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В данной статье автором проведен этнопсихологический анализ понятия и причин трудностей в учебной деятельности 

младших школьников в психолого-педагогической литературе, главным образом арабской и российской. Автором статьи 
выявлен и проанализирован ряд различных терминов, используемых исследователями для обозначения изучаемого 
контингента детей, например «трудности в обучении», «затруднения в обучении», «неуспеваемость», «отстающие школьники», 
«дети со специфическими трудностями обучения». Более того, исследователи называют самые различные причины, к которым 
относятся и особенности учебного материала, и возможности самих школьников, индивидуальные и возрастные особенности 
таких психофизиологических показателей детей, как память, внимание, мышление, а также компетентность и мастерство 
педагога. В результате предложен и обоснован собственный термин, являющийся, по мнению автора, наиболее правильным. 
Выделены две группы причин возникновения трудностей в учебной деятельности. 
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In this article the author conducted analysis of ethnopsychological concepts and reasons of learning disabilities of younger 
pupils in Arabic, Russian and foreign psychological and pedagogical literature. The author identified and analyzed a number of terms 
used by researchers to describe the studied groups of children, such as “learning difficulties", “poor progress", "school failure", "laggards 
students", "children with specific learning difficulties". Moreover, the researchers referred to a variety of reasons, which include certain 
aspects of educational material, abilities of students, individual and age-related features of psychophysiological indicators of children 
such as memory, attention, thinking, as well as competence and skill of the teacher. As a result, the author proposed and justified his 
own term, which is, in his opinion, the most correct. Two groups of causes of difficulties in learning activities are singled out. 
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Процесс развития психологии в настоящее 
время дает возможность качественнее и глубже тео-
ретически обосновать такую «вечную» проблему пе-
дагогической и психологической науки, как трудно-
сти в учебной деятельности. Сейчас уже понятно, что 
оказание эффективной психологической помощи де-
тям, не успевающим в школе, невозможно, если не 
выявлять конкретные причины, из-за которых у детей 
возникают трудности в обучении.  

В психолого-педагогической литературе исполь-
зуются различные термины для обозначения изучаемого 
контингента детей: «отстающие школьники» (Захран), 
«учащиеся с трудностями в обучении» (А.А.Бударный, 
Турки и Джабир, М.М.Безруких, С.В.Ефимова, 
Н.Н.Гурова, А.Ф.Ануфриев, С.Н.Костромина, 
С.Г.Шевченко, Л.Е.Еремина, Н.И.Паршина), «дети с за-

труднениями в обучении» (А.Бине, Т.Симон, 
В.П.Кащенко, С.Н.Крюков, Фамеда Абу Зейн), «неуспе-
вающие школьники» (Н.А.Менчинская, Леджал, Фенема, 
Херлок, Гада Хаир-Бек, Н.К.Корсакова, Ю.В.Микадзе, 
Е.Ю.Балашова, Али Хреб, Абдель Адбулмагид Алави) и 
др. В литературе также встречаются термины: «дети со 
специфическими трудностями обучения» (Абдель Вахид 
Салих), «ребенок с проблемами» (Ал-Факи).  

В целом все эти термины являются тождест-
венными, но отличаются друг от друга нюансами. 
Так, термин «затруднения в обучении» характеризу-
ются отсутствием действительных мотивов учения, 
неправильно сформированными навыками учебного 
труда, слабыми способностями к учению, «слабой 
самоорганизацией», проявляющейся в неумении уче-
ника управлять собственными психологическими 
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процессами (вниманием, памятью), отсутствием 
сформированных рациональных способов умствен-
ной работы. Неуспеваемость же рассматривается как 
комплексная неподготовленность учащихся, насту-
пающая в конце более или менее законченного отрез-
ка процесса обучения, отсюда неуспевающие уча-
щиеся — это наиболее распространенный тип «труд-
ных» детей в школьной жизни. Трудности обучения 
же рассматриваются как явления временного харак-
тера, возникающие в результате снижения уровня 
адаптации ребенка к школе и зависящие от степени 
созревания отдельных функциональных систем. 

Русскими психологами А.Ф.Ануфриевым и 
С.Н.Костроминой в работе «Как преодолеть трудно-
сти в обучении детей», был выделен ряд трудностей 
в обучении младших школьников:  

— пропуск букв при написании письменных 
работ. По мнению авторов, эту трудность в обучении 
можно объяснить нескольким причинами — низким 
уровнем развития фонематического слуха, слабой 
концентрацией внимания, несформированностью 
приемов самоконтроля у ребенка, индивидуально-
типологическими особенностями личности ребенка; 

— допуск орфографических ошибок со знани-
ем правил правописания — «неразвитость орфогра-
фической зоркости». Эту трудность в обучении мож-
но объяснить следующими причинами: низким уров-
нем развития произвольности, несформированностью 
приемов учебной деятельности, низким уровнем объ-
ема и распределения внимания, низким уровнем раз-
вития кратковременной памяти, слабым развитием 
фонематического слуха. 

