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Огромную роль в системе воспитания и обучения играет школа. В современ-

ной школе немало трудностей в преподавании: большой объём информации, 

перенасыщенные предметные программы, старые методы и подходы к обучению 

со стороны самих педагогов, недостаточное материальное оснащение школ. Всё это 

приводит к неуспеваемости и низкому уровню усвоения обучающимися школьной 

программы. 

Проблема неуспеваемости учеников является очень значимой и важной как 

для психологии, так и для педагогики. Поиски решений её уже идёт не один десяток 

лет и представляет собой одну из наиболее острых задач психолого-педагогических 

наук. Однако число учащихся, испытывающих определенные трудности в обуче-

нии, неизменно увеличивается. 

Конечно, все дети разные. Кто-то быстро схватывает материал, а кто-то про-

читать задание к упражнению не может, соответственно не понимает, что от него 

хотят. Но изначально все ученики приходят в школу с равными возможностями и 

проходят одинаковый путь обучения. Поэтому появившиеся двойки – это проблема 
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не только самого ребёнка, но и его родителей, и педагогов. Очень важно своевре-

менно найти и устранить причины неуспеваемости и вовремя обратиться за по-

мощью к школьному педагогу-психологу. 

Причины школьной неуспеваемости можно выделить такие как: 

• индивидуальные физиологические и психологические особенности детей 

(общая слабость здоровья, заболевания нервной системы, особенности познава-

тельных процессов, эмоционально-волевой сферы и т. д.); 

• социально-бытовые причины, такие как неблагополучные условия жизни, 

материальная обеспеченность родителей, отсутствие домашнего режима и т. д.; 

• ещё одну группу составляют педагогические причины, которые включают 

недостатки преподавания отдельных предметов, неправильный перевод в следую-

щий класс, пробелы в знаниях за предыдущие годы. 

Каждый ребенок характеризуется специфическими личностными особеннос-

тями - особой мотивацией, самосознанием, чертами характера, своеобразным 

поведением. В процессе развития личности у детей могут возникнуть школьные 

проблемы, способствующие появлению и дальнейшему росту школьной неуспе-

ваемости. 

Среди подходов к данной проблеме, можно выделить следующие: психоло-

гический, педагогический, комплексный. Естественно, что к каждому ребёнку 

необходимо находить свой подход, метод, план работы с проблемой неуспе-

ваемости [5]. 

П.П. Блонский под неуспеваемостью понимает ситуацию, в которой пове-

дение и результаты обучения не соответствуют воспитательным и дидактическим 

требованиям школы [2, c.54].  

И.В. Дубровина трактует неуспеваемость, как несоответствие подготовки 

учащихся обязательным требованиям школы в усвоении знаний, развитии 

умений и навыков, формировании опыта творческой деятельности и воспитанности 

познавательных отношений [4, c.23]. 

Однако, сравнивая различные определения, для понимания неуспеваемости 

можно выделить общие признаки, которые отмечают большинство авторов.  
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К таким признакам неуспеваемости относится: слабые навыки чтения, счета, 

слабое владение интеллектуальными умениями анализа, обобщения и другие, 

относящимся к метапредметным универсальным учебным действиями, которыми 

должен овладеть каждый ученик начальной школы. 

Систематическая неуспеваемость ведет к педагогической запущенности, то 

есть комплексу негативных качеств личности, противоречащих требованиям 

школы, общества. Это явление крайне нежелательное и опасное с моральной, 

социальной, экономической позиций.  

Именно дети с педагогической запущенностью зачастую перестают ходить в 

школу, начинают заниматься антиобщественной деятельностью, а значит, попол-

няют группы риска. Таким образом, неуспеваемость требует разносторонних 

подходов при ее изучении. 

Понятия «неуспеваемость» неразрывно связано с термином «отставание». 

Отставание выступает в качестве первоначальной стадии неуспеваемости.  

Отставание - это невыполнение требований (или одного из них), которое 

имеет место на одном из промежуточных этапов внутри того отрезка учебного 

процесса, который служит временной рамкой для определения успеваемости.  

