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В Большой современной энциклопедии «Пе-
дагогика» неуспеваемость определяется как 
«высокая степень отставания школьников 
в учении, при которой ученик за отведённое 
время не овладевает, знаниями, умениями 
и навыками, предусмотренными в учебной 
программе на удовлетворительном уровне» 
[5, с. 365]. Причины неуспеваемости на про-
тяжении длительного времени, включая пе-
риод современности, исследовались наукой 
России и зарубежья. В настоящее время по-
лученные результаты являются основанием, 
в соответствии с которым выделяются базо-
вые составляющие школьных трудностей 
и задачи помощи, различные в зависимости 
от первопричины таких трудностей.

Российские исследования конца XX — нача-
ла XXI века преемственны педологическому 
знанию (первая треть прошлого столетия), 
направленному на всестороннее изучение 
ребёнка и характеристик, влияющих на его 
физическое и психическое становление. 
В связи с вопросами психического развития 
и обучения в педологических исследованиях 
присутствовало два направления, которыми 
по-разному рассматривались основы школь-
ной неуспеваемости, — биогенетическое 
и социогенетическое основание. 

Сторонники биогенетического направления 
(П.П. Блонский, М.М. Шершень и др.) ос-

новную причину неуспеваемости видели 
в биологической неполноценности ребёнка. 
В частности, П.П. Блонским было выявле-
но, что неуспевающие учащиеся отстают 
от успевающих по физическим данным 
и подвержены более частым инфекцион-
ным заболеваниям.

С социогенетических позиций (А.Е. Аркин, 
А.Б. Залкинд и др.) появление неуспевае-
мости объяснялось социальными условия-
ми (неблагополучная семья, плохие жилищ-
ные условия, недоедание, отсутствие книг 
и учебных пособий, переполненность клас-
сов, слабые педагогические кадры и т.п.). 
Следовательно, преодоление неуспевае-
мости — обширная социальная задача, вы-
ходящая за пределы системы образования 
и относящаяся к широкой сфере социаль-
ной и экономической политики [1].

В ряде советских (более позднего времени) 
и российских исследованиях присутствует 
сосредоточенность на познавательных 
и иных психологических качествах неуспе-
вающих учеников, без анализа и оценки 
педагогических факторов (образователь-
ной среды). Так, Л.С. Славиной в основу 
классификации причин неуспеваемости 
была положена психологическая причина 
в виде обобщающей психологической ха-
рактеристики — запущенность ребёнка. 
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Запущенность ребёнка может проявляться 
следующими видами: несформированное 
или неверно сформированное отношение 
к учёбе, трудности при усвоении учебного 
материала, невладение учебными навыка-
ми, отсутствие умения прилагать усилия 
для достижения цели, отсутствие познава-
тельных и учебных интересов.

В работах Н.А. Менчинской школьная неус-
певаемость, как проявление пониженной 
обучаемости, рассматривалась в качестве 
сложного психологического феномена, объ-
единяющего ряд психологических характе-
ристик. В результате лонгитюдных исследо-
ваний (проведённых в начальных и средних 
классах) было установлено: учеников с по-
ниженной обучаемостью отличают слабость 
процессов восприятия, памяти, мышления 
и недостаточность учебных интересов и мо-
тивации. Также при обобщении результатов 
были выделены более сложные и систем-
ные психологические качества, отставание 
и нарушения которых предопределяют по-
ниженную обучаемость — когнитивные, 
эмоционально-волевые, мотивационно-пот-
ребностные. Ввиду необходимости помощи 
отстающим ученикам и создания в связи 
с этим технологий выравнивания Н.А. Мен-
чинская отмечает, что недостаточность од-
ной из сфер может быть компенсирована 
за счёт достаточно развитой другой сферы; 
при обращении к более сформированным 
качествам возрастают общие учебные воз-
можности и повышается успеваемость [6].

