предъявленного в 

виде логически выстроенного сообщения. Однако эти дети способны блестяще оперировать 

зрительно-пространственной информацией. Это необходимо учитывать при работе с такими 

детьми для повышения их академической успешности. 

Ключевые слова: обучающиеся, биоэлектрическая активность мозга, академическая 

успешность. 
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тации, с девиантным и делинквентным пове-

дением, употреблением психоактивных ве-

ществ, со склонностью к ранним половым 

связям, с утратой благополучных взаимоот-

ношений с педагогическим коллективом и 

семейным окружением, маргинализацией и 

криминализацией подростков (Давыденко, 

2005; Alcohol consumption …, 2001). Это мо-

жет весьма негативно повлиять на дальней-

шее профессиональное самоопределение и 

социальную адаптацию школьника, тем са-

мым оказывая влияние на всю его дальней-

шую жизнь, например, показано, что достиг-

нутый уровень образования может быть свя-

зан даже с таким понятием, как тяжесть пре-

ступлений: статья заключенного тем тяжелее, 

чем ниже образовательный уровень осужден-

ного (Казин с соавт., 2010). 

Однако известны многие гениальные лю-

ди, способности которых проявились лишь с 

возрастом. Многие из них были неуспешны в 

школьном обучении – таковы были А. Эйн-

штейн, Ч. Дарвин, К.Э. Циолковский. Это да-

ет нам основание полагать, что неуспешность 

школьника может отражать какие-то индиви-

дуальные качества ребенка, не связанные с 

силой его интеллекта. Можно предположить, 

что такие дети привыкают к роли «неудачни-

ков» или пополняют криминальные ряды, а 

общество теряет достаточно большую долю 

гениев. 

Академическая успешность – весьма ак-

туальная и социально значимая тема научных 

исследований. По состоянию на момент напи-

сания настоящей статьи по запросу «академи-

ческая успешность школьников» (academic 

success of students) результат поиска в 

Google Scholar – более 4 млн источников. 

Академическую успешность учащегося свя-

зывают с целым рядом его индивидуальных 

особенностей, но особенности функциониро-

вания его головного мозга занимают в этом 

ряду особое место. Именно они создают фи-

зиологическую базу для успешной учебной 

деятельности. 

Известно, что успешные ученики прояв-

ляют признаки большей физиологической 

зрелости коры головного мозга, при этом ха-

рактерный паттерн реакции их ЭЭГ на интел-

лектуальную нагрузку оказывается ближе к 

аналогичным показателям взрослых (Соколо-

ва с соавт., 2006; Гальперина с соавт., 2010; 

Роль биологических ..., 2010; Effects of age ..., 

2010). Исходя из этого, исследователями де-

лается вывод о том, что неуспешность учени-

ка в школе и трудности обучения связаны с 

незрелостью коры головного мозга (Безруких 

и др., 2009). Однако это не позволяет объяс-

нить учебную неуспешность детей, как воз-

растную норму. Такой подход также не по-

зволяет осознать пути и создать методики для 

улучшения академической успеваемости не-

успешных детей.  

Представляется актуальным поиск инди-

видуальных особенностей неуспешных 

школьников с тем, чтобы помочь им приобре-

сти опыт более успешного обучения в школе 

и создать базу для получения ими образова-

тельного уровня, соответствующего их реаль-

ным интеллектуальным способностям, учиты-

вая колоссальное влияние, которое академи-

ческая успешность оказывает на социальную 

адаптацию школьника и его дальнейшее са-

моопределение. 

В связи с этим целью наших исследова-

ний было изучение особенностей реакции 

ЭЭГ на когнитивную нагрузку академически 

успешных и неуспешных детей 12 лет. 

 

Материалы и методы 

Исследования были проведены на базе 

одной из школ г. Екатеринбурга. В исследо-

вании приняли участие обучающиеся в воз-

расте 12 лет; 26 девочек и 25 мальчиков. 

Обследование детей проводилось с пись-

менного согласия родителей в стандартных 

условиях: в первой половине дня, при хоро-

шем самочувствии обследуемых, со стандарт-

ной словесной инструкцией. Перед обследо-

ванием были проведены предварительные со-

беседования с родителями учащихся и педа-

гогическим коллективом школы.   