Процесс неуспеваемости складывается из актов отставания. В ней как 

продукте синтезированы отдельные отставания, а она как итог процесса отставания. 

Различные непреодоленные отставания разрастаются, переплетаются друг с 

другом, образуют, в конечном счете, неуспеваемость. 

А.М. Гельмонта, в своей работе дает более развернутую классификацию 

неуспеваемости. Он выделил три вида неуспеваемости в зависимости от коли-

чества учебных предметов и устойчивости отставания:  

• общее и глубокое отставание - по многим или всем учебным предметам 

длительное время;  

• частичная, но относительно стойкая неуспеваемость - по одному - трем 

наиболее сложным предметам (как правило, русский и иностранный языки, мате-

матика);  
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• неуспеваемость эпизодическая - то по одному, то по другому предмету, 

относительно легко преподаваемая [3, c.102].  

Во всех случаях А.М. Гельмонт ведет речь о фиксированной неуспеваемости: 

дети имеют неудовлетворительные оценки. 

Итак, на сегодняшний день понятия «неуспеваемость» и «отставание» не раз 

исследованы и проанализированы.  

Неуспеваемость – сложное и многогранное явление школьной действитель-

ности, которое имеет множество трактовок. В целом неуспеваемость можно 

охарактеризовать как несоответствие подготовки учащихся обязательным требо-

ваниям школы в усвоении знаний, развитии умений и навыков, формировании 

опыта творческой деятельности и воспитанности познавательных отношений. На 

современном этапе неуспеваемость определена трудностями создания в школе 

условий для индивидуализации обучения.  

Неуспеваемость - одна из острейших проблем современной школы, которая 

с течением времени, с изменением социальной, экологической, экономической 

обстановки требует все новых и новых способов ее решения.  

Нет школы без отстающих или неуспевающих учеников и задача педагогов 

предупредить проблему или вовремя заметить и предотвратить ее разрастание.  

Неуспевающих школьников можно разделить на типы в зависимости от 

характера соотношения двух основных групп свойств личности школьников: 

особенности мыслительной деятельности, связанные с обучением; направленность 

личности школьника, определяющая его отношение к учению.  

На этой основе выделено три типа неуспевающих школьников [1, c.21]:  

• Неуспевающие учащиеся, для которых характерно низкое качество мысли-

тельной деятельности при положительном отношении к учению и сохранении 

позиции школьника.  

• Учащиеся с относительно высоким уровнем развития мыслительной 

деятельности при отрицательном отношении к учению и частичной или полной 

утрате позиции школьника. 
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• Неуспевающие, для которых характерно низкое качество мыслительной 

деятельности при отрицательном отношении к учению и полной утрате позиции 

школьника, проявляющееся в стремлении оставить школу.  

В основе неуспеваемости в школе всегда лежит не одна причина или фактор, 

а несколько и довольно часто они действуют в комплексе. Вопреки распростра-

ненному мнению, неуспеваемость детей младшего школьного возраста далеко не 

всегда зависит лишь от низких умственных способностей или нежелания учиться. 

Поэтому учителю важно знать, что такое неуспеваемость, каковы ее признаки, 

возможные причины, а самое главное, как помочь ученику справиться с этой 

проблемой. Из-за различных пониманий неуспеваемости она имеет большое 

количество типологий, которые важно учитывать при работе со школьниками. 

Сейчас появляются откорректированные рабочие программы, устанавли-

ваются нормы домашних заданий, внедряются новые методы преподавания на 

основе педагогической науки. С психологической точки зрения меньше возмож-

ностей решить проблему неуспеваемости, так как это может быть связано с 

индивидуальными особенностями ребёнка, даже если учитель применяет и 

использует самые передовые методы обучения. 

Таким образом, неуспеваемость обучающихся – это сложная педагогическая и 

психологическая проблема, включающая в себя и самого ребёнка и всё его 

окружение. Оставить на саморазрешаемость её никак нельзя. Нужно проводить 

необходимую коррекционную работу как с педагогической, так и с психо-

логической точки зрения. Многие педагоги считают, что неспособных к обучению 

детей нет, надо создавать благоприятные условия для их развития. 
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