Дифференциация причин неуспеваемости 
биологического (внутреннего) и социально-
педагогического (внешнего) свойства со-
держится в монографии Ю.К. Бабанского 
«Оптимизация процесса обучения» (80-е го-
ды XX столетия). В этом подходе присутс-
твует преемственность научных традиций, 
комплексно рассматривающих разнообраз-
ные факторы. К первой группе причин (внут-
ренних) неуспеваемости отнесены дефекты 
здоровья и развития, пробелы у детей в зна-
ниях, учебных умениях и навыках; ко второй 
группе (внешних) — недостатки педагоги-
ческой работы в школе и недостаточное 
влияние со стороны внешней среды.

В странах зарубежья также была проведена 
обширная исследовательская работа, посвя-
щённая сущности и причинам неуспевае-
мости. Аналогично российским исследова-

ниям среди причин неуспеваемости выделя-
ются две обширные группы: относящиеся 
к психологическим характеристикам уча-
щихся и обусловленные внешними фактора-
ми (недостаточно эффективная организация 
обучения).

Американским учёным в области педагоги-
ческой психологии Н.Л. Гэйджем в качестве 
основных выделяются три причины дидакти-
ческих неудач: методические ошибки учите-
лей; недостатки знаний у учащихся; отсутс-
твие систематической помощи отстающим 
в учении детям. Х.Д. Шмидт (Германия) опре-
делил причины неуспеваемости в подходах 
к обучению и специфике подачи учебного ма-
териала: учебный материал подаётся круп-
ными фрагментами, без разделения на более 
мелкие, понятные и доступные детям элемен-
ты, без выделения основных положений. Бол-
гарским учёным Б. Ивановым была установ-
лена взаимосвязь низких учебных результа-
тов с быстрой утомляемостью учащихся, от-
сутствием внимания и интереса к обучению. 
Из этого следует, что разнообразие причин 
и их системность требуют комплексной помо-
щи, воздействующей на различные функции 
и психологические качества ребёнка.

Теоретические положения в России и за ру-
бежом, объясняющие причины неуспевае-
мости, в современной психологии и педаго-
гике преобразуются в прикладную сферу 
и предоставляют для системы образования 
подходы к решению проблемы. Массив 
предлагаемых в разных странах технологий 
и методов по преодолению неуспеваемости 
может быть разделён на две группы: психо-
логические технологии, воздействующие 
на высшие психические функции (ВПФ) 
учащихся; и педагогические способы, с по-
мощью которых варьируются подходы в об-
разовании, и тем самым создаётся продук-
тивная учебная среда со способами коррек-
ции школьных трудностей.

В нашей стране широко представлены психо-
логические, в частности нейропсихологичес-
кие методы, корректирующие нарушенные 
ВПФ и восстанавливающие учебную деятель-
ность. В этом подходе обнаруживается пре-
емственность с биогенетическим направле-
нием педологии и более поздними исследо-
ваниями, рассматривающими благополучие 
и состояние психики ребёнка с точки зрения 
нормальных или повреждённых структур 
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организма. В настоящее время в исследо-
вание причин неуспеваемости внесён вклад 
нейропсихологическими исследованиями, 
которые нарушения счёта, письма и чтения 
(то есть более сложных по сравнению с 
отдель ными ВПФ учебных навыков) рас-
сматриваются с позиции функциональной 
недостаточности различных зон головного 
мозга.

Нейропсихологические представления 
о строении психической деятельности и от-
дельных действий базируются на системном 
подходе к работе головного мозга и на уче-
нии о локализации мозговых зон, каждая 
из которых вносит специфический вклад 
в организацию ВПФ (Л.С. Выготский, А.Р. Лу-
рия). Системный подход нейропсихологии 
используется при выявлении причин неуспе-
ваемости, т.к. позволяет определить нару-
шенные ВПФ и выявить первичные факторы 
отставания в школе. Также в связи с широ-
кими перспективами нейропсихологии при 
исследовании генезиса неуспеваемости ряд 
российских авторов обращает внимание 
на особую востребованность этого подхода 
для учеников первого-второго классов. Этот 
период характеризуется формированием 
и закреплением у детей навыков письма, 
счёта и чтения, которые определяют даль-
нейшую успешность в школе. Следователь-
но, своевременные выявление и коррекция 
трудностей письма, счёта и чтения являются 
психолого-педагогическим основанием, ко-
торое позволяет прогнозировать способ-
ность детей в дальнейшем усваивать школь-
ную программу [3; 7].

В диссертационном исследовании В.В. Оси-
повой, посвящённом причинам неуспевае-
мости младших школьников, показано, что 
в этих случаях имеют место нарушения 
энергетического обеспечения головного 
мозга, кинестетических (удержание поло-
жения тела, например, при письме) и кине-
тических (организация движений) функций, 
произвольной регуляции и понимания про-
странственных отношений. Такие синдромы 
отрицательно влияют на формирование на-
выков письма, счёта и чтения, соответс-
твенно у детей наблюдается резкое сниже-
ние учебных возможностей [4]. Этот факт 
показывает, что диагностическая и коррек-
ционная работа с неуспевающими детьми 
должна начинаться на ранних этапах школь-
ного обучения и тем самым предупреждать 

дальнейшее академическое отставание.

За рубежом проблема неуспеваемости ак-
тивно решается в рамках образовательной 
политики и системы образования, которы-
ми (при исследовательской работе в педа-
гогике) в практику вводятся технологии 
подвижной, создаваемой в соответствии 
с трудностями детей учебной среды. Также 
в разных странах существуют утверждён-
ные программы и нормативно-правовая ба-
за, которыми регулируется деятельность 
массовой школы в вопросах повышения ус-
певаемости и помощи неуспевающим уче-
никам. Тем самым можно говорить о функ-
циях общего образования, которое приняло 
на себя обязательство — качественное обу-
чения всех детей и помощь детям с учебны-
ми трудностями.

Прикладная сфера педагогики США, непос-
редственно решающая в образовании про-
блему сниженных учебных способностей, 
основывается на бихевиоризме — направле-
нии в психологии, рассматривающем пове-
дение и действия человека как зависимые 
от внешних воздействий и стимулов. В ка-
честве базовой идеи взяты положения 
Б.Ф. Скиннера об управляемом поведении 
и обучении, результаты которого (при гра-
мотной организации) всегда положительные. 
Б.Ф. Скиннером было установлено, что пове-
дение или отдельные действия могут возоб-
новляться или затухать в зависимости от по-
ложительных или отрицательных ответов. 
То есть человек организует своё поведение 
таким образом, чтобы получать положитель-
ную реакцию из внешней среды (одобрение 
окружающих людей). Обучение в категориях 
бихевиоризма: выполнение учениками пра-
вильных действий и их закрепление (ошибки 
сводятся к нулю вниманием учителя только 
к верным ответам); учение происходит путём 
создания в школе педагогических условий 
такого типа (дидактическое обеспечение), 
при которых достигается стопроцентная ака-
демическая успеваемость [2].

С позиции бихевиоризма причины неуспева-
емости и, следовательно, способы её преодо-
ления находятся не в биологических факто-
рах (психофизиологических нарушениях) и 
не в неблагоприятной социальной ситуации; 
данные факторы имеют только опосредован-
ное значение в школьных трудностях. То есть 
искажённые биологические и социальные 
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факторы создают отрицательный фон для 
учебной деятельности, на котором могут воз-
никнуть (или при благоприятной образова-
тельной ситуации не возникнут) учебные 
трудности. Основная причина неуспевае-
мости заключается в образовательном про-
странстве и учебной ситуации, которые со-
здаются без учёта когнитивной и мотиваци-
онной сфер учащихся и не могут обеспе-
чить успеваемость всех детей. В случае 
корректной учебной среды возникает пра-
вильная «функциональная связь» (в опре-
делении Б.Ф. Скиннера) и учащиеся полу-
чают возможность безошибочно выполнять 
все задания.

Как пишет Дж. Варгас в монографии «Ана-
лиз деятельности учащихся. Методология 
повышения школьной успеваемости», пра-
вильно подобранные технологии и методы 
обучения исключают учебные трудности 
и неуспеваемость, всецело ориентированы 
на полное усвоение знаний и безошибоч-
ное выполнение заданий. В качестве при-
мера педагогической технологии, ориенти-
рованной на усвоение всеми учащимися 
полного объёма знаний, приводится про-
граммированное обучение, предупреждаю-
щее академическое отставание и шире — 
неуспеваемость. Этот тип обучения позво-
ляет всем детям, отличающимся по учеб-
ным возможностям, полностью усваивать 
материал в удобном для себя темпе и с ин-
дивидуальной скоростью переходить к сле-
дующим разделам программы [2].

Сутью программированного обучения (в ви-
де выполнения заданий на компьютере) яв-
ляется немедленная обратная связь, кото-
рая позволяет определить уровень ученика 
в изучении той или иной темы и при необ-
ходимости предложить ему подсказку. 
В случае значительных ошибок и недоста-
точно отработанных навыков ученик не пе-
реходит к новой теме и заданиям, а возвра-
щается к предыдущему материалу. Учащи-
еся в совершенстве осваивают каждый шаг 
или уровень и, следовательно, готовы к пе-
реходу к более сложным действиям.

При применении программированного обу-
чения усложнение материала и изучение 
новых тем происходят постепенно и также 
дифференцированно в зависимости от спо-
собностей учеников. Продвижение по ново-
му материалу со стороны учителя заключа-

ется в уменьшении помощи, которая требу-
ется ребёнку. Поступательное сокращение 
помощи приводит к незначительному числу 
ошибок или позволяет добиваться полно-
стью безошибочной работы с новыми раз-
делами учебной программы [2, с. 264].

В США с 60-х годов XX века действует Про-
грамма «Project Follow Through», в которой 
преодоление неуспеваемости виделось как 
одно из решений социальных проблем ни-
щеты и низкого качества жизни. Ставилась 
задача выравнивания шансов неблагополуч-
ных и отстающих учащихся посредством ка-
чественного образования, учитывающего их 
образовательный уровень и учебные воз-
можности. В 1967–68 годах на пилотное ис-
следование трёх проектов, образующих эту 
Программу, было выделено по $ 85 000.

Начальным и основополагающим тезисом 
Программы являлся посыл, что традицион-
ная организация обучения и способы пре-
подавания не обеспечивают для части уче-
ников успешного продвижения в знаниях, 
умениях и навыках. Таким образом, долж-
на быть выработана стратегия помощи 
и альтернативных способов педагогичес-
кой работы.

Представленные в Программе три проекта 
имеют различное содержание и направлены 
на сферы, в которых может происходить по-
мощь и при обращении к которым повыша-
ется успеваемость отстающих учеников. На-
правления составляют: формирование базо-
вых навыков, формирование когнитивных 
функций, аффективно-когнитивная модель.

Формирование базовых навыков включает 
прямое обучение, анализ поведения, разви-
тие языковых навыков, Калифорнийскую 
модель образования. Прямое обучение на-
правлено на совершенствование навыков 
письма, счёта и чтения; анализ поведения 
строится на принципах бихевиоризма 
и представляет собой одобрение и поощре-
ние правильных ответов (ошибки учеников 
учителем игнорируются); развитие языко-
вых навыков предназначалось для детей-
билингвов (двуязычных) и совмещало обу-
чение на родном и английском языках; 
в Калифорнийской модели образования 
внимание сосредоточено на индивидуаль-
ных особенностях учащихся и целях обра-
зования, которые определяются школой 
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совместно с родителями ребёнка.