В исследование включались практически 

здоровые (I–II группы здоровья) дети. Уча-

щиеся, имевшие выраженные отклонения в 

состоянии здоровья, в том числе хронические 

заболевания, мозговые дисфункции, задержку 

психического развития, исключались из вы-

борки.  

Запись биоэлектрической активности 

мозга проводилась с помощью аппаратно-

программного комплекса «CONAN-м» произ-

водства НПО «Информатика и компьютеры» 

(Россия) монополярно от 10 симметричных 

отведений: затылочных – О1, О2, теменных – 

Р3, Р4, центральных – С3, С4, височных – Т3, 

Т4, лобных F3, F4 с референтным правым уш-

ным электродом. Локализация отведений оп-
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ределялась по международной системе «10–20». 

Частота пропускания усилителей 1–45 Гц. ЭЭГ 

регистрировали в двух состояниях: 1) в состоя-

нии спокойного бодрствования (с закрытыми 

глазами и открытыми глазами); 2) во время ре-

шения экспериментальной задачи.  

Экспериментальные задачи использова-

лись трех типов. Примеры задач:  

1. Арифметическая: «Сколько глаз у мор-

ского ежа, если у него на три глаза больше, 

чем у обычного лесного?».  

2. Вербально-логическая: «Знайка и Не-

знайка играли в шахматы четыре часа, 

сколько времени играл каждый из них?». 

3. Задача на пространственное вращение: 

подбор «готовой коробочки» для одного из 

вариантов развертки. 

Компьютерная обработка электроэнцефа-

лографических данных осуществлялась с по-

мощью ресурсов программы CONAN-м, после 

ручного удаления артефактов методом быст-

рого преобразования Фурье, в анализ включа-

лись минутные отрезки записи ЭЭГ. Подверг-

нутые компьютерной математической обра-

ботке данные были представлены в виде оце-

нок абсолютной мощности спектра ЭЭГ в 

диапазонах: тета 1 (4–6 Гц), тета 2 (6–7 Гц), 

альфа 1 (8–10 Гц), альфа 2 (10–13 Гц), бета 1 

(14–20 Гц) в каждом из отведений. 

В ходе исследования были выделены 

группы детей, имеющих высокую (4–

5 баллов), среднюю (4–3 балла) и низкую (три 

балла) академическую успешность. В качест-

ве меры академической успешности были ис-

пользованы четвертные оценки детей, учиты-

вались также уровень тревожности и время 

реакции обследуемых. Данные по времени 

реакции и тревожности и их взаимосвязи опи-

саны ранее (Гилева, 2012). В данном сообще-

нии проводится сравнение особенностей ЭЭГ 

детей с высокой академической успешностью 

и низким временем реакции и детей с низкой 

академической успешностью и высоким вре-

менем реакции.  

Статистическая обработка полученных 

данных была проведена с использованием паке-

тов программ Microsoft Excel 2003 и Statistica 

6.0. Различия между выборками исследуемых 

показателей оценивались с помощью непара-

метрического критерия Уилкоксона. 

 

Результаты 

В ходе исследования установлено, что 

арифметические задачи одинаково успешно 

решали все испытуемые, решение вербально-

логических и задач на пространственное вра-

щение фигуры выявило существование отли-

чий когнитивной деятельности у наиболее и 

наименее академически успешных школьни-

ков. Эти различия не зависели от пола испы-

туемого.  

Вербально-логические задачи легко и с 

первой попытки решали академически ус-

пешные ученики. У детей, демонстрирующих 

низкие достижения в учебе, эти задачи вызы-

вали затруднения вплоть до полной утраты 

возможности ответить правильно на постав-

ленный вопрос вследствие невозможности 

воспринять логику поставленной задачи. При 

этом дети совершали арифметические дейст-

вия там, где в этом не было необходимости. 

Они не могли правильно ответить на вопрос о 

протяженности пути, пройденного персона-

жем задачи, если известен путь, пройденный 

им в компании с другим персонажем, или оп-

ределить разницу в возрасте персонажей че-

рез несколько лет, если она известна на теку-

щий момент. 

