
Учебная неуспешность. В чем причина? 

Чтобы найти средство для преодоления учебной неуспешности, надо знать причины, 

порождающие ее. Известные психологи Ю.К. Бабанский и В.С. Цетлин выделяют две 

группы причин неуспешности: внешние и внутренние. К внешним причинам можно 

отнести социальные, т. е. снижение ценности образования в обществе, нестабильность 

существующей образовательной системы. Также к числу внешних причин относится и 

несовершенство организации учебного процесса на местах (неинтересные уроки, 

отсутствие индивидуального подхода, перегрузка обучающихся и пр.). Одной из самых 

главных внутренних причин неуспешности на сегодняшний день становятся дефекты 

здоровья школьников, вызванные различными причинами: экологическими, социальными 

и др. К внутренним причинам также следует отнести низкое развитие интеллекта, 

отсутствие мотивации учения, слабое развитие волевой сферы у обучающихся.  

Типы неуспевающих учеников (Типология по Мурачковскому Н.И.):  

«Хочет, но не может»  

Для школьников данного типа характерна низкая обучаемость, связанная со сниженным 

уровнем мыслительных операций, слабое развитие процесса мышления вызывает 

серьёзные трудности в усвоении учебного материала, которые способствуют 

возникновению у школьников упрощённого подхода к решению мыслительных задач. При 

таком подходе учащиеся стремятся приспособить учебные задания к своим ограниченным 

возможностям или вообще избегают умственной работы, в результате чего происходит 

задержка умственного развития и не формируются навыки учебной работы. Неуспех в 

учёбе и неумение работать вместе с классом не являются для них источником морального 

конфликта, так как в силу ограниченности своих познавательных возможностей своё 

отставание они правильно видят в неспособности усваивать отдельные предметы наравне 

со всеми. Отсутствие морального конфликта способствует сохранению позиции школьника 

и формированию положительной моральной направленности, так как понимание причин 

неуспеха при положительном отношении к учению является хорошим стимулом для 

преодоления недостатков. Об этом говорит тот факт, что школьники этого типа охотно 

принимают помощь учителей и товарищей. 

«Может, но не хочет» 

Дети данного типа приходят в школу с хорошей интеллектуальной подготовкой, с 

желанием хорошо учиться. На качестве их учебной работы отражается, прежде всего, то, 

что они привыкли заниматься только тем, что им нравится. При отсутствии устойчивой 

мотивации к учёбе эти ученики избегают активной умственной работы по предметам, 

усвоение которых требует систематического и напряженного труда (языки, математика), 

задания по устным предметам усваивают поверхностно. В процессе такой работы у них не 

формируются навыки учения, умения преодолевать трудности. Наряду с этим у них 

складывается определенный подход к работе: небрежное её выполнение, низкий темп. 

Неуспех в учении неизбежно ведёт к моральному конфликту. Он возникает в связи с 

противоречием между их высокими интеллектуальными возможностями и слабой 

реализацией этих возможностей, что объясняется отсутствием навыков  самостоятельной 

учебной работы. Моральный конфликт обнаруживается у них на раннем этапе обучения и 

не только определяет отрицательное отношение к учению, но и ведёт к отрыву от классного 

коллектива, что может стать причиной возникновения отрицательной моральной 

направленности. 



«Не хочет и не может» 

Для учеников этого типа характерна низкая обучаемость. Слабое развитие мыслительных 

процессов вызывает серьёзные трудности в усвоении учебного материала. Учебная 

деятельность свидетельствует не только о трудностях в усвоении и неумении работать, но 

и о беспечном отношении к учению. При выполнении учебных задач у этих школьников 

отсутствует критичность, отчётливо проявляется узость мышления. Слабое развитие 

мотивационной стороны познавательной деятельности проявляется в отсутствии 

познавательных интересов, в характере общей направленности личности. Совокупность 

этих качеств определяет отрицательное отношение к знаниям, к школе, учителям, а также 

стремление оставить школу. В школе их больше всего привлекают такие предметы, как 

физкультура, уроки труда. 

 

Факторы, негативно влияющие на успешность в учении:  

1.  Одним из серьезных психологических факторов, негативно влияющих на успешность 

обучения, является травля в классе. Травля (или «буллинг») может серьёзно повлиять на 

успеваемость, поскольку моральные силы ребёнка будут полностью уходить на 

противостояние негативу, а на учёбу их уже не хватит.  

2. Конфликты с учителями. Конфликты с учителями могут проявляться в самых разных 

формах: это может быть, например, занижение оценок или постоянные придирки. Чем 

младше ребёнок, тем сильнее это на него повлияет, поскольку в начальных классах учитель 

обладает большим авторитетом перед школьниками.  

3. Смена школы. В новой школе ребёнку всегда приходится непросто. Адаптация к новым 

условиям - непростой период в жизни. Иногда это может стать причиной снижения 

успеваемости.  

4. Неблагополучные семьи. У детей из неблагополучных семей часто встречается 

сниженная успеваемость. С детьми из неблагополучных семей меньше занимались в 

детстве, таким образом, к школе они недостаточно развиты и у них меньше навыков по 

сравнению с их сверстниками. Часто дети из неблагополучных семей растут в крайне 

напряженной психологической и экономической обстановке, что также влияет на их 

успеваемость. Постоянный стресс не дает сфокусироваться на учёбе, а 

незаинтересованность родителей в этом вопросе только усугубляет положение дел.  

5. Напряжённые отношения в семье. Любые конфликтные ситуации в семье так или иначе 

отражаются на ребёнке, на его эмоциональном состоянии, а впоследствии и на 

успеваемости.  

6. Различные трагедии, произошедшие в жизни. Любые трагические события, 

произошедшие с ребёнком в жизни, оставят неизгладимый отпечаток и повлияют на её 

общее качество. 