— невнимательность и рассеянность. Эту труд-
ность в обучении можно объяснить низким уровнем 
развития произвольности, низким уровнем объема 
внимания, низким уровнем концентрации и устойчи-
вости внимания. 

— трудности в решении задач по математике. 
Эту трудность в обучении объясняется плохо разви-
тым логическим мышлением, слабым пониманием 
грамматических конструкций, несформированностью 
умений ориентироваться на систему признаков, низ-
ким уровнем развития образного мышления. 

— трудности, связанные с пересказыванием 
текстов. Эти трудности в обучении объясняются не-
сформированностью умений планировать свои дейст-
вия, слабым развитием логического запоминания, 
низким уровнем речевого развития и образного мыш-
ления, заниженной самооценкой. 

— неусидчивость. Причины — низкий уровень 
развития произвольности, индивидуально-
типологические особенности, низкий уровень разви-
тия волевых качеств. 

— трудности в понимании объяснения учителя 
с первого раза. К причинам этого относят слабую 
концентрацию внимания, несформированность прие-
мов учебной деятельности, низкую степень воспри-
ятия и произвольности [1]. 

С.Г.Шевченко в своей работе «Коррекционно-
развивающее обучение: организационно-педагогические 
аспекты», под школьниками, испытывающими трудности 
в обучении, подразумевает учащихся, которые в силу 

различных социальных и психологических причин 
испытывают стойкие затруднения в усвоении обще-
образовательных программ, при этом у них отсутст-
вуют выраженные нарушения интеллекта, отклонения 
в развитии слуха, зрения, речи, двигательной сферы 
[2].  

Леджал, занимающийся проблемой трудностей 
в обучении арабских школьников, в своей моногра-
фии «Неуспевающие дети» утверждает, что «трудно-
сти в обучении детей делятся на реальные и внеш-
ние». Под реальными автор понимает трудности, объ-
ясняемые недостаточностью развития мышления и 
слабостью умственных способностей ребенка, а под 
внешними трудностями — трудности в обучении, 
проявляющиеся по причинам, которые не имеют ни-
какого отношения к умственным способностям ре-
бенка [3]. 

Ал-Факи в работе «Школьное обучение» раз-
личает два вида трудностей в обучении школьников. 
Первый вид трудностей объясняется автором «нали-
чием недостаточности или нарушения в нормальном 
развитии интеллектуального аппарата, нервной сис-
темы ребенка либо связанных с тем и другим разви-
тием сенсорных процессов». Второй вид трудностей 
Ал-Факи обозначает как «функциональную академиче-
скую отсталость» и объясняет его «отсутствием умст-
венного и культурного стимулятора-раздражителя, не-
стабильностью и напряженностью в семье или общест-
венной среде, где пребывает личность учащегося» [4]. 

Абдель Вахид Салих в своей монографии 
«Причины отсева учащихся из школы» раскрывает 
аспекты специфических трудностей в обучении, ко-
торые связаны со школьной средой, с особенностями 
отношения ребенка к условиям школы, к учителям, к 
учебным дисциплинам, к системе школьного обуче-
ния. Этот исследователь считает, что «если ученики 
удовлетворены всеми этими аспектами, то это позво-
ляет детям добиться высоких показателей в обучении. 
Наличие же неудовлетворения у школьника упомяну-
тыми обстоятельствами способно вызывать сбой в 
процессе обучения ребенка, а отсюда и трудности в 
усвоении учебных материалов» [5]. 

Али Хреб в статье «Аспекты исследования не-
успеваемости арабского школьника», утверждает, что 
неуспеваемость школьников связана с компетентно-
стью и отношением педагогов к своим ученикам. Ав-
тор считает, что, если преподаватель не компетентен, 
вызывает у ученика отрицательные эмоции или же 
эмоционально подавляет школьника, то все это ведет 
к нежеланию школьника обучаться, отвлекает от по-
знавательного процесса и приводит к возникновению 
трудностей в обучении [6]. 

Каковы же причины возникновения трудно-
стей в обучении детей младшего школьного возраста? 
Исследователи называют самые различные причины, 
к которым относятся и особенности учебного мате-
риала, и возможности самих школьников, индивиду-
альные и возрастные черты таких психофизиологиче-
ских показателей детей, как память, внимание, мыш-
ление, а также компетентность и мастерство педагога.  

Ш.А.Амонашвили в своем труде «В школу с 
шести лет», трудности, испытываемые младшими 
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школьниками в процессе усвоения учебного материа-
ла, и комплекс психологических причин, которые их 
вызвали, подразделяет на четыре основных группы.  

Первая группа трудностей возникает из-за не-
достатка формирования двигательных умений и на-
выков при письме и чтении, которые являются слож-
ными по своей структуре и многоуровневыми по ор-
ганизации.  

Вторая группа трудностей связана с особенно-
стями формирования когнитивной стороны навыка 
письма, чтения и вычислительных умений.  

Третья группа трудностей имеет причиной не-
достатки в процессе формирования регуляторного 
компонента навыков письма, чтения и вычислитель-
ных умений. 

Четвертая группа представлена трудностями в 
обучении, которые обусловлены темпераментом уча-
щегося, который отражает своеобразную природную 
организацию нервной системы ребенка. Главным об-
разом это относится к медлительным детям-
флегматикам [7].  

Психологические причины, которые лежат в 
основе неуспеваемости, И.В.Дубровиной в ее труде 
«Рабочая книга школьного психолога» были объеди-
нены в две категории. Первая категория представлена 
недостатками познавательной деятельности в широ-
ком смысле слова, а вторая категория — недостатка-
ми развития мотивационной сферы ребенка. Автором 
рассматриваются особенности детей с трудностями в 
обучении, для которых характерна несформирован-
ность правильных учебных приемов. Дубровина счи-
тает, что такой школьник просто не умеет по-
настоящему правильно обучаться, так как для овла-
дения учебной деятельностью, как и любой другой, 
требуются определенные навыки и приемы. Даже 
несложные для взрослого человека действия, пред-
ставленные счетом в уме, списыванием букв по об-
разцу, заучиванием стихотворений наизусть, требуют 
использования для своего выполнения не какого-то 
одного, а нескольких разных способов. Не все эти 
способы правильные, но одинаково эффективные. 
Дети, которые поступили в школу и столкнулись с 
новой для себя учебной деятельностью, очень часто 
не могут самостоятельно найти адекватные способы 
для овладения этой деятельностью. Если дети не бу-
дут знать необходимые специальные навыки и прие-
мы, то они начнут интуитивно находить их сами и, 
естественно, они не всегда правильны и эффективны. 
И.В.Дубровина считает, что неадекватные способы 
обучения могут быть и более индивидуальными [8].  

Малика Абияд в своей статье «Факторы неус-
певаемости младших школьников» выделяет ряд 
причин, вызывающих дефект в учебной деятельности 
младших школьников и влияющих на особенности 
успеваемости в обучении: 

1. Несформированность приемов учебно-
познавательной деятельности. 

2. Недостатки в развитии психических процес-
сов. 

3. Неадекватное использование школьниками 
собственных устойчивых индивидуально-
психологических особенностей личности [9]. 

Гада Хаир-Бек в статье «Семья и школа, как 
фактор возникновения трудностей в обучении 
школьников» отмечает, что множество трудностей в 
учебной деятельности способствует образованию 
своего рода «порочного круга», в котором каждая 
нежелательная причина сначала обуславливается ка-
ким-либо внешним обстоятельством, а затем способ-
ствует порождению других нежелательных причин, 
последовательным образом усиливающих действие 
друг друга. Именно поэтому, по мнению автора, не-
обходимо искать не одну причину неуспеваемости 
школьников, а целый их комплекс, вызывающий 
трудности у каждого конкретного школьника, и уст-
ранять каждую из этого комплекса причин индивиду-
ально. Автор считает, что необходимо осознавать, что 
нормальным, здоровым детям всегда можно помочь, 
их можно и нужно научить правильно учиться. В том, 
что дети отстают в учебной деятельности, зачастую 
виноваты взрослые (школа и родители) [10]. 

М.Ахмед в своей статье «Трудности обучения 
в школе», говорит, что причинами процесса общего 
отставания в учебной деятельности является низкая 
интенсивность или низкая эффективность учебно-
познавательной деятельности, или пропуск большого 
числа уроков. Автор считает, что перечисленные 
причины трудностей в обучении нередко взаимодей-
ствуют друг с другом. Наличие низкой эффективно-
сти в учебе обусловливается следующими детерми-
нантами психологического уровня:  

1) нарушения эмоционально-волевой сферы;   
2) большие пробелы в знаниях по пройденному 

материалу;  
3) несформированность учебно-познавательных 

умений и навыков;  
4) недостаточное развитие учебно-познавательных 

способностей. Все эти факторы являются, в свою очередь, 
следствием одной либо нескольких причин неуспеваемо-
сти школьников. Так, нарушение эмоционально-
волевой сферы может вызываться как рядом отдель-
ных причин, действующих на нейрофизиологическом 
уровне, так и причинами на педагогическом уровне, 
которые относятся к внеличностной (в отношении 
ребенка) сфере [11].  

Рональд Синклер в своей научной статье 
«Психофизиологический аспект неуспеваемости 
школьников», писал, что для школьников с трудно-
стями в обучении свойственна недостаточность 
сформированности основных психических процессов. 
Данная психологическая причина возникновения 
трудностей в обучении школьников наиболее скры-
тая. Эта причина приводит к появлению трудно вы-
являемых ошибок и промахов школьника, эти ошиб-
ки связаны, главным образом, с мыслительными 
приемами и способами учебной деятельности, осо-
бенностями таких психофизиологических процессов, 
как память и внимание. Мышление — важнейший 
психологический процесс, который влияет на успеш-
ность обучения учеников. Именно наличие недостат-
ков в мышлении школьника, а не изъянов памяти и 
внимания, как принято считать в школе, — самая рас-
пространенная психологическая причина возникно-
вения трудностей в обучении учеников. Школьник с 
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трудностями в обучении характеризуется отсутстви-
ем рациональных приемов запоминания, но этот не-
достаток памяти неразрывно связан с недостатками 
мышления. Такие дети характеризуются низкой кон-
центрацией внимания, что у них связано с особенно-
стями мышления, невовлечением их в активную 
учебную деятельность, таким детям трудно участво-
вать в этой деятельности. В связи с этим на уроках 
такой ребенок очень часто отвлекается, вопрос педа-
гога застает его врасплох. Это необходимо учиты-
вать, потому что данный факт говорит о недопусти-
мости неучитывания индивидуально-типологических 
особенностей детей и необходимости обязательного 
использования этих особенностей в процессе обуче-
ния школьников [12]. 

Проведя анализ исследования причин возник-
новения трудностей в обучении в российской, араб-
ской и другой литературе, мы пришли к выводам, 
что, несмотря на имеющиеся интересные разработки, 
связанные с выявлением причин возникновения 
трудностей в учебной деятельности, данная проблема 
является еще недостаточно изученной и требует 
дальнейшего рассмотрения. Мы считаем, что пробле-
ма трудностей в обучении школьников является 
сложной и многогранной и обусловлена не одной 
причиной, а целым комплексом факторов.  

На основе проделанного анализа мы выделили 
две группы причин возникновения трудностей в обу-
чении: 

1 группа — причины возникновения трудно-
стей в обучении, обусловленные внешними фактора-
ми: 

— социально-бытовые условия (наличие пло-
хих бытовых условий, отдаленность местожительства 
от школы, отсутствие заботы родителей, неправиль-
ное воспитание, неблагоприятный психологический 
климат в учебном коллективе и т.п.); 

— педагогическая запущенность (наличие сла-
бого текущего контроля; нерегулярное посещение 
уроков и выполнение домашнего задания, низкий 
уровень дошкольного воспитания ребенка, проблемы 
с языком обучения, низкий культурный уровень у 
родителей, нехватка педагогов и т.п.); 

— социокультурные особенности (традиции, 
положение в обществе); 

— особенности протекания учебного процесса 
(некомпетентность педагогов, неадекватность школь-
ных программ и методик обучения, несовершенство 
методов преподавания и т.п.); 

— экологические особенности, которые не 
оказывают непосредственного влияния на процесс 
возникновения трудностей в обучении, но очень 
сильно влияют на процесс роста и развития детей, на 
процесс формирования познавательных функций, на 
здоровье ребенка, что, в свою очередь, оказывает 
сильное влияние на успешность ребенка в обучении. 

2 группа — причины возникновения трудно-
стей в обучении, обусловленные внутренними факто-
рами: 

— Недостаточность сформированности психи-
ческих процессов (несформированность когнитивной, 
эмоционально-волевой, мотивационной сферы и пр.). 

— Индивидуально-типологические особенно-
сти (характер, темперамент, соматическая ослаблен-
ность, нарушение в процессе формирования отдель-
ных психических функций вследствие нарушения со 
стороны ЦНС и пр.). 

— Гендерные особенности (физиологическая 
предрасположенность пола к определенным видам 
деятельности). 

Мы считаем, что наиболее правильным терми-
ном, обозначающим данную проблему, является термин 
«трудности в учебной деятельности». С нашей точки 
зрения, трудности в учебной деятельности — это вре-
менные отставания в усвоении учебного материала, ко-
торые вызваны различными социальными н психологи-
ческими причинами у детей, не имеющих выраженные 
нарушения интеллекта, отклонения в развитии. Трудно-
сти в учебной деятельности детей в начальной школе 
проявляются зачастую в усвоении и приобретении уме-
ний и навыков чтения, письма, счета, измерения, реше-
ния задач. От степени их усвоения зависит качество ус-
певаемости ребенка. Если в начальных классах ребенок 
основательно не овладел этими знаниями, умениями и 
навыками, то в дальнейшем ему будет очень трудно в 
учебной и профессиональной деятельности. 
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