Пример: Девочка 12 лет рассказывает 

экспериментатору, что с удовольствием 

принимает участие в работе кружка шах-

матистов. Тем не менее в ответ на предъяв-

ленную задачу о длительности игры в шах-

маты каждого из игроков, игравших друг 

с другом четыре часа, уверенно отвечает, 

что каждый из них играл по два часа. 

Ситуация выглядела так, будто у акаде-

мически неуспешных детей наличествует 

своеобразный «дефект логики», подобный 

хорошо известным дефектам Пиаже. Это со-

ответствует данным других авторов о том, что 

неуспешные в академическом плане учащиеся 

склонны испытывать сложности при вербаль-

но-гностической деятельности (Алферова 

с соавт., 1994; Бережковская с соавт., 2005). 

Задачи на пространственное вращение 

фигуры академически успешные ученики ре-

шали с большим трудом, чаще не находя пра-

вильного ответа, трудности их были настоль-

ко велики, что экспериментатору не удавалось 

доказать им правильность верного ответа. 

Академически неуспешные ученики, напро-

тив, решали такие задачи легко, с первой по-

пытки и за очень короткое время. Однако для 

них была характерна неуверенность в своем 

решении, которое они легко меняли, если их 

просили объяснить ход решения или предла-

гали другой (неправильный) вариант реше-
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ния. Так неожиданно были обнаружены осо-

бые способности этих детей к мысленному 

манипулированию зрительно-пространствен-

ными образами. Логично предположить, что 

подобные сложности при решении задач свя-

заны с особенностями функционирования ко-

ры головного мозга, что соответствует поло-

жениям А.Р. Лурия о проявлении в когнитив-

ной деятельности состояния головного мозга 

человека. 

Действительно, обнаруженные сложности 

при решении задач разного типа у академиче-

ски успешных и академически неуспешных 

детей нашли свое отражение в особенностях 

реакции ЭЭГ этих детей на предъявление ког-

нитивной нагрузки и в покое. По мощности 

спектра ЭЭГ успешные и неуспешные учени-

ки демонстрируют ряд статистически значи-

мых различий, в некоторых случаях обнару-

живаются половые различия.  

В покое мощность всего спектра биоэлек-

трической активности выше у академически 

неуспешных девочек, ряд различий достигает 

статистической значимости: F3 – 0,02; С4 – 

0,008; О1 – 0,005; О2 – 0,001; Т4 – 0,001 

(здесь и дальше приведено значение вероят-

ности – р по критерию Уилкоксона). У неус-

пешных мальчиков выше мощность медлен-

новолновой части спектра, различия досто-

верны по отведениям: F3 – 0,016; Т3 – 0,031; 

Т4 – 0,028. 

При когнитивной нагрузке по большинст-

ву частотных диапазонов мощность биоэлек-

трической активности выше также у неус-

пешных детей, некоторые различия достигают 

уровня статистической значимости, а именно: 

 при решении задач на простран-
ственное вращение у мальчиков достоверны 
различия по отведениям: Р3 – 0,003; О1 – 
0,001; Т3 – 0,025; у девочек – по отведениям: 
С4 – 0,028; Т4 – 0,004;  

 при решении арифметических задач 
у мальчиков – по отведениям: F3 – 0,020; Р3 
– 0,006; у девочек – по отведению Т4 – 0,014;  

 при решении вербально-логических 
задач у мальчиков – по отведению Р3 – 
0,031. 

На рис. 1 и 2 приведены частотные спек-

тры ЭЭГ академически успешных и неуспеш-

ных девочек при решении арифметических 

задач и задач на пространственное вращение 

фигуры в сравнении с состоянием покоя, у 

мальчиков закономерности аналогичны. Как 

уже было показано ранее, реакция ЭЭГ на 

когнитивную нагрузку состояла в виде харак-

терного для подростков типа активации со 

снижением спектральной мощности в альфа-

диапазоне при увеличении мощности тета1- и 

бета1-диапазонов (Гилева, 2012). Успешные 

ученики отличаются более дифференциро-

ванным характером изменений ЭЭГ в ответ на 

когнитивную нагрузку.  

Успешные мальчики также продемонст-

рировали дистантно-диагональный тип акти-

вации с характерной картиной асимметрии 

полушарий при когнитивной деятельности. 