Проект Программы по формированию ког-
нитивных функций включает образование 
для родителей, модель раннего образова-
ния, когнитивно-ориентированная учебная 
программа, модель обучения чтению, пись-
му (грамоте) и чтению.

Образование для родителей состоит из ва-
риативного образовательного плана, кото-
рый разрабатывается с учётом индивиду-
альных особенностей учащихся, и обучения 
родителей в качестве помощников для сво-
их детей. Модель раннего образования на-
правлена на широкое развитие интеллекту-
альных навыков и формирование у детей 
положительного отношения к обучению. 
Когнитивно-ориентированная учебная про-
грамма представляет роль учителя в качес-
тве организатора обучения и фигуры, сти-
мулирующей собственную познавательную 
деятельность детей, а не транслятора зна-
ний (научных фактов и способов выполне-
ния учебных заданий). Модель обучения 
чтению, письму (грамоте) и чтению основы-
вается на положениях бихевиоризма и ис-
пользует положительное подкрепление как 
основу для продвижения учеников к более 
сложным разделам программы и безоши-
бочного выполнения заданий.

Аффективно-когнитивную модель состав-
ляют модель математических операций, 
адаптивное образование, независимое обу-
чение, модель Банк-Стрит, открытое обра-
зование.

Модель математических операций строится 
на инициативе и умении учащихся самосто-
ятельно принимать решения (также исполь-
зуется положительное подкрепление). 
Адаптивное образование — развитие навы-
ков решения проблем, способности рабо-
тать с информацией и самоопределение 
учеников. Независимое обучение организу-
ется посредством объединения учащихся 
в небольшие группы и включает в себя иг-
ровые методы; в процессе обучения у детей 
улучшаются навыки письма, счёта и чтения. 
Банк-Стрит сосредоточивается на развитии 
у учащихся креативности, высокой само-
оценки и языковых навыков (для лучшего 
формулирования и высказывания собствен-
ных мыслей). Модель открытого образова-
ния направлена на создание учебной сре-

ды, в которой стимулируется когнитивное 
развитие учащихся; приобретение базовых 
академических навыков происходит в сво-
бодной, непринуждённой обстановке и 
не воспринимается детьми как выполнение 
учебных заданий [9].

На протяжении ряда лет в США проводи-
лись исследования, посвящённые вопросам 
результативности Программы «Project 
Follow Through» и выбору наиболее эффек-
тивной из предложенных моделей для по-
мощи отстающим школьникам. При отсутс-
твии значимых положительных результатов 
всей Программы рост академических пока-
зателей наблюдался у детей, обучавшихся 
по модели открытого образования. В этой 
категории показатели детей приближались 
к 50-му процентилю, т.е. уровень успевае-
мости находился на среднем уровне отно-
сительно всех (в том числе хорошо успева-
ющих учеников) [8]. Этими итогами была 
подтверждена концепция учебной среды, 
которая содержит в себе условия для луч-
ших результатов в массовой школе и ис-
ключает факт неуспеваемости. Как отмече-
но в современном исследовании Дж. Вар-
гас, правильно организованное учебное 
пространство обеспечивает достижение 
всеми детьми, в том числе с низкими учеб-
ными способностями, положительных ре-
зультатов в образовании [2]. 

В Польше проблема неуспеваемости иссле-
дована (аналогично России) в категориях 
мозговых дисфункций, а также на законо-
дательном уровне представлены механиз-
мы предупреждения/устранения школьных 
трудностей. Функциональная недостаточ-
ность зон головного мозга рассматривает-
ся в категориях возможного, потенциально 
отрицательного влияния на успеваемость, 
в связи с чем востребовано обучение кор-
рекционно-развивающей направленности 
(для учащихся массовой школы).

К числу форм нарушенного развития, отри-
цательно влияющих на общие учебные спо-
собности, польскими специалистами отне-
сены дисфункции зрительного и слухового 
восприятия, латерализации (несфрмиро-
ванность полушарий головного мозга по до-
минантному признаку), нарушения схемы 
тела, моторики и зрительно-моторной коор-
динации. (Отметим, что эти дисфункции 
могут наблюдаться у детей с относительно 
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сохранным уровнем интеллектуального 
развития и не нуждающихся в обучении 
в специальной школе.) Разнообразие био-
психических причин провоцирует различ-
ные нарушения учебной деятельности, 
но все имеют тождественную характерис-
тику в качестве фактора, который снижает 
общие учебные способности.

Нарушения зрительного восприятия и зри-
тельной памяти провоцируют трудности 
распознавания букв и цифр, сложности 
письма и рисования, малый объём запоми-
наемой информации (которая подаётся 
в визуальной форме). Следствие слуховых 
дисфункций — ошибки при восприятии уст-
ной речи (замена одних фонем другими, 
непонимание различий между похоже зву-
чащими словами), сниженные возможности 
слухоречевой памяти, сложности и множес-
тво ошибок при письме под диктовку. При 
недостаточно сформированной латерали-
зации у детей присутствуют нарушения 
пространственной ориентации (в том числе 
трудности ориентации на странице книги 
и тетради), зеркальное письмо, трудности 
становления почерка. Нарушения моторики 
также является фактором, который тормо-
зит формирование навыков письма, затруд-
няет соблюдение строки в тетради и рисо-
вание геометрических фигур. Зрительно-
моторной координацией обеспечиваются 
плавные, прослеживающие движения глаз 
при чтении, соблюдение строки в процессе 
письма и способность последовательно 
(без пропусков строк) проверять написан-
ное; без этих навыков и операций значи-
тельно нарушается вся учебная деятель-
ность.

Функциональная недостаточность головно-
го мозга и, следовательно, низкие учебные 
результаты в польской педагогике также 
анализируются в качестве психологическо-
го фактора, участвующего в формировании 
личности ребёнка. Академическая неус-
пешность провоцирует конфликтное пове-
дение, трудности контактов со сверстника-
ми и учителем, снижение самооценки. 
Из этого следует, что дети с низкой успева-
емостью находятся в «зоне риска» появле-
ния отрицательного отношения ко всему 
обучению и неблагоприятного развития 
личности [11].

В связи с задачей помощи неуспевающим 

в Польше было принято Распоряжение Ми-
нистра Национального Образования о пра-
вилах организации и оказания психолого-
педагогической помощи в государственных 
детских садах, школах и учреждениях 
(2017). В соответствии с Распоряжением 
в массовых школах должны быть организо-
ваны коррекционные (терапевтические) 
классы, в которые зачисляются дети с по-
ниженной обучаемостью. Кроме того, для 
учеников, нуждающихся в дополнительной 
помощи, проводятся психолого-педагоги-
ческие выравнивающие занятия с целью 
восстановления ВПФ и формирования луч-
ших (по сравнению с исходным уровнем) 
способностей к обучению [10].

В заключении по итогам сопоставления 
российских и зарубежных материалов 
можно указать, что феномен «школьная 
неуспеваемость» имеет междисциплинар-
ный характер и для помощи детям должны 
привлекаться психологические и педагоги-
ческие подходы. При верной диагностике, 
показывающей основание учебных трудно-
стей, и адекватной помощи (включая вы-
бор педагогических и психологических ме-
тодов) допустим прогноз о дальнейших 
результатах обучения — рост успеваемос-
ти отстающих школьников. В этом случае 
можно говорить о реализации массовой 
школой гуманистической парадигмы — 
обучение всех детей в соответствии с их 
учебными возможностями и избрание для 
каждого ребёнка технологий, которые 
представляются наиболее эффективными 
для сопроводительной корректирующей 
работы. �
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