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Интересно, какие причины неуспеваемости видят ваши коллеги. Приведу наиболее ча-
сто встречающиеся: «пробелы в знаниях», «несформированность того или иного навы-
ка», «неуспеваемость по определённому учебному предмету», «общее отставание
в учении», «отсутствие систематичности в учебной работе». Однако эти формулировки
затруднений школьника описывают лишь видимые следствия происходящих психологи-
ческих процессов. 

Школьному психологу, к сожалению, ничем не помогут такие педагогические рас-
суждения при постановке диагностической задачи и выборе методов исследования, так
как сформулированы они на педагогическом языке и лишены конкретики, за которую
психолог может «зацепиться» и распутать клубок проблемы.

При использовании психологом информации, предоставленной учителем, может
быть несколько сценариев развития событий:
— «скатывание» в педагогическую проблему формирования ЗУНов;
— подтверждение педагогической формулировки затруднения — психологической, от-
личающейся лишь тем, что используются специальные термины и формулировки.
При этом учитель часто говорит «Я это и так знал!»;
— выявление второстепенных причин затруднений, так как диагност основывается
больше на «интуиции психолога» и его выводы определяются не системным анализом
проблемы, а набором применяемых методик. В этом случае используется метод перебо-
ра: диагност «докапывается» до «сути» вопроса в том случае, если «натыкается» на
«подходящий» параметр, вероятно, имеющий отношение к проблеме.

В любом из этих случаев психолог не достигает цели, поставленной учителем, —
выявить причины конкретного затруднения. 

Что же может повысить точность диагноза? Системный анализ, знание психоло-
гических факторов затруднений, психолого-педагогическая классификация недостат-
ков и отклонений в учебной деятельности.

Для выяснения причин неуспеваемости и вынесения психологического диагноза
необходимо:
� выявить причины стойкой неуспеваемости (пониженная обученность, пониженная
обучаемость, психофизиологические причины неуспеваемости);
� дифференцировать неуспеваемость, неуспевающих учащихся (типы неуспевающих
школьников, виды приспособительного стиля учебной деятельности и их процесс).

На каждом этапе психолог совместно с учителем определяет ту категорию, кото-
рая, по их мнению, наиболее точно соответствует данному отстающему ученику.

I ЭТАП. Процесс дифференциации неуспеваемости на начальном этапе исследова-
ния может быть основан на критерии лёгкости — трудности её преодоления.

ÏÐÎÁËÅÌÀ ØÊÎËÜÍÎÉ ÍÅÓÑÏÅÂÀÅÌÎÑÒÈ:

ÊÀÊ Å¨ ÐÅØÀÒÜ?

Ñîãëàñèòåñü, óâàæàåìûé ÷èòàòåëü, ÷òî îäèí èç ñàìûõ ÿâíûõ ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà è óðîâíÿ

îáó÷åíèÿ â øêîëå — ýòî óñïåâàåìîñòü øêîëüíèêà. Îäíàêî ïðîáëåìà íåóñïåâàåìîñòè, ìîæíî

ñêàçàòü, «âå÷íà». È õîòÿ íàêîïëåí îãðîìíûé îïûò «áîðüáû» ñ íåé, óìååì ëè ìû å¸ ðåøàòü?

Ðàñïîçíà¸òñÿ ëè íàìè òèï íåóñïåâàåìîñòè? Ìîæåì ëè ìû îïðåäåëÿòü å¸ ïðè÷èíó? 

Ïðåäïðèíèìàåì ëè àäåêâàòíûå ìåðû äëÿ å¸ óñòðàíåíèÿ?

Äìèòðèé Æóðàâë¸â,

äîöåíò êàôåäðû

ñîöèàëüíîé

ïñèõîëîãèè

óíèâåðñèòåòà

Ðîññèéñêîé

àêàäåìèè

îáðàçîâàíèÿ,

êàíäèäàò

ïñèõîëîãè÷åñêèõ

íàóê 
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Н Е У С П Е В А Е М О С Т И :  К А К  Е Ё  Р Е Ш А Т Ь ?

Êàòåãîðèè íåóñïåâàåìîñòè

Êàòåãîðèÿ íåóñïåâàåìîñòè

Îáùåå è ãëóáîêîå îòñòàâà-

íèå — ó÷àùèéñÿ íå óñïåâàåò

ïî ìíîãèì (èëè äàæå ïî âñåì)

ïðåäìåòàì íà ïðîòÿæåíèè äëè-

òåëüíîãî ïåðèîäà âðåìåíè

×àñòè÷íàÿ, íî îòíîñèòåëüíî

ñòîéêàÿ íåóñïåâàåìîñòü ïî

îñíîâíûì ïðåäìåòàì

Ýïèçîäè÷åñêàÿ íåóñïåâàåìîñòü

Ïðè÷èíû âîçíèêíîâåíèÿ íåóñïåâàåìîñòè

— íåáëàãîïðèÿòíûå áûòîâûå óñëîâèÿ;

— ïëîõàÿ ïîäãîòîâëåííîñòü è çíà÷èòåëüíûå

ïðîáåëû çíàíèé; 

— îòðèöàòåëüíîå îòíîøåíèå ê ó÷åíèþ;

— îòñóòñòâèå ïðèâû÷êè ê îðãàíèçîâàííîìó òðóäó

Ïðåîáëàäàþùàÿ ïðè÷èíà — íåäîñòàòêè

ïðåïîäàâàíèÿ

Îñíîâíîå çíà÷åíèå ïðèîáðåòàþò ïðè÷èíû

ìîòèâàöèîííîãî õàðàêòåðà, íåïîñðåäñòâåííî

çàâèñÿùèå îò ó÷åíèêà

Ñòåïåíü ýôôåêòèâíîñòè ïðèíèìàåìûõ ìåð

Â ñðåäíåì óñïåøíî ïðåîäîëåâàåòñÿ

â 25% ñëó÷àåâ

Â ñðåäíåì óñïåøíî ïðåîäîëåâàåòñÿ

â 60% ñëó÷àåâ

Â ñðåäíåì óñïåøíî ïðåîäîëåâàåòñÿ

â 75% ñëó÷àåâ

Для более тонкой дифференциации
неуспеваемости, позволяющей опреде-
лённо сказать, с каким типом неуспевае-

мости мы имеем дело, может быть ис-
пользована психолого-педагогическая
типология общего отставания в учении.

Ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêàÿ òèïîëîãèÿ îáùåãî îòñòàâàíèÿ â ó÷åíèè

Òèï «A». Íèçêàÿ èíòåíñèâíîñòü ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè (ó÷åíèê, êàê ïðèíÿòî ãîâîðèòü â òàêèõ ñëó÷àÿõ, ïðîñòî «íå ðàáîòàåò»)

Ïîäëèííûå óñèëèÿ è ñòàðàíèÿ, ïðèëàãàåìûå íåïîñðåäñòâåííî ê ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè, çàíèìàþò ó ó÷àùåãîñÿ âåñüìà îãðàíè÷åí-

íîå âðåìÿ. Îäíàêî óðîâåíü ïîçíàâàòåëüíûõ ñïîñîáíîñòåé ó ó÷àùèõñÿ äàííîãî òèïà äîñòàòî÷åí äëÿ óäîâëåòâîðèòåëüíîãî óñâîå-

íèÿ øêîëüíîé ïðîãðàììû

Ïîäòèï «À.1»

Îòñóòñòâèå óñòîé÷èâûõ ìîòèâîâ ó÷åíèÿ

â øêîëå ïðè ÿðêî âûðàæåííîé íàïðàâëåííî-

ñòè íà ðàçëè÷íûå âèäû øêîëüíîé àêòèâíîñòè

Äîìèíèðóþùèé ìîòèâ ïîâåäåíèÿ — ïîòðåá-

íîñòü â ñàìîóòâåðæäåíèè â àêòèâíîé, ïðàê-

òè÷åñêè îñÿçàåìîé äåÿòåëüíîñòè, ïðèçíàíèè

ñî ñòîðîíû àâòîðèòåòíûõ ñâåðñòíèêîâ. Ýòè

ïîòðåáíîñòè íå íàõîäÿò óäîâëåòâîðåíèÿ

â ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè è ïîýòîìó ðåá¸íîê

ñòðåìèòñÿ óòâåðäèòü ñåáÿ â ðàçëè÷íûõ âèäàõ

âíåøêîëüíûõ çàíÿòèé. Îòìå÷àåòñÿ ñòðåìëå-

íèå ïðîÿâèòü ñåáÿ â ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíî-

ñòè, äàþùåé íåìåäëåííûé è îñÿçàåìûé ðå-

çóëüòàò

Ïîäòèï «À.2»

Íåçíà÷èòåëüíûå íàðóøåíèÿ îòäåëüíûõ

ôóíêöèé ýìîöèîíàëüíî-âîëåâîé ñôåðû

Ïðîÿâëÿåòñÿ â íåâíèìàòåëüíîñòè,

ïðè âîñïðèÿòèè ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà,

ìåäëåííîå âûïîëíåíèå ó÷åáíûõ çàäà-

íèé

Ïîäòèï «À.3»

Çàäåðæêà â ðàçâèòèè ýìîöèîíàëüíî-

âîëåâîé ñôåðû

Ïðîÿâëÿåòñÿ â «îòñóòñòâóþùåì» èëè

îòêðîâåííî íåäèñöèïëèíèðîâàííîì

ïîâåäåíèè íà óðîêàõ

Òèï «B». Íèçêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè (çàòðà÷èâàåò çíà÷èòåëüíûå óñèëèÿ íà âûïîëíåíèå ó÷åáíûõ çàäàíèé, 

íî íå ñïðàâëÿåòñÿ ñ íèìè)

Òèï «C». Ñî÷åòàíèå ïðèçíàêîâ íèçêîé èíòåíñèâíîñòè è íèçêîé ýôôåêòèâíîñòè ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè

Âíà÷àëå íàáëþäàþòñÿ ñòàðàòåëüíîñòü, ïåðåæèâàíèå íåóäà÷ â ó÷åíèè. Â äàëüíåéøåì, îäíàêî, òàêîå îòíîøåíèå ñìåíÿåòñÿ

ðàâíîäóøèåì, «òóïîé» ïàññèâíîñòüþ. Îòíîøåíèÿ ñ ó÷èòåëÿìè, ðîäèòåëÿìè è ñâåðñòíèêàìè, êàê ïðàâèëî, ñïîêîéíûå

Ïîäòèï «B.1» 

Íèçêèé óðîâåíü ðàçâèòèÿ ïîçíàâàòåëüíûõ ñïîñîáíîñòåé

Íèçêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè îáóñëîâëå-

íà íåäîñòàòî÷íûì ðàçâèòèåì ïîçíàâàòåëüíûõ ñïîñîáíî-

ñòåé ïðè âûðàæåííîì æåëàíèè ó÷èòüñÿ

Ïîäòèï «C.1» 

Íèçêàÿ èíòåíñèâíîñòü ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè, îáóñëîâëåííàÿ

ïðåäøåñòâîâàâøåé åé íèçêîé ýôôåêòèâíîñòüþ

Ïîäòèï «B.2» 

Èíåðòíûé òèï íåðâíîé

ñèñòåìû

Ïîäòèï «B.3» 

Áîëüøèå ïðîïóñêè ó÷åáíîãî âðåìåíè èç-çà

äëèòåëüíîé áîëåçíè èëè íåáëàãîïðèÿòíûõ

äîìàøíèõ óñëîâèé

Ïîäòèï «C.2» 

Íèçêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè, îáóñëîâëåí-

íàÿ ïðåäøåñòâîâàâøåé íèçêîé èíòåíñèâíîñòüþ
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Таким образом, когда педагог или
психолог хорошо представляет, с какой
категорией и каким типом неуспеваемости
он имеет дело, то уже чётко может опре-
делить дальнейшие рассуждения и дейст-
вия — поставить точный диагноз на дан-
ном этапе работы.

II ЭТАП. Определение причин стой-
кой неуспеваемости. Для дальнейшей ра-
боты над диагнозом надо ответить на во-
прос о причинах стойкой неуспеваемос-
ти — диагностический вывод о стойкой
неуспеваемости должен быть сделан на
предыдущем этапе работы. 

Каковы причины стойкой неуспевае-
мости? Пониженная обученность или по-
ниженная обучаемость.

Пониженная обученность. Её мож-
но определить как педагогическую запу-
щенность (бедный, несформированный
необходимый фонд действенных знаний,
не отвечающий требованиям «минималь-
ной нормы»). Она не оказывает сущест-
венного отрицательного воздействия на
обучаемость в том случае, если эти небла-
гоприятные условия возникли на той ста-

дии возрастного развития, когда уже были
сформированы основные качества мыш-
ления. Среди таких школьников иногда
встречаются даже дети с высокой обучае-
мостью. Причиной резкого ухудшения ус-
певаемости может стать расхождение
между возможностями и предъявляемыми
требованиями. 

Отставание реального уровня зна-
ний от фактических возможностей уча-
щихся рассматривается как относитель-
ная неуспеваемость, так как эти дети не
реализуют свои высокие возможности.
Однако относительная неуспеваемость не
менее опасна, чем абсолютная.

С повышением трудности обучения
у педагогически запущенных детей воз-
растает неприязнь к школе и учению,
отрицательное отношение к учителям,
которые стали «придираться».

Делая диагностическое заключение,
очень полезно определить, на каком
именно этапе педагогической запущенно-
сти находится учащийся. Для этого может
быть использована таблица этапов фор-
мирования педагогической запущенности.

Степень обученности фиксируется
в виде диагностического заключения об
уровне усвоения знаний (можно взять
любую шкалу усвоения материала, раз-
работанную для данной программы). Мы
предлагаем использовать уровни усвое-
ния знаний, выделенные В.М. Полон-
ским. По его мнению, самый распростра-
нённый способ описания целей обучения

состоит в том, чтобы указать качества
знаний, которыми должны обладать уча-
щиеся.

Полнота знаний определяется коли-
чеством знаний об изучаемом объекте,
входящих в школьную программу; глуби-
на — совокупность осознанных знаний об
объекте. Полнота и глубина знаний —
связанные, но не тождественные качест-

Ýòàïû ôîðìèðîâàíèÿ ïåäàãîãè÷åñêîé çàïóùåííîñòè

Ýòàï ôîðìèðîâàíèÿ ïåäàãîãè÷åñêîé

çàïóùåííîñòè (óðîâåíü òðåáîâàíèé

íèæå, ÷åì óðîâåíü âîçìîæíîñòåé)

Ë¸ãêîñòü îáó÷åíèÿ, íå ñòèìóëèðóþùàÿ

ïñèõè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü è ïîçíàâà-

òåëüíóþ ìîòèâàöèþ

Ïîëó÷åíèå õîðîøèõ îòìåòîê áåç

óñèëèé, ÷àñòûå ïîõâàëû, ïðèâåäåíèå

èõ â ïðèìåð äðóãèì

Ëè÷íîñòíûå èçìåíåíèÿ

Ó÷àùèåñÿ íå ïðèâûêëè ïðåîäîëåâàòü

òðóäíîñòè, íå ñôîðìèðîâàëàñü óñ-

òîé÷èâàÿ èíòåëëåêòóàëüíàÿ ðàáîòî-

ñïîñîáíîñòü

Ñôîðìèðîâàëàñü âûñîêàÿ èëè

çàâûøåííàÿ ñàìîîöåíêà

Ýòàï ïðîÿâëåíèÿ ïåäàãîãè÷åñêîé çàïóùåííîñòè

(óðîâåíü òðåáîâàíèé âûøå, ÷åì óðîâåíü

âîçìîæíîñòåé)

Ñ ïîâûøåíèåì ñëîæíîñòè ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà

øêîëüíèêè íå ìîãóò ïðåæíèì ïóò¸ì (ìàëî ðàáî-

òàÿ) ïîëó÷àòü ïðèâû÷íûå äëÿ íèõ âûñîêèå

îòìåòêè

Âûñîêîå ìíåíèå î ñåáå îñòàëîñü ïðåæíèì, õîòÿ

òåïåðü óæå èõ ñàìîîöåíêà ÿâëÿåòñÿ çàâûøåííîé,

íå îòâå÷àþùåé èõ çíàíèÿì è ïîëîæåíèþ

â êëàññå
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ва. Полнота допускает изолированность
знаний друг от друга, глубина же, напро-
тив, предполагает наличие осознанных су-
щественных связей.

Оперативность знаний определяет-
ся числом ситуаций или способов, в кото-
рых ученик может применить то или иное
знание; гибкость — быстротой нахожде-
ния вариативных способов применения
знаний при изменении ситуации, умении
выбирать нужный в данный момент спо-
соб деятельности из известных.

Причём одни выделенные качества
отражают содержание обучения и незави-

симо от него являются объективными каче-
ствами: полнота, глубина, оперативность,
конкретность, обобщённость, систематич-
ность, системность, развёрнутость знаний.
Другие составляют характеристику личнос-
ти (субъективные качества): гибкость,
свёрнутость, осознанность и прочность.

Деятельность учащихся при обучении
может быть репродуктивной: воспроизво-
дящейся по образцу от буквальной копии
до реконструктивного воспроизведения
и применения учебного материала, а также
продуктивной: учащимися создаётся новое
знание, новый способ решения задачи.

Пониженная обучаемость

обусловлена формированием неблаго-
приятных для познавательной деятель-
ности качеств мышления, разными

уровнями сформированности компо-
нентов познавательной деятельности,
слабо развитой учебной мотива-
цией.
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Óðîâíè óñâîåíèÿ çíàíèé

Óðîâíè

I óðîâåíü

II óðîâåíü

III óðîâåíü

IV óðîâåíü

Õàðàêòåðèñòèêà óðîâíÿ óñâîåíèÿ çíàíèé

— óñâîåíèå îãðàíè÷èâàåòñÿ ñàìûì îáùèì ïðåäñòàâëåíèåì îá îáúåêòå, ÿâëåíèè è ïîçâîëÿåò øêîëüíèêó

ðàñïîçíàâàòü åãî â ðÿäó ïîäîáíûõ ðàíåå íåèçâåñòíûõ îáúåêòîâ;

— ñïîñîáíîñòü óçíàâàòü, âñïîìèíàòü ðàíåå óñâîåííûé ìàòåðèàë íà îñíîâå ïîâòîðíîãî çíàêîìñòâà ñ íèì 

â òåêñòå (âñïîìíèòü èçâåñòíûé ìàòåðèàë òîëüêî â îïðåäåë¸ííûõ ñèòóàöèÿõ, êîãäà ýòîò ìàòåðèàë íàõîäèòñÿ ïåðåä

øêîëüíèêîì)

— ñàìîñòîÿòåëüíîå âîñïðîèçâåäåíèå ìàòåðèàëà èëè îòäåëüíûõ åãî ñòîðîí áåç îïîðû íà âíåøíþþ ïîäñêàçêó;

— ó÷åíèê ðàññêàçûâàåò ìàòåðèàë, îïèðàÿñü òîëüêî íà ñâîþ ïàìÿòü ïî èçâåñòíîìó àëãîðèòìó â òîé ôîðìå,

êîòîðàÿ äàíà ó÷èòåëåì èëè ñîäåðæèòñÿ â ó÷åáíèêå

— ðåøåíèå êîíêðåòíûõ çàäà÷;

— ïîëó÷åíèå ñóáúåêòèâíî íîâîé èíôîðìàöèè ïóò¸ì ñàìîñòîÿòåëüíîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ ìàòåðèàëà â çíàêîìûõ

è íåçíàêîìûõ ñèòóàöèÿõ, â ðàìêàõ èçó÷åííîãî;

— ïåðåíîñ çíàíèé îãðàíè÷åí îïðåäåë¸ííûì êëàññîì çàäà÷ è íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà âåñü ó÷åáíûé ïðåäìåò

— ñïîñîáíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî êîíñòðóèðîâàòü è ïðåîáðàçîâûâàòü ìàòåðèàë;

— ïåðåíîñèòü ïîëó÷åííóþ èíôîðìàöèþ íà ðåøåíèå øèðîêîãî êëàññà çàäà÷ â íîâûõ ñèòóàöèÿõ;

— âûïîëíÿåòñÿ íà ìíîæåñòâå îáúåêòîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì øèðîêîãî êðóãà çíàíèé, êîòîðûå áûëè óñâîåíû â ðàçíîå âðåìÿ

Óðîâíè îáó÷àåìîñòè

Íèçêèé óðîâåíü îáó÷àåìîñòè

— çàêðûòîñòü äëÿ ïîìîùè äðóãîãî â ó÷åáíîé ðàáîòå;

— ïàññèâíîñòü ñòàðîãî áàãàæà çíàíèé â íîâûõ ïðåäìåòíûõ

óñëîâèÿõ;

— èíåðòíîñòü â íîâûõ ó÷åáíûõ ñèòóàöèÿõ;

— ìåäëåííûé òåìï ðàáîòû, èñòîùàåìîñòü, óòîìëÿåìîñòü,

ðàññåÿííîñòü;

— áàðüåðû è êîíôëèêòû â îòíîøåíèÿõ ñ ó÷èòåëåì

Âûñîêèé óðîâåíü îáó÷àåìîñòè

— âûñîêàÿ ÷óâñòâåííîñòü ê ïîìîùè äðóãîãî ÷åëîâåêà

(äëÿ äàëüíåéøåãî ïðîäâèæåíèÿ ó÷åíèêà íåîáõîäèìî ìàëîå

êîëè÷åñòâî «ïîäñêàçîê»);

— âûðàæåííàÿ àêòèâíîñòü îðèåíòèðîâêè â íîâûõ óñëîâèÿõ;

— ïåðåíîñ óñâîåííûõ ñïîñîáîâ ðàáîòû â íîâûå óñëîâèÿ;

— áûñòðîòà è ë¸ãêîñòü óñâîåíèÿ íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ

ðàáîòû, âûñîêèé òåìï óñâîåíèÿ;

— áîëüøàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü, óñèä÷èâîñòü, ïðèëåæàíèå,

îòñóòñòâèå óñòàëîñòè
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К неблагоприятным для познавательной деятельности ка-
чествам мышления относятся поверхностность, инертность,
неустойчивость, неосознанность мыслительной деятель-
ности, подражательность мышления, интеллектуальная
пассивность.

Поверхностность мышления выражается в выделении
внешних единичных признаков, установлении случайных связей
между ними, что отражает низкий уровень их обобщения.
Школьники с поверхностным умом с большим трудом кратко пе-
ресказывают текст, составляют план, тезисы. При пересказе они
останавливаются на отдельных деталях, опуская главное.

Инертность мышления проявляется в склонности к шаб-
лону, привычному ходу мысли, в трудности переключения с од-
ной системы действий на другую, в «застревании» на том, что
уже не отвечает изменившейся ситуации. Давая ответ на во-
прос: «Чего на свете не может быть?», школьник с инертным

умом говорит: «Не бывает летучих стуль-
ев, не бывает летучих батарей, летучих

домов и даже летучих мышей». Ре-
шая примеры, они не замечают,

что в столбиках уже требуется
не складывать, а вычитать,
и долго ещё продолжают сло-
жение. Они не могут без до-
полнительных пояснений вы-
вести из прямой теоремы об-
ратную. Их крайне затрудняет,
когда одно и то же слово надо

рассмотреть и как часть речи, и как член пред-
ложения. Такие дети очень любят выполнять монотонные одно-
образные действия, не требующие интеллектуального напря-
жения.

Неустойчивость мышления проявляется в необоснованной
смене ориентации, переходе от одной системы действий к другой
под влиянием случайных признаков, ассоциации. Очевидно,
в основе этого процесса лежит торможение уже сформирован-
ных связей, быть может, под влиянием утомления. Ученик как
бы забывает то, что им самим было найдено, перестаёт ориенти-
роваться на знакомое ему правило. Очень ярко это качество
проявляется при решении задач на классификацию по двум или
трём признакам (например, по форме и величине объекта), когда
правильное решение задачи сменяется ошибочным.

Неосознанность мыслительной деятельности выражается
в том, что ученик не может рассказать, как он решал задачу (да-
же когда получил верный ответ), не замечает своих ошибок,
не в состоянии указать, на какие признаки опирался, давая тот
или иной ответ. Педагог нередко бывает удивлён, когда ученик,
абсолютно верно решив задачу, растерянно молчит в ответ на
просьбу объяснить ход решения. Это говорит о том, что
у школьника в связи с особенностями индивидуального развития

не сформирована осознанность мысли-
тельной деятельности (рефлексия). Такая
особенность психики может отражать как
преобладание наглядно-действенного или
наглядно-образного мышления, так и не-
доразвитие словесно-логичecкoгo мышле-
ния.

Подражательность мышления про-
является в стремлении копировать уже
известные способы решения, ограничить-
ся уже известным, первым способом ре-
шения без попытки оценить его рацио-
нальность, усовершенствовать его
в «слепоте» к ошибкам, поисках помощи
даже в том случае, когда можно обойтись
без неё. Ученик часто прилагает много
усилий, чтобы избежать интеллектуаль-
ного напряжения, придумывает причины,
позволяющие уклониться от выполнения
задания.

Интеллектуальная пассивность —

склонность к репродуктивной деятельнос-
ти, «внешнему» обобщению, использова-
нию обходных путей, попыткам компенси-
ровать логические затруднения излишней
опорой на память.

Интеллектуальная пассивность мо-
жет быть узкой (частичной) и широкой. 

Узкая интеллектуальная пассив-
ность: дети могут проявлять интеллекту-
альную инициативу, сообразительность,
добиваться успеха в работе, в других слу-
чаях они пассивны, ищут обходные пути,
получают плохие оценки; очень многое
в их деятельности зависит от отношения
к данному предмету, учителю, а то и от
настроения; похвала, поддержка учителя
весьма благотворно сказываются на умст-
венной работе.

Широкая интеллектуальная пас-
сивность: негативное отношение к учеб-
ной работе, всем предметам. Лишь у не-
которых школьников есть «отдушины» —
предметы, которые им нравятся (физкуль-
тура, рисование, пение) и на которые про-
явления интеллектуальной пассивности не
распространяются. Плохая оценка обычно
мало влияет на их общий жизненный то-
нус. Основная задача учителя — форми-
рование учебных интересов у детей.
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Неравномерность формирования
мышления, специфика сочетания поло-
жительных и отрицательных качеств со-
здают весьма широкий диапазон индиви-
дуальных вариантов развития учащихся
с пониженной обучаемостью. Возможно-
сти коррекционной работы с ними во
многом зависят и от соответствия этой
работы особенностям ученика, и от пер-
вопричины — это могут быть как соци-
альные, так и биологические факторы.
Чем сильнее воздействие биологических
факторов, тем труднее поддаётся уча-
щийся коррекционной работе, тем мед-
леннее сдвиги в его психическом разви-
тии, меньше возможности усваивать
школьную программу.

Ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèå ïðè÷èíû íåóñïåâàåìîñòè

Решение некоторых видов учебных задач тесно связано с психо-
физиологическими (природными, генотипическими) особеннос-
тями ребёнка. Учебная задача, требующая проявления отсутст-
вующей психофизиологической особенности, приводит к несо-
стоятельности. Внешне это выражается как слабость внимания,
памяти, недостаток сообразительности (процесс усвоения зна-
ний и формирование умений и навыков, контроль знаний).

В соответствии с объективными признаками выделим сле-
дующие задачи:
— по логической структуре — интерполяционные и экстра-
поляционные. Первые содержат достаточную для решения инфор-
мацию, вторые — полную информацию лишь до какого-то этапа
решения, а далее поиск не получает определённого направления;
— по цели мыслительной деятельности — распознавание,
конструирование, объяснение и доказательство.
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Òèïû èíòåëëåêòóàëüíîé ïàññèâíîñòè

Îïåðàöèîíàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ

— íåóìåíèå óñâîèòü óñëîâèå çàäà÷è, ïîñòàâèòü íóæíûå âîïðîñû, ðàáîòàòü ñ ó÷åáíèêîì,

øàáëîííîñòü èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè;

— íàëè÷èå èçáûòî÷íûõ äåéñòâèé è íåñóùåñòâåííûõ («ëèøíèõ») âîïðîñîâ ïî õîäó ðàáîòû;

— èñïîëüçîâàíèå îáõîäíûõ ïóòåé â âûïîëíåíèè óìñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè èëè

íåðàöèîíàëüíûõ ïðè¸ìîâ, ñòàâøèõ óæå íåóìåñòíûìè ïðè âûïîëíåíèè äàííîãî çàäàíèÿ;

— ïðåäïî÷òåíèå ðåïðîäóêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè è ïðîñòûõ çíàêîìûõ çàäàíèé;

— îòñóòñòâèå ïðèâû÷êè ñàìîñòîÿòåëüíîãî âûïîëíåíèÿ çàäàíèÿ;

— ðàâíîäóøèå ê óìñòâåííîé ðàáîòå è å¸ ðåçóëüòàòàì;

— îáùàÿ ïàññèâíîñòü, ñî÷åòàþùàÿñÿ ñ àêêóðàòíîñòüþ âûïîëíåíèÿ ìåõàíè÷åñêèõ

äåéñòâèé (ñòðåìëåíèå êðàñèâî ïèñàòü, íå îáðàùàÿ âíèìàíèÿ íà îøèáêè);

— âîçìîæíî, ïàññèâíîñòü ýòèõ äåòåé ÿâëÿåòñÿ ñâîåîáðàçíûì ìåõàíèçìîì çàùèòû îò

óìñòâåííîãî íàïðÿæåíèÿ è íåïðèÿòíîé ðàáîòû

Ìîòèâàöèîííàÿ

— âûáîð ë¸ãêèõ ïóòåé äîñòèæåíèÿ öåëè;

— çàèíòåðåñîâàííîñòü â ðàáîòå;

— ñòðåìëåíèå ïîëó÷èòü áûñòðûé

ðåçóëüòàò áåç äîñòàòî÷íîãî

îñìûñëåíèÿ;

— äèñêîìôîðòíîå ýìîöèîíàëüíîå

ñîñòîÿíèå â ñèòóàöèè

èíòåëëåêòóàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ;

— ñóáúåêòèâíî-ïàññèâíàÿ ðîëü

ðåá¸íêà ïðè ïîëó÷åíèè ó÷åáíîé

èíôîðìàöèè (ìîæåò ïðèâîäèòü ìíîãî

èçáûòî÷íîé ïîâåðõíîñòíî-

ðàçâëåêàòåëüíîé èíôîðìàöèè)

Êëàññèôèêàöèÿ ó÷åáíûõ çàäà÷ íà îñíîâå ïðèçíàêîâ, 
ðåëåâàíòíûõ ïðèðîäíûì ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèì îñîáåííîñòÿì èíäèâèäà

Êëàññû

1. Çàäà÷è, ðåøåíèå êîòîðûõ ñâÿçàíî

ñ èíäèâèäóàëüíûìè ðàçëè÷èÿìè â ïðîÿâëåíèÿõ

ñèëû íåðâíîé ñèñòåìû

2. Çàäà÷è, ðåøåíèå êîòîðûõ ñâÿçàíî ñ èíäèâè-

äóàëüíûìè ðàçëè÷èÿìè âî âðåìåííû′õ èëè ñêîðî-

ñòíûõ õàðàêòåðèñòèêàõ íåðâíîé ñèñòåìû (ëàáèëü-

íîñòü, ïîäâèæíîñòü)

3. Çàäà÷è, äëÿ ðåøåíèÿ êîòîðûõ òðåáóåòñÿ áûñò-

ðîå îáðàçîâàíèå íîâûõ ñâÿçåé (äèíàìè÷íîñòü)

Ïîäêëàññû

À. Çàäà÷è ñ ðàçëè÷íûì îáú¸ìîì ïðåäñòàâëåííîé â èõ óñëîâèÿõ èíôîðìàöèè

Á. Çàäà÷è, â êîòîðûõ ñîäåðæàòñÿ ñòèìóëû èëè ðàçäðàæèòåëè áîëüøîé

èíòåíñèâíîñòè èëè áîëüøîé ñóáúåêòèâíîé çíà÷èìîñòè

Â. Çàäà÷è, óñïåøíîå ðåøåíèå êîòîðûõ òðåáóåò íåïðåðûâíîé è íàïðÿæ¸ííîé

äëèòåëüíîé ðàáîòû

À. Çàäà÷è, ñîäåðæàíèå êîòîðûõ ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëèøü íà î÷åíü êîðîòêîå âðåìÿ 

Á. Çàäà÷è, íà ðåøåíèå êîòîðûõ îòâîäèòñÿ ìàëî âðåìåíè 

Â. Çàäà÷è ñ ìåíÿþùèìñÿ ñîäåðæàíèåì, à òàêæå òðåáóþùèå èçìåíåíèÿ

îòâåòîâ (ïîëîæèòåëüíûõ íà òîðìîçíûå è íàîáîðîò)
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Данная классификация применяет-
ся в практике учебной деятельности, ког-
да встречаются задачи, совмещающие
в содержании и условиях признаки не-
скольких классов или подклассов, напри-
мер, задачи с большим объёмом инфор-
мации, большой субъективной значимос-
ти, на решение которых отводится мало
времени.

Каковы характерные психофизиоло-
гические причины самой неуспеваемос-
ти? Неуспевающие дети могут усваивать
не меньший объём материала, чем успе-
вающие. Однако из-за того, что они не
умеют различать существенные и несу-
щественные признаки понятий — стре-
мятся запомнить и те и другие, новое по-

нятие оказывается весьма слабо связан-
ным в памяти с другими понятиями, не-
обходимые семантические связи не обра-
зуются. Существенные и несуществен-
ные признаки у неуспевающих учеников
забываются одинаково быстро. Так воз-
никают условия, неблагоприятные для
удержания в памяти усваиваемых позд-
нее знаний.

III ЭТАП. Дифференциация неуспе-
вающих учащихся. Рассмотрим типы не-
успевающих школьников на основе со-
отношений таких параметров: качества
мыслительной деятельности, отношения
к учению (направленности, внутренней
позиции) и сохранности «позиции
школьника».

Óñëîâèÿ âûäåëåíèÿ òèïîâ íåóñïåâàþùèõ ó÷àùèõñÿ

Êà÷åñòâî ìûñëèòåëüíîé Îòíîøåíèå ê ó÷åíèþ Ñîõðàííîñòü «ïîçèöèè øêîëüíèêà»

äåÿòåëüíîñòè

ÒÈÏ «À» Íèçêîå Ïîëîæèòåëüíîå «Ïîçèöèÿ øêîëüíèêà» ñîõðàííà

ÒÈÏ «B» Âûñîêîå Îòðèöàòåëüíîå ×àñòè÷íàÿ èëè ïîëíàÿ óòðàòà «ïîçèöèè øêîëüíèêà»

ÒÈÏ «C» Íèçêîå Îòðèöàòåëüíîå ×àñòè÷íàÿ èëè ïîëíàÿ óòðàòà «ïîçèöèè øêîëüíèêà»

Îïèñàíèå òèïîâ íåóñïåâàþùèõ ó÷àùèõñÿ

ÒÈÏ «À». Íèçêîå êà÷åñòâî ìûñëèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ñî÷åòàþùååñÿ ñ ïîëîæèòåëüíûì îòíîøåíèåì ê ó÷åíèþ è «ñîõðàíåíèåì

ïîçèöèè» øêîëüíèêà

— íèçêàÿ îáó÷àåìîñòü, ïðîÿâëÿþùàÿñÿ â ñëàáîì ðàçâèòèè ìûñëèòåëüíûõ ïðîöåññîâ (àíàëèç, ñèíòåç, ñðàâíåíèå, îáîáùåíèå è äð.);

— ñåðü¸çíûå çàòðóäíåíèÿ èç-çà íåîáõîäèìîñòè óñâàèâàòü ó÷åáíûé ìàòåðèàë;

— ðåïðîäóêòèâíûé ïîäõîä ê ðåøåíèþ ìûñëèòåëüíûõ çàäà÷ — ñòðåìëåíèå ïîëüçîâàòüñÿ ïðèâû÷íûìè ñïîñîáàìè ðàáîòû äàæå

â òîì ñëó÷àå, êîãäà ñ èõ ïîìîùüþ íîâûå çàäà÷è ðåøåíû áûòü íå ìîãóò;

— íåóñïåõ â ó÷åíèè îáû÷íî íå ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì ìîðàëüíîãî êîíôëèêòà. Òàê, îíè äîâîëüíî ñïîêîéíî çàÿâëÿþò: «ß íå óìåþ

ðåøàòü çàäà÷è» èëè «Ìíå òðóäíî äà¸òñÿ ðóññêèé ÿçûê». Îòñóòñòâèå òàêîãî êîíôëèêòà ñïîñîáñòâóåò ôîðìèðîâàíèþ ó íèõ ïîëî-

æèòåëüíîé íàïðàâëåííîñòè ïî îòíîøåíèþ ê ó÷åíèþ è «ñîõðàíåíèþ ïîçèöèè» ó÷åíèêà.

Ï Î Ä Ò È Ï Û

«À.1». Êîìïåíñèðóþò íåóñïåõ ñ ïîìîùüþ ïðàêòè÷åñêèõ

âèäîâ äåÿòåëüíîñòè: èãð, çàíÿòèé ìóçûêîé, ïåíèåì

— óñâîåíèå ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà ïðåäñòàâëÿåò äëÿ íèõ

áîëüøóþ òðóäíîñòü;

— «óçîñòü îáú¸ìà» ìûøëåíèÿ — ñëàáîå ðàçâèòèå

ïðîöåññà àíàëèçà, êîòîðûé îñóùåñòâëÿåòñÿ «êîðîòêèìè

çâåíüÿìè» è íàïðàâëåí òîëüêî íà ÷àñòü ìûñëèòåëüíîé

çàäà÷è, íî íå íà çàäàíèå â öåëîì;

— àäåêâàòíàÿ ñàìîîöåíêà — äîñòèãàÿ óñïåõà â îäíîì èç

âèäîâ ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, îíè ìîãóò îáúåêòèâíî

îöåíèâàòü ñâîè âîçìîæíîñòè è â îáëàñòè ó÷¸áû;

— èñïûòûâàÿ òðóäíîñòè, âñ¸ æå ïûòàþòñÿ âíèêíóòü â êîí-

êðåòíûé ñìûñë çàäàíèÿ

«À.2». Íàïðàâëåíû íà «îáõîäíûå» ïóòè äëÿ äîñòèæåíèÿ óñïåõà

â ó÷¸áå, ñòðåìÿòñÿ èçáåãàòü òðóäíîñòåé â ó÷åáíîé ðàáîòå

— ïûòàþòñÿ äîáèòüñÿ õîòÿ áû íåêîòîðîãî óñïåõà â ó÷åáíîé

ðàáîòå è äëÿ ýòîãî ñïèñûâàþò, ïîëüçóþòñÿ ïîäñêàçêàìè è ò.ï.;

— èçáåãàþò íå òîëüêî ó÷åáíîé, íî è ëþáîé äðóãîé äåÿòåëüíîñòè;

— íå ïûòàþòñÿ âíèêíóòü â êîíêðåòíûé ñìûñë çàäàíèÿ, õàðàêòåðíî

ìåõàíè÷åñêîå âîñïðîèçâåäåíèå çíàíèé, áåç ñîîòíåñåíèÿ èõ

ñ êîíêðåòíûìè ïðåäñòàâëåíèÿìè, áåç îïîðû íà ïðàêòè÷åñêèé îïûò;

— îòñóòñòâóåò íàïðàâëåííîñòü íà îïðåäåë¸ííûé âèä äåÿòåëüíîñòè

â áóäóùåì èëè ýòà íàïðàâëåííîñòü êðàéíå íåóñòîé÷èâà;

— õàðàêòåðåí íåàäåêâàòíûé âîçìîæíîñòÿì óðîâåíü ïðèòÿçàíèé,

íåàäåêâàòíî çàâûøåííàÿ èëè çàíèæåííàÿ ñàìîîöåíêà
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Âèäû ïðèñïîñîáèòåëüíîãî ñòèëÿ
ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè è ïðîöåññ
åãî ôîðìèðîâàíèÿ

Постепенно у отстающего ученика спон-
танно возникающие последствия могут
привести к резкому ухудшению успевае-
мости: образуется пробел в знаниях, что
затрудняет усвоение нового материала;
замедляется развитие качеств умствен-
ной деятельности (активность, подвиж-
ность, самостоятельность); закрепляют-
ся дефекты внутренней организации

и управления учебной деятельностью,
самоконтроля и самостоятельной ре-
флексии на решение учебных задач,
оценку требований к успеваемости; па-
дают познавательная мотивация и инте-
рес к изучаемому предмету; постепенно
формируется иная мотивация (т. е. иная
система оценки и активности); теряется
вера в себя — ученику начинает казать-
ся, что ему не под силу понять новый ма-
териал и все его усилия обречены на
провал; ухудшается социальный статус
ученика в классе.

Ä ì è ò ð è é  Æ ó ð à â ë ¸ â П Р О Б Л Е М А  Ш К О Л Ь Н О Й

Н Е У С П Е В А Е М О С Т И :  К А К  Е Ё  Р Е Ш А Т Ь ?

ÒÈÏ «B». Âûñîêîå êà÷åñòâî ìûñëèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ñî÷åòàþùååñÿ ñ îòðèöàòåëüíûì îòíîøåíèåì ê ó÷åíèþ ïðè ÷àñòè÷íîé

èëè äàæå ïîëíîé «óòðàòå ïîçèöèè» øêîëüíèêà

— ïðèõîäÿò â øêîëó ñ õîðîøåé ïîäãîòîâêîé è ñ æåëàíèåì õîðîøî ó÷èòüñÿ;

— íà êà÷åñòâî ó÷¸áû îòðèöàòåëüíî âëèÿåò ïðèâû÷êà çàíèìàòüñÿ òîëüêî òåì, ÷òî èì íðàâèòñÿ;

— îòñóòñòâóåò øèðîêàÿ è óñòîé÷èâàÿ ìîòèâàöèÿ;

— èçáåãàþò àêòèâíîé óìñòâåííîé ðàáîòû íà óðîêàõ è ïðè ïîäãîòîâêå äîìàøíèõ çàäàíèé ïî òåì ïðåäìåòàì, êîòîðûå òðåáóþò

îò íèõ áîëüøèõ óìñòâåííûõ óñèëèé, íàïðÿæåíèÿ;

— íåóñïåõ â ó÷¸áå íåèçáåæíî âåä¸ò ê ìîðàëüíîìó êîíôëèêòó — ñâÿçàí ñ ïðîòèâîðå÷èåì ìåæäó ñðàâíèòåëüíî øèðîêèìè èíòåë-

ëåêòóàëüíûìè âîçìîæíîñòÿìè è ñëàáîé ðåàëèçàöèåé ýòèõ âîçìîæíîñòåé â ó÷åáíîé ðàáîòå. Íåóñïåõ â ó÷åíèè íå ïîáóæäàåò èõ

ê óëó÷øåíèþ ó÷åáíîé ðàáîòû;

— åñëè òàêîé êîíôëèêò âîçíèêàåò íà ðàííèõ ýòàïàõ îáó÷åíèÿ, îí íå òîëüêî ðîæäàåò îòðèöàòåëüíîå îòíîøåíèå ê ó÷åíèþ,

íî è âûçûâàåò îò÷óæäåíèå øêîëüíèêà îò êëàññíîãî êîëëåêòèâà. Ýòî îáñòîÿòåëüñòâî ñòàíîâèòñÿ ïðè÷èíîé îòðèöàòåëüíûõ ìîðàëü-

íûõ êà÷åñòâ;

— íàõîäÿòñÿ êàê áû âíå øêîëüíîãî êîëëåêòèâà, èíîãäà âêëþ÷àþòñÿ â êàêîé-ëèáî âíåøêîëüíûé êîëëåêòèâ;

— îòðèöàòåëüíîå îòíîøåíèå êîëëåêòèâà êëàññà ê ýòèì ó÷àùèìñÿ îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî òå íå õîòÿò ïîä÷èíèòüñÿ åãî òðåáîâàíèÿì;

— èíòåðåñû êðàéíå ðàçíîîáðàçíû. Îíè ìîãóò èìåòü ïîçíàâàòåëüíûå èíòåðåñû (÷òåíèå, ðèñîâàíèå). Îäíàêî ê ýòèì æå âèäàì äå-

ÿòåëüíîñòè îíè ìîãóò îòíîñèòüñÿ îòðèöàòåëüíî, åñëè èõ ïîáóæäàòü çàíèìàòüñÿ èìè â øêîëå;

— ñàìîîöåíêà íåóñòîé÷èâà, îíà çàâèñèò îò æèçíåííîé ïîçèöèè, êîòîðóþ çàíèìàåò øêîëüíèê.

Ï Î Ä Ò È Ï Û

Ñâîé íåóñïåõ â ó÷åíèè è íåáëàãîïðèÿòíîå ïîëîæåíèå â êîëëåêòèâå êîìïåíñèðóþò …

«B.1». Èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ, êîòîðàÿ íå ñâÿçàíà íåïîñðåäñòâåííî

ñ ó÷åíèåì â øêîëå

— âìåñòî ñèñòåìàòè÷åñêèõ çàíÿòèé ó÷åáíîé ðàáîòîé çàíèìàþòñÿ ÷åì-ëèáî äëÿ

íèõ áîëåå ïðèÿòíûì, âûçûâàþùèì íåïîñðåäñòâåííûé èíòåðåñ (÷òåíèå

«çàíèìàòåëüíîé ôèçèêè» èëè èñòîðè÷åñêèõ ðîìàíîâ, ïðåíåáðåãàÿ

ñèñòåìàòè÷åñêèìè çàíÿòèÿìè ïî ôèçèêå, èñòîðèè);

— íåêîòîðûå ó÷åíèêè äîñòèãàþò óñïåõà â îïðåäåë¸ííûõ âèäàõ ó÷åáíîé

äåÿòåëüíîñòè, îäíàêî ýòî íå îòðàæàåòñÿ íà èõ îòðèöàòåëüíîì îòíîøåíèè ê

øêîëå, ê ó÷åíèþ;

— èìåþò íàïðàâëåííîñòü íà çàíÿòèå êàêîé-ëèáî äåÿòåëüíîñòüþ â áóäóùåì

«B.2». Íîâûìè êîíòàêòàìè, èùóò âîçìîæíîñòè

óñòàíîâèòü ñâÿçè ñ äðóãèì êîëëåêòèâîì

— óäîâëåòâîðÿþò ëè÷íûå èíòåðåñû è

ñêëîííîñòè;

— ÷àñòî «òåðÿþò ïîçèöèþ» ó÷åíèêà èëè

íàõîäÿòñÿ íà ãðàíè å¸ óòðàòû;

— ãðóáî íàðóøàþò äèñöèïëèíó â øêîëå è

èìåþò ïëîõóþ âíå øêîëû;

— îòñóòñòâóåò íàïðàâëåííîñòü íà çàíÿòèå

êàêîé-ëèáî äåÿòåëüíîñòüþ â áóäóùåì

ÒÈÏ «C». Íèçêîå êà÷åñòâî ìûñëèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ñî÷åòàþùååñÿ ñ îòðèöàòåëüíûì îòíîøåíèåì ê ó÷åíèþ ïðè ÷àñòè÷íîé 

èëè ïîëíîé «óòðàòå ïîçèöèè» øêîëüíèêà

— òåìï èíäèâèäóàëüíîãî ðàçâèòèÿ íåñêîëüêî îòñòà¸ò îò âîçðàñòíîãî, áîëåå íèçêèé, ÷åì ó ñâåðñòíèêîâ, óðîâåíü ðàçâèòèÿ

ìûøëåíèÿ, êîòîðûé îòðàæàåòñÿ íà óðîâíå ñìûñëîâîé ïàìÿòè;

— óñâîåíèå çíàíèé çàòðóäíÿåòñÿ õàðàêòåðíîé äëÿ íèõ íåóñòîé÷èâîñòüþ âíèìàíèÿ;

— èñïûòûâàþò òðóäíîñòè â óñâîåíèè çíàíèé è íå èìåþò âîçìîæíîñòè ïðåîäîëåòü èõ áåç ñóùåñòâåííîé ïîìîùè ñî ñòîðîíû;

— îòëè÷àþòñÿ áûñòðîé óòîìëÿåìîñòüþ íà óðîêàõ, ñëàáîé âûíîñëèâîñòüþ â óìñòâåííîì íàïðÿæåíèè, ë¸ãêîé îòâëåêàåìîñòüþ,

ñíèæåííîé ðàáîòîñïîñîáíîñòüþ;

— äëèòåëüíîå îòñòàâàíèå â ó÷åíèè ïðèâîäèò ê ôîðìèðîâàíèþ îòðèöàòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê øêîëå è íåäèñöèïëèíèðîâàííîñòè
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В случае формулировки диагностиче-
ского заключения о типе учащегося «А.2»
и «C» психологу чаще всего придётся
иметь дело не только с нерезультативной
деятельностью, но и с её осложнением
в виде уже выработанного приспособи-
тельного стиля учебной деятельности, ког-
да у учащегося формируются компенсатор-
ные механизмы, позволяющие добиваться
получения положительных оценок без при-
обретения знаний, умений и навыков.

Для учащихся с пониженной обучае-
мостью характерен специфический при-
способительный стиль учебной деятель-
ности. Он заключается в:

— особой избирательности вос-
приятия, прагматическом отношении
к знаниям (повышенное внимание к све-
дениям, необходимым для выполнения
практических нужд урока, и пониженное
внимание к вопросам теории), вызванной
трудностями освоения учебного материа-
ла и желанием сохранить позицию хоро-
шего школьника;
— избирательности способов дейст-
вий: наиболее элементарные из учебных,
«собственного изобретения», «иждивен-
ческие»;
— во влиянии приспособительного
поведения на уровень притязаний ребён-
ка, способности и черты его характера.

Процесс образования приспособи-
тельного стиля имеет пять этапов.

1-й этап — относительное благопо-
лучие: более-менее успешное овладение
материалом при опоре на хорошо знако-
мые элементарные учебные действия.

2-й этап — неравномерность пере-
носа учебных действий на новый матери-
ал, появление противоречий между ними. 

3-й этап — формирование нерацио-
нальных способов действий: поиск наибо-
лее удобного (с учётом индивидуальных
особенностей психики ребёнка) способа
его генерализации и автоматизации. Дети
ещё желают учиться, но из-за сложив-
шихся обстоятельств приобретают нера-
циональные способы действий. Незначи-
тельное снижение обучаемости, практи-
ческий тип мышления сочетаются

с некоторым интересом к учебной дея-
тельности. Затруднения дети испытывают
в заданиях, требующих абстрактного мы-
шления, особенно при переходе к новой
теме. Неудачи остро переживают, ком-
пенсируя их успехами в учебных заданиях
практического характера.

4-й этап — частичное замещение
учебных действий адаптивными: неверны-
ми, лишь внешне похожими на правиль-
ные, поиск приёмов их маскировки и пе-
реориентации на формальное, только ис-
полнительское поведение. Значительное
снижение обучаемости. Учатся без инте-
реса, из осознания долга. С трудом усваи-
вают весь материал, особенно теоретиче-
ский. Отличаются устойчивым тревож-
ным состоянием.

5-й этап — потеря самостоятельно-
сти и полный переход на «иждивенчес-
кие» способы работы: списывание, вы-
жидание готовых решений и пр. Пони-
женная обучаемость приобретает
устойчивый характер за счёт слияния
в единую систему отдельных недостатков
мышления, практического и избиратель-
ного отношения к учебному материалу,
из-за возникновения нерациональных
способов действий. К учению относятся
как к тяжкой обязанности. Теоретический
материал не усваивают совсем, сразу на-
чиная поиски обходных путей. Эмоцио-
нально угнетены, нередко с переходом
в состояние фрустрации, выход из кото-
рого находят в отказе от учения.

Последовательность этапов иногда
немного меняется, но общая тенденция
остаётся. Этапы 3, 4 и 5 можно рассмат-
ривать как виды приспособительного по-
ведения. 

Психические компоненты регуляции
действия в учебной деятельности форми-
руются как система и поэтому должны
изучаться как система регуляции. Если
мы подойдём к решению проблемы неус-
певаемости как к решению серии мелких
вопросов и по каждому найдём ответ, то,
как показывают мои исследования,
в 60% случаев её удаётся полностью уст-
ранить. НО