У неуспешных мальчиков дистантно-диаго-

нального типа активации не выявлялось, что 

также было показано ранее (Гилева, 2012). 

Кроме того, представляется важным, что 

у успешных учеников при решении задач лю-

бого типа максимальные изменения спек-

тральных характеристик наблюдались по 

фронтальным отведениям, а неуспешные реа-

гировали на задачи изменением ЭЭГ практи-

чески по всем исследованным отведениям с 

преобладанием активации областей, располо-

женных окципитальнее. Особенно отчетливо 

это видно при предъявлении задачи на про-

странственное вращение фигуры, когда у не-

успешных учеников наблюдаются более зна-

чительные изменения спектральных характе-

ристик в расположенных каудально областях 

коры. 

То, что реакция испытуемых на интеллек-

туальную нагрузку может различаться в зави-

симости от характера задачи и ее субъектив-

ной сложности, пола и возраста испытуемых, 

показано и другими авторами (Brain 

mappings ..., 2005). 

Наглядно особенности реакции ЭЭГ на 

когнитивную нагрузку академически успеш-

ных и академически неуспешных школьников 

представлены при сравнении их топограмм в 

экспериментальных ситуациях.  

На рис. 3 в качестве примера приведены 

амплитудные карты биоэлектрической активно-

сти головного мозга учеников, проявляющих 

разную степень академической успешности.  

Амплитудные карты успешных и неус-

пешных детей имеет ряд различий. Академи-

чески успешные ученики обладают более ло-

кальным типом активации при когнитивной 

деятельности. Вне зависимости от типа зада-

чи, наблюдается преимущественная активация 

фронтальных областей коры. Неуспешные в 

академическом плане ученики демонстрируют 

более генерализованный тип активации   

а) 
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Рис. 1. Сравнение частотных спектров ЭЭГ по отведениям в покое и при решении 

арифметических задач: а – академически «неуспешные» ученики; б – «успешные» ученики;  
1 – в покое; 2 – интеллектуальная нагрузка; 3 – разница между показателями нагрузки и покоя 

Fig. 1. Comparison of EEG frequency spectra by leads at rest and when solving arithmetic tasks:  
а – “unsuccessful” children; b – “successful” children; 1 – at rest; 2 – cognitive load;  

3 – the difference  between the indicators of load and rest 
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Рис. 2. Сравнение частотных спектров ЭЭГ по отведениям в покое и при решении задач 

на вращение фигуры: а – академически «неуспешные» ученики; б – «успешные» ученики; 
1 – в покое; 2 – интеллектуальная нагрузка; 3 – разница между показателями нагрузки и покоя 

Fig. 2. Comparison of EEG frequency spectra by leads at rest and when solving a figure rotation task: 
а – “unsuccessful” children; b – “successful” children; 1 – at rest; 2 – cognitive load; 

 3 – the difference between the indicators of load and rest 
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коры при смещении фокуса активности в ок-

ципитальном направлении, особенно при ре-

шении задач на пространственное вращение 

фигуры. Для них характерно весьма значи-

тельное повышение активации головного моз-

га даже при предъявлении простых для всех 

учащихся арифметических задач. В том слу-

чае, если все же происходит активация фрон-

тальных зон коры, то преимущественно про-

исходит активация правой фронтальной об-

ласти.  

Некоторые исследователи отмечают, что 

усиление активности правого полушария про-

исходит у подростков в период полового со-

зревания, оно сопровождается ослаблением 

вербальных функций и снижением успешно-

сти в обучении и может приводить к ухудше-

нию эмоционального фона взаимоотношений 

с другими людьми (Curtis et al., 2007). 

В целом при решении задач успешными 

учениками активируются фронтальные облас-

ти коры их головного мозга, которые обще-

принято считаются областями, принимающи-

ми активное участие в решении этого типа 

задач у взрослых испытуемых. Это создает 

нейрофизиологическую основу для легкости 

решения ими задач этого типа. Однако такая 

особенность не позволяет этим детям с такой 

же легкостью справляться с задачами на про-

странственное вращение фигуры.  

Неуспешные ученики, напротив, при ког-

нитивной деятельности, как правило, активи-

руют зоны коры, расположенные каудально, 

ответственные за оперирование со зрительно-

 
Рис. 3. Топографические карты активности коры головного мозга учеников 
с разной степенью академической успешности: № 1, 2 – академически 
успешные ученики, № 3, 4 – неуспешные ученики; 1 – арифметические задачи;  
  2 – вербально-логические задачи; 3 – задачи на пространственное вращение 
Fig. 3. Topographic maps of the activity of the cerebral cortex in children with 
different academic success: № 1, 2 – successful children, № 3, 4 – unsuccessful 
children; 1 – arithmetic task; 2 – verbal and logical tasks; 3 – figure rotation task 
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пространственной информацией. Это позво-

ляет этим ученикам легко решать задачи на 

пространственное вращение фигуры и объяс-

няет их неспособность к решению вербально-

логических задач.  

Таким образом, мы обнаружили, что ха-

рактер активации коры успешных и неуспеш-

ных в академическом отношении учеников 

различается и соответствует сложностям, ко-

торые возникают у них при решении задач 

разных типов и, скорее всего, служит причи-

ной этих трудностей. 

 

Обсуждение 

Проанализировав полученные данные, мы 

пришли к выводу о том, что академически 

успешные и академически неуспешные уче-

ники отличаются друг от друга по психофи-

зиологическим особенностям, в частности по 

паттерну активности коры головного мозга 

как в покое, так и при когнитивной деятель-

ности. Причем особенности эти таковы, что 

весьма осложняют учебную деятельность ака-

демически неуспешных учащихся. 

Для неуспешных учеников характерна 

более генерализованная активность коры, 

большее количество медленноволновой ак-

тивности. Считается, что подобные особенно-

сти функционирования головного мозга могут 

быть обусловлены изменениями функциони-

рования регуляторных структур ствола мозга 

и незрелостью коры головного мозга. В част-

ности, об этом может свидетельствовать по-

вышенная мощность медленноволновой рит-

мики в передне-центральных отделах коры, в 

таких случаях также описано снижение сте-

пени участия лобных отделов коры в реали-

зуемой деятельности (Алферова, с соавт., 

1994; Артемова, 2003). 

Другие исследователи также отмечают 

снижение степени участия лобных отделов 

коры в реализуемой деятельности у детей с 

трудностями обучения, объясняя это более 

низким уровнем ее функционального созрева-

ния (Yurgelun-Todd, 2007; Бетелева с соавт., 

2009; Effects of age …, 2010). Интересно, что 

подобный тип активации наблюдается у под-

ростков, употребляющих психоактивные ве-

щества (Подоплекин с соавт., 2010). 

Обращает на себя внимание и то обстоя-

тельство, что у них не формируется система 

дистантно-диагонального типа активации. 

Исследования на взрослых испытуемых пока-

зали, что при решении задач может формиро-

ваться два варианта такой активации – связы-

вающий левые фронтальные области и правые 

затылочные и, наоборот, правые фронтальные 

и левые затылочные. Первый вариант актива-

ции связан с успешностью и быстротой реше-

ния заданий, что объясняют подвижностью 

перестроек пространственных взаимодейст-

вий потенциалов коры соответственно специ-

фике поставленной задачи (Джебраилова с 

соавт., 2013). Можно предположить, что у 

наших школьников в отличие от взрослых 

еще не сформирована способность перестраи-

ваться в зависимости от задачи. Это не позво-

ляет детям гибко реагировать на тип задачи, и 

они решают успешно те, которые в большей 

степени соответствуют их индивидуальным 

особенностям.  

Подчеркивается, что именно фронталь-

ные области играют ведущую роль при фор-

мировании дистантных осей фронтального 

неокортекса с задними корковыми областями 

(Горев, 2015). По-видимому, низкая актив-

ность фронтальных областей у академически 

неуспешных школьников определяет и гене-

рализованную реакцию ЭЭГ на когнитивную 

нагрузку, и отсутствие дистантно-диаго-

нального типа активации.  

Таким образом, различия успешных и не-

успешных учеников по закономерностям 

функционирования головного мозга обнару-

живается и другими исследователями, при 

этом считается, что эти особенности связаны с 

незрелостью мозговых структур. Рассматривая 

характерные для неуспешных учеников осо-

бенности работы коры, мы понимаем, что они 

определяют не только особенности когнитив-

ной деятельности, но и поведения этих детей. 

Ранее неоднократно отмечалось, что основ-

ная причина школьной неуспеваемости – низ-

кий уровень вербально-логического мышле-

ния
1
, следствием чего является более продол-

жительный период становления самосознания
2
. 

                                                           
1
 Горшенева С.В. Изучение взаимосвязи уровня 

вербально-логического мышления и школьной неус-

певаемости у младших школьников // Достижения 

биологической функциологии и их место в практике 

образования: матер. Всерос. конф. с междунар. уча-

стием. Самара, 2003. С. 74–75. 
2
 Новикова Г.Р., Шалимов В.Ф., Ополин-

ский Э.С. Об одном из ведущих патогенетических 

механизмов возникновения трудностей в обучении 

у младших школьников // Актуальные вопросы 

клинической медицины: сб. ст. М., 2001. С. 160–

163. 
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Однако это не единственная их проблема. 

Показано, что низкая степень зрелости мозго-

вых структур и снижение степени участия лоб-

ных отделов коры в реализуемой деятельности 

поведенчески могут проявляться как неустой-

чивость внимания, нарушения слухоречевой 

памяти, познавательной активности и работо-

способности. Подчеркивается, что подобные 

особенности обусловливают проявления неор-

ганизованности, рассеянности, минимального 

отставания в различных сферах психики. Эти 

изменения влияют на все аспекты жизни детей, 

в том числе снижают социальную адаптацию, 

гибкость поведения и эмоциональную компе-

тентность (Алферова с соавт., 1994; Бережков-

ская с соавт., 2005; Progressive increase …, 2006; 

Curtis et al., 2007; Yurgelun-Todd, 2007; Роль 

биологических …, 2010). 

Низкий уровень вербально-логического 

мышления приводит к тому, что мнения зна-

чимых людей для этих детей непонятны и ма-

лодоступны. Они не могут анализировать вы-

сказывания других людей о себе, поэтому у 

них недостаточно развита регулирующая 

функция речи. Отсутствие понимания речи 

приводит к затруднениям в оценке своих уме-

ний, качеств, способностей. Кроме того, не-

достаточное развитие логических операций 

влечет за собой импульсивное выполнение 

любых действий, в том числе учебных, не-

умение использовать даже те способности, 

которыми эти дети обладают, отсутствие 

осознания связи между целью деятельности и 

действиями
3
 (Кудрина, 1999). 

Учитывая обнаруженные нами особенно-

сти функционирования коры мозга у детей 

возрастной нормы, отличающихся только 

академической успешностью, мы начинаем 

понимать, насколько трудно академически 

неуспешным детям взаимодействовать с дру-

гими людьми, не только с педагогами, но и с 

родителями, и со сверстниками. Недостаточно 

успешная учеба – это только одно из проявле-

ний их индивидуальных особенностей.  

Эти особенности причиняют массу не-

удобств как самим учащимся, так и взрослым, 

которые с ними работают. И это не единст-

                                                           
3
 Кудрина, С.В. Особенности учебных дейст-

вий школьников с недоразвитием интеллекта // 

Диагностика, профилактика и коррекция наруше-

ний развития детей с ограниченными возможно-

стями здоровья: сб. статей. СПб.: РГПУ 

им. А.И. Герцена., 1999. С. 56–60. 

венное обстоятельство, которое заставляет 

обратить на эти особенности пристальное 

внимание.  

Первое обстоятельство, на которое ука-

зывают многочисленные исследования, – это 

то, что неуспешные в школе дети, неуспешны 

также и во многих других сферах жизни, в 

том числе им часто требуется помощь соци-

альных служб. Они часто склонны к употреб-

лению психоактивных веществ и различным 

типам социально нежелательного и опасного 

поведения (Никифоров с соавт., 2004; Jeynes, 

2002). Поэтому сама по себе академическая 

неуспешность – фактор риска для детей 

школьного возраста. 

Второе обстоятельство обнаруживается в 

наших исследованиях – это особая легкость 

решения задач на пространственное вращение 

фигуры. Скорость и правильность ее решения 

настолько велики, что позволяют говорить о 

наличии у этих детей выдающихся способно-

стей к решению задач этого типа. 

Обладая такими выдающимися способно-

стями, эти дети не могут проявить себя при 

школьном обучении, когда большая часть 

учебного материала излагается в вербально-

логической форме и подобным же образом 

происходит и контроль знаний. Поэтому в 

школе практически отсутствуют ситуации, 

когда возможно проявление сильных сторон 

этих учеников, у них возникает неуверенность 

в себе и собственных силах. Кроме того, уни-

кальные способности этих детей в результате 

остаются без должного развития. Это под-

тверждается мнением А. Эйнштейна, кото-

рый, объясняя свою школьную неуспешность, 

говорил, что он, будучи ребенком, мыслил 

зрительными образами (Холодная, 2004).  

По-видимому, большинство академиче-

ски неуспешных детей тяжело переживают 

свою неуспешность, теряют веру в себя, пре-

кращают попытки реализации своего лично-

стного потенциала, который в этом случае 

остается нереализованным. В результате мы, 

возможно, теряем гениальных взрослых, ко-

торые так и не решаются проявить свою ода-

ренность, или, учитывая характерные для них 

сложности социальной адаптации, проявляют 

ее каким-либо социально нежелательным спо-

собом. Об этом косвенно свидетельствует, 

например, одна из работ, в которой показано, 

что статья заключенных тем легче, чем выше 

их образовательный уровень (Казин с соавт., 

2010). 
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Заключение 

Таким образом, обнаружено, что дети не-

успешные в академическом плане обладают 

психофизиологическими особенностями ин-

дивидуальности, препятствующими им в дос-

тижении академического успеха. При тради-

ционном способе преподавания и воспитания 

это может приводить к деформациям лично-

стного развития, выражающимся в неуверен-

ности в своих силах, нереализованности лич-

ностного потенциала и, возможно, склонности 

к асоциальным типам адаптации в социуме. 

Поэтому данное обстоятельство необходимо 

учитывать при построении психолого-

педагогического сопровождения детей и 

в практике образовательной деятельности 

со школьниками.  
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Background. The paper presents the study of the factors of academic success and failure in 

students, which is a relevant and socially significant problem. Academic failure often results in 

behavior deviations, drug abuse and other types of dangerous behavior. Therefore, it is of utmost 

importance to establish the reasons of academic failure, as well as the ways to improve aca-

demic performance. Aim. The paper aims to establish the features of responses of academi-

cally successful and unsuccessful 12-year-old children to cognitive load based on EEG data. 

Materials and methods. Twelve-year-old schoolchildren (n = 51) from Ekaterinburg partici-

pated in the study. Participants were divided into two groups depending on their academic per-

formance. EEG recording was performed using the CONAN-m equipment (Informatics and 

Computers, Russia). Monopolar EEG recordings were obtained from 10 symmetrical leads in dif-

ferent conditions: during resting wakefulness (for eyes open and closed) and when solving ex-

perimental tasks of three types (simple arithmetic task, verbal and logical task, spatial thinking 
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task). The differences between the samples of academically successful and unsuccessful children 

were assessed using the Wilcoxon nonparametric test. Results. Differences were revealed in a 

number of EEG indicators both at rest and when solving experimental tasks between 

academically successful and unsuccessful schoolchildren. The responses of academically 

successful children to cognitive load were characterized by predominant activation of the anterior 

cortical areas with a focus of activity in the left frontal area. Academically unsuccessful children 

were characterized by a more generalized type of EEG response with a focus of activity in the 

caudal areas of the cortex, especially when solving a figure rotation task. It was also found that 

successful children made mistakes when solving a figure rotation task and unsuccessful ones - 

when solving verbal and logical tasks. Conclusion. Children with low academic success were 

found to have characteristic features of the functioning of the cerebral cortex, which hampered 

the perception of educational material presented in the form of a logically structured message. 

However, these children were able to brilliantly operate with visual-spatial information. This 

must be taken into account when working with such children to improve their academic 

performance. 

Keywords: schoolchildren, bioelectric activity of the brain, academic success. 
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