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Почему дети  учатся плохо? С чем это связано? С тем, что они не хотят учиться или 

не могут? А может быть имеет значение что-то другое? Поиск ответа на вопрос: почему не 

все школьники отличники ? 

Неуспеваемость учащихся – это систематическое отставание обучающихся в уровне 

усвоения содержания образования по сравнению с предусмотренной учебной программой 

и образовательными стандартами, в результате которых дальнейшее полноценное 

обучение становится невозможным. Неуспевающие ученики плохо усваивают школьный 

материал, не справляются с классными и домашними заданиями, теряют интерес к 

занятиям. Отсутствие своевременной помощи приводит к изменениям в личности ребенка. 

У школьников возникает негативное отношение к учению и учителю. В конечном итоге 

они начинают себя хуже вести, дезорганизуют класс, нередко бросают школу и 

пополняют ряды так называемых трудных подростков. 

     Основные признаки  неуспеваемости  учащихся: 

1. Наличие пробелов в фактических знаниях и специальных для данного предмета 

умениях, которые не позволяют охарактеризовать существенные элементы изучаемых 

понятий, а также осуществить необходимые практические действия. 

2. Наличие пробелов в навыках учебно-познавательной деятельности, снижающих темп 

работы настолько, что ученик не может за отведённое время овладеть необходимым 

объёмом знаний, умений и навыков. 

3. Недостаточный уровень развития и  воспитанности личностных качеств, не 

позволяющий ученику проявлять самостоятельность, настойчивость,  организованность и 

другие качества, необходимые для успешного учения. 

Неуспевающий ученик обладает следующими основными особенностями: 

- невнимательность, частое непонимание задания, но разъяснений не просит, вопросов 

учителю не задаёт; 

- пассивность, в том числе и интеллектуальная (постоянно нуждается  в стимулах для 

перехода к очередным видам работы); 

-медлительность, либо постепенное снижение темпа  деятельности, быстрая 

 врабатываемость; 

- не имеет ясного представления цели, не планирует и не организует свою работу; 

- индифферентно относится к результатам  работы; 

 - не подмечает своих неудач и трудностей. 

Чтобы найти средство для преодоления неуспеваемости - надо узнать причины ее 

порождающие! 

К внешним причинам относятся социальные причины: снижение ценности 

образования в обществе, нестабильность существующей образовательной системы, а 

также - несовершенство организации учебного процесса на местах (неинтересные уроки, 

отсутствие индивидуального подхода, перегрузка учащихся, пробелы в знаниях и т.д.) 

Сейчас как никогда актуально отрицательное влияние извне - улицы, семьи и т.д., так как 

общество растеряло способы борьбы с ним, а создавать их заново очень сложно. 

Одной из самых главных внутренних причин на сегодняшний день становятся дефекты 

здоровья школьников, вызванные резким ухудшением уровня материального 

благосостояния семей, также - низкое развитие интеллекта, отсутствие мотивации учения, 

и проблема слабого развития волевой сферы у школьников. 

Типы неуспевающих учеников: 

1. Низкие способности (слабое развитие внимания, памяти, мышления, 

несформированность познавательных умений и навыков и т.д.), сочетается с 

положительным отношением к учению. 

2. Высокие способности в паре с отрицательным отношением к учению. 

3. Низкие способности сочетаются с отрицательным отношением к учению. 

Но всё-таки, одной из основных причин неуспеваемости младших школьников 

является неготовность к началу регулярного обучения в школе. Она выражается в 



отношении ребёнка к школе, к учебной деятельности. Такой ребёнок при поступлении в 

школу не обладает развитой мотивацией и хорошей эмоциональной устойчивостью. 

Поэтому для таких детей важно развивать познавательную самостоятельность, 

мотивационную сферу. 

Если все-таки трудности в усвоении материала проявляются, то постоянное 

чувство неуспеха естественно приводит к тому, что такие дети начинают избегать самого 

процесса приготовления уроков, рвут тетради, прячут учебники, плачут в ответ на 

школьные требования. Они начинают прогуливать занятия, обманывать родителей, 

говорить, что "ничего не задано", а в школе - что "забыл книги дома” и т.д. В этих 

поступках начинает просматриваться эмоциональное искажение, зачатки отрицательных 

черт характера уже в первые шесть месяцев, в течение первого года обучения. Такие 

особенности поведения формируются очень быстро и уже ко второму полугодию такие 

дети очень заметны в массовой школе. 

Ко второму классу в особенностях поведения наблюдаются конфликтные 

отношения с учителями. На первый взгляд, кажется, что эти отношения носят негативный 

характер, даже складывается мнение о предвзятом отношении педагогов к неуспевающим 

детям. Такое поведение учителей вызвано беспомощностью, неумением работать с такими 

детьми, особым вниманием к ним, минимальными успехами в учебе. Здесь используются 

все доступные средства. Повышенным тоном, нотациями и морализаторством педагоги 

пытаются привлечь внимание слабоуспевающих учеников, включить их в учебную 

работу, заставить заниматься. Но применение этих средств часто не даёт никаких 

результатов. 

Стойкая конфликтная ситуация приводит к тому, что и неуспевающие дети через 

короткое время начинают дерзить в ответ, грубить учителю, демонстративно уходить с 

уроков, срывать учебный процесс. У неуспевающих школьников возникают и 

закрепляются разнообразные отрицательные черты характера - конфликтность, злобность, 

аффективная возбудимость. 

Очень важно своевременно выявить причины неуспеваемости и устранить их. Для 

того, чтобы работа со слабоуспевающими детьми стала эффективной, надо, прежде всего, 

выявить конкретные психологические причины, мешающие полному усвоению знаний 

каждым учеником. Если в младших классах у ребенка не выработались навыки и желание 

учиться, то с каждым годом трудности в обучении будут расти, как снежный ком. Тогда 

родители обращают внимание на состояние ребенка и начинают в срочном порядке брать 

репетиторов. Но, как правило, бывает поздно. У ребенка сформировалось уже негативное 

отношение к процессу обучения, и он не понимает большинства дисциплин. Бесконечные 

"проработки" со стороны родителей ухудшают иногда и без того плохой микроклимат в 

семье. 

Одной из главных причин низкой успеваемости школьников является педагогическая 

запущенность. 

Основную роль в педагогической запущенности играют родители, их 

педагогическая некомпетентность, низкий уровень образованности, отсутствие 

педагогических и психологических знаний при подготовке детей к школьной жизни. 

Так, дети, воспитывающиеся в семьях, где проявляется недостаточное внимание к играм, 

чтению, организации досуга, как правило, не получают достаточного запаса знаний, 

страдают узостью и бедностью интересов. Для этой категории школьников характерна 

слабость учебных навыков, замедленность в усвоении программы. Они с трудом 

выполняют задания учителя. Низкие учебные результаты могут вызвать у таких 

школьников негативное отношение к учёбе в целом, отрицательно сказаться на 

самооценке и эмоциональном состоянии ребёнка, на формировании навыков поведения в 

коллективе. 

Состояние неудовлетворенности своим положением в школе толкает их иногда на 

ничем внешне не мотивированные нарушения дисциплины: выкрики на уроках, беготню и 



возню на переменах, повышенную драчливость. В работе с такими школьниками учителю 

важно стимулировать их познавательную деятельность, развивать память, прилежание, не 

спешить с выставлением отрицательных оценок, продумать систему 

дифференцированных заданий, позволяющих постепенно подтянуть ученика до уровня 

развития сверстников, обеспечив его успешность в учёбе. 

Индивидуальный и дифференцированный подход в учебной и воспитательной работе с 

педагогически запущенными детьми дают положительные результаты, позволяют 

предупреждать, а в случае необходимости и преодолевать недостатки в учёбе таких 

учащихся. 

Ранняя диагностика и предупреждение педагогической запущенности учащихся – 

задача комплексная. Её решение связано с широким аспектом социально-педагогических 

воздействий. Она может и должна преодолеваться педагогическими средствами. 

Основными путями предупреждения педагогической запущенности являются: 

совершенствование всей работы школы по обучению и воспитанию школьников; 

обеспечение преемственности в деятельности дошкольных учреждений и школы, 

учителей начальных классов и педагогов средней и старшей ступеней обучения, учителей, 

работающих в данном классе; 

глубокое изучение личности школьника, условий его семейного воспитания; 

включение каждого школьника в различные виды познавательной, трудовой, 

общественной, спортивной, художественной деятельности; 

взаимодействие школы, семьи, внешкольных учреждений, общественности в 

воспитательной работе с детьми и подростками. 

Работа по предупреждению и преодолению возникшей педагогической 

запущенности требует кропотливой индивидуальной работы учителя с детьми и, прежде 

всего организации постоянных педагогических наблюдений, глубокого изучения ученика, 

своевременного вскрытия причин, приводящих к осложнениям в его обучении и 

воспитании, выявления и устранения неблагоприятных условий воспитания в семье, 

организации необходимой помощи в учении. 

Психическое здоровье детей – залог успешности 

Среди множества причин неуспеваемости школьников наиболее значимых 

являются стрессы, получаемые детьми из-за неподготовленности к школе, учебные 

перегрузки, авторитарная педагогика и экзамены. 

Одним из важных факторов, определяющим не только успешность обучения ребёнка, 

поступающего в школу, но и нервно-психическое благополучие, является соответствие 

требований, предъявляемых учебными занятиями и всем режимом школы, возможностям, 

степени зрелости детей. 

Установлено, что большая часть функционально неготовых, «незрелых» учащихся 

не адаптируются к школе на протяжении всего первого класса. У них уже в начале 

учебного года отмечается значительная потеря массы тела, неудовлетворительные 

реакции сердечно-сосудистой системы, гораздо более выражена степень утомления, 

астенические реакции после учебных занятий. Эти дети чаще болеют, имеют низкую 

школьную успеваемость. 

Дети с временной задержкой психического развития 

Причина трудностей обучения и неуспеваемости школьников часто связана с 

временной задержкой психического развития детей. Исследования, проведенные 

специалистами разного профиля, в разных регионах нашей страны, показали, что в 50% 

случаев неуспеваемость была связана с задержкой психического развития, в 24% – с 

нарушением поведения (синдром двигательной расторможенности) и только в 4% – с 

умственной отсталостью и с общим недоразвитием речи. В остальных случаях отмечались 

общая (соматическая) ослабленность, нарушение слуха, зрения. 

Группа детей, объединенных характеристикой «временная задержка психического 

развития», чрезвычайно разнородна. Она занимает промежуточное положение между 



нормой и легкой степенью умственной отсталости (дебильностью). Как правило, в 

дошкольном периоде, в коллективе детского сада, эти дети ничем особенно не 

выделяются среди своих сверстников и поэтому обычно поступают в первый класс 

массовой школы, а трудности обучения начинают проявляться и нарастать постепенно с 

увеличением сложности, повышением темпа работы, необходимостью логически 

мыслить. Такие дети с трудом понимают, что от них требуется, не могут быстро 

переключиться на новый вид деятельности, плохо осваивают чтение, математику, письмо. 

Ухудшение состояния (иногда очень резкое – «в саду был как все, а в школе стал хуже 

всех»), как правило, связано с принципиально новыми требованиями, которые 

предъявляются к деятельности ребенка. Сложность и в том, что каждый случай 

«задержки» может иметь свою причину и свои проявления, а значит, требует 

индивидуальной оценки. 

По сравнению со сверстниками, поступающими в первый класс, у них отмечается крайне 

недостаточный запас знаний, сведений, умений. Узок их кругозор, бедна речь, слабо 

развиты моторные навыки. Эти дети никак не осознают себя учениками. В их поведении 

преобладают детскость, непосредственность, игровые интересы, стремление только к 

удовольствиям. Познавательные процессы абсолютно не интересуют таких учеников. На 

уроках они сразу становятся вялыми, скучными или наоборот, излишне беспокойными, 

совершенно не могут сосредоточиться на задании.  

Дети с синдромом дефицита внимания. 

Детей с нарушением такого типа невозможно не заметить, поскольку они резко 

выделяются на фоне сверстников своим поведением. Одной из специфических черт 

является чрезмерная активность ребёнка, излишняя подвижность. Это одно из проявлений 

целого комплекса нарушений, отмечаемых у таких детей. Основной же дефект связан с 

недостатком механизмов внимания и тормозящего контроля. Поступление в школу 

создаёт серьёзные трудности для детей с недостатком внимания, т.к. учебная деятельность 

предъявляет повышенные требования к развитию этой функции. Специалисты выделяют 

следующие клинические проявления синдромов дефицита внимания: 

1. Беспокойные движения в кистях и стопах 

2. Неумение сидеть на месте, когда это требуется 

3. Легкая отвлекаемость на посторонние стимулы. 

4. Нетерпение, неумение дожидаться своей очереди. 

5. Неумение сосредоточиться. 

6. Частые переходы от одного незавершенного действия к другому. 

7. Неумение играть тихо, спокойно. 

8. Болтливость. 

Эти основные нарушения поведения сопровождаются серьезными вторичными 

нарушениями, к числу которых прежде всего относится слабая успеваемость в школе. 

Низкая успеваемость – типичное явление для гиперактивных детей. Она обусловлена 

особенностями их поведения, которое не соответствует возрастной норме и является 

серьёзным препятствием для полноценного включения ребёнка в учебную деятельность. 

Важный аспект в обучении ребенка - это особенности умственной деятельности. 

В большинстве случаев трудности возникают в первые школьные месяцы и, если 

подобрать правильный подход к ребенку, то постепенно процесс обучения 

стабилизируется. Традиционные способы развития психических качеств у детей с плохой 

памятью, слабой концентрацией внимания не всегда бывают эффективны. Часто 

дополнительные занятия еще больше утомляют ребенка и в обучении получают 

«обратный результат». 

«Необычный ребенок». 

Ребенка характеризуют, как физически развитого или немного ослабленного. 

Однако отмечают, что он часто «выключается», не реагирует на замечания, работает 

только в начале, довольно быстро утомляется, на перемене может быть активен, но на 



уроке отвечает слабо, плохо запоминает материал, невнимателен. Такие дети иногда 

выглядят необычными, уходят в себя, нередко дают странные, нестандартные ответы. Эту 

специфичность родители часто принимают за талантливость и отдают детей в различные 

студии и кружки. Таким родителям трудно понять, что дополнительные занятия могут 

вызвать переутомление и нервное истощение. Такие дети эмоционально «вялые», могут 

долго переживать полученные впечатления. Легкие положительные эмоции оказывают на 

них хорошее действие, а сильные - истощают. 

«Озорник» 

Такого ребенка иногда называют гиперактивным, чрезмерно деятельным. Однако 

при более пристальном внимании это оказывается двигательная расторможенностъ, 

вынужденная, неуправляемая реактивность, которая сочетается с повышенной 

возбудимостью, «хаотичным хватанием» всего, что попадается на глаза и утомляемостью. 

При незнакомых взрослых ведут себя так же, как и при родных, таких детей легко 

спровоцировать на конфликт, даже в присутствии учителей. На резкое замечание дают 

резкий ответ. Такой ребенок пытается, но не может сдержать обещание, часто он 

вызывают раздражение, а не сочувствие, при этом сам сильно страдает. В процессе 

обучения также периодически «отключается», не замечая этого. Вследствие этого при 

неплохой памяти заучивание материала может быть непоследовательным. Ребенку трудно 

сохранить умственную работоспособность до конца дня, хотя он остается двигательно 

активным до позднего вечера. Сильные эмоции могут оказать дезорганизовать поведение 

такого ребенка. 

«Тугодум» 

Учитель отмечает, что ребенок медленно врабатывается в учебный материал, его 

трудно переключить на другое задание. Он «долго раскачивается», зато потом быстро 

работает. Желание взрослых подгонять такого ребенка приводит к тому, что он начинает 

нервничать и еще дольше не может вникнуть в работу. Родители и педагоги относят это 

на счет упрямства ребенка, однако в спокойной обстановке он способен переключиться на 

новый вид деятельности гораздо быстрее. У такого ребенка предыдущая инструкция 

может наложиться на последующую и привести к путанице, могут всплыть слова или 

цифры из предыдущего упражнения, задачи, что приводит к «диким» ошибкам. Такой 

ребенок плохо справляется с короткими и быстрыми самостоятельными работами, а 

учителя и родители считают, что ребенок ленится и может работать, «когда захочет». При 

медленном темпе работы значительно лучше обучается. 

«Способный, но ленивый» 

Ребенок сразу активно включается в деятельность, но работает недолго, быстро 

утомляется, ему трудно регулировать свою работоспособность. Такого ребенка часто 

ругают за лень, безволие, нежелание потрудиться, довести начатое дело до конца 

Короткие самостоятельные работы такой ребенок пишет хорошо, а длинные - плохо. 

Ребенок к концу урока может «отключиться» и сдать неоконченную работу. Такого 

ребенка постоянно воспитывают в школе и дома, отец пытается сделать волевым, а мама - 

аккуратным и организованным. Попытки занятий в различных спортивных секциях только 

усугубляют непростую ситуацию. 

«Слегка невнимательный» 

Такой ребенок также быстро утомляется, однако с помощью волевого 

самоконтроля может регулировать свою деятельность. У него снижен объем памяти, 

произвольное внимание развито слабо, но интеллект не страдает. Попытки тренировать 

внимание и память таких детей ни к чему, кроме переутомления, не приводят. 

Работоспособность такого ребенка обычно сохраняется в течение всего учебного дня, но 

«отключения» все-таки бывают. Ребенок может продолжать действовать, не замечая, что 

инструкция изменилась, выпало какое-то условие. Следовательно, у такого ребенка в 

знаниях также бывают специфические пробелы. 



Очевидно, что у большинства детей все описанные проблемы не носят тотального 

характера. Однако проявление того или иного качества не следует оставлять без внимания 

и ребенку нужно оказать помощь. Прежде всего, следует проконсультироваться с врачом, 

который может определить причину указанных «особенностей». Для таких детей важно 

чередовать занятия с отдыхом, менять вид деятельности, особенно при приготовлении 

домашних заданий. Если выполнение урока затянулось, и ребенок никак не может 

справиться, следует отложить задание на некоторое время и потом вернуться к нему. 

Чрезмерная учебная нагрузка – одна из причин неуспешности школьников 

Среди основных факторов формирования здоровья детей и их успеваемости важное 

значение принадлежит суммарной учебно-воспитательной нагрузке. Модернизация 

образовательной системы пока не даёт никаких оснований говорить о том, что происходит 

её снижение. Значительная часть образовательных программ (более 40%) по-прежнему 

сориентирована на углубленный уровень образования, в то время как по данным 

Министерства образования Российской Федерации доля одаренных детей не превышает 

6%, а имеющих высокие учебные возможности не превышает 15%. Даже обычные 

программы не под силу сегодня более чем для трети школьников. В условиях 

укороченной пятидневной учебной недели количество уроков в день увеличилось. 

Школьные перегрузки – проблема, способная сломать не только ребенка, но и его 

родителей. Существуют нормативы для выполнения домашнего задания, которые не 

меняются уже несколько десятков лет. По этим нормативам в первом классе дети должны 

работать дома 1 час, в средних классах – 1,5-2, в старших – 3,5-4. По официальным 

данным, нагрузки в школах превышают норму на 300-400%. При такой учебной нагрузке 

трудно вести речь об успешности школьников в образовательном процессе. 

Наиболее низкие адаптационные возможности, работоспособность, успеваемость 

отмечены у учащихся 1-х, 7–8-х классов и 10–11-х классов. Большая учебная нагрузка 

создаёт серьёзные препятствия для реализации возрастных биологических потребностей 

детского организма во сне, двигательной активности, пребывании на воздухе. 

Напряженный характер учёбы, значительный объём учебной нагрузки, дефицит времени 

для усвоения информации является выраженными психотравмирующими факторами для 

ребёнка, что в сочетании с уменьшением продолжительности сна и прогулок, снижением 

физической активности оказывает отрицательное воздействие на развивающийся детский 

организм. 

Хроническая неуспешность и школьная тревожность – основная сфера проявления 

трудностей в учёбе 

В период подготовки к обучению в школе или немного позже – в начале школьного 

обучения – происходит изменение в отношении взрослых к успехам и неудачам ребёнка. 

«Хорошим» оказывается, прежде всего, тот ребёнок, который много знает, успешно 

учится, с лёгкостью решает задачи. 

К трудностям и неудачам, почти неизбежным в начале школьного обучения, родители 

часто относятся резко отрицательно. Негативные оценки со стороны взрослых приводят к 

тому, что у ребёнка падает уверенность в себе, повышается тревожность. Это, в свою 

очередь, приводит к улучшению, а к ухудшению результатов, к дезорганизации 

деятельности, непродуктивной трате учебного времени. 

Неуспех порождает тревогу, которая способствует закреплению неудач. Чем дальше, тем 

труднее становится разорвать этот круг, поэтому неуспешность становится 

«хронической». Если уровень тревоги и без того повышен, то его дополнительное 

повышение (волнение) ещё больше понижает результаты учёбы. Из-за этого 

ответственные контрольные и экзаменационные работы выполняются не лучше, а хуже 

повседневных заданий . 

В некоторых случаях «слабым звеном», запускающим порочный круг, оказываются 

завышенные ожидания родителей. Нормальные, средние школьные успехи ребёнка, 

которого считали вундеркиндом, воспринимаются родителями как неудачи. Реальные 



достижения не замечаются или оцениваются недостаточно высоко. В результате начинает 

работать механизм, приводящий к росту тревожности и, вследствие этого, к реальной 

неуспеваемости. 

Возможен вариант, когда первоисточником хронической неуспешности является 

повышенная тревожность школьника, сформировавшаяся под влиянием семейных 

конфликтов или неправильного стиля воспитания. Вызванная этим общая неуверенность в 

себе, склонность панически реагировать на любые трудности переносится и на школьную 

жизнь. 

Независимо от исходной причины, развитие по типу хронической неуспешности 

протекает примерно одинаково. В конечном итоге во всех случаях наблюдается сочетание 

низких достижений, резко повышенной тревожности, неуверенности в себе и низкой 

оценки окружающих. 

Главное, что должны сделать взрослые (родители и учителя) в этом случае, – 

обеспечить ощущение успеха. Необходимо объяснить родителям и учителю, как именно 

надо оценивать ребёнка. Эти правила достаточно просты: ни в коем случае не сравнивать 

его весьма посредственные результаты с эталоном (требованиями школьной программы, 

образцами взрослых, достижениями более успешных одноклассников). Его нужно 

сравнивать только с самим собой и хвалить его лишь за одно: за улучшение его 

собственных результатов. Если во вчерашнем диктанте было пропущено три буквы, а в 

сегодняшнем – только две, то это надо отметить как реальный успех, который должен 

быть высоко и без всякой снисходительности и иронии оценен взрослыми. 

Длительное состояние тревоги неблагоприятно сказывается на работе нервной системы. В 

результате со временем развивается состояние нервного истощения. При этом повышается 

утомляемость, падает работоспособность, нарушается внимание, ослабляется память. Все 

эти нарушения обратимы, но, пока они не преодолены, успехи в учёбе будут 

продолжаться снижаться. 

Следующей причиной трудностей в учёбе является уход от деятельности. Это уход во 

внутренний план, в игровое фантазирование. Школьник как бы «отсутствует» на уроке, не 

слышит адресованных ему вопросов и указаний учителя, не выполняет заданий. 

Негативными последствиями ухода от деятельности являются часто встречающиеся 

пробелы в знаниях, трудности в полной реализации своих возможностей. Уход от 

деятельности – частая причина жалоб учителей и родителей. 

Таким образом, уход от деятельности проявляется в сочетании следующих 

показателей: 

Жалобы на пассивность ребёнка. Они могут выступать в разных формах («отсутствует на 

уроке», «витает в облаках», «не слушает учителя», «считает ворон», «ленится»). 

Рекомендации здесь таковы: во-первых, активное воображение школьника надо 

развернуть во внешней форме, направить на решение реальных творческих задач. Во-

вторых, в этой реальной продуктивной творческой деятельности необходимо сразу 

обеспечить эмоциональное подкрепление, внимание, ощущение успеха. 

Снижение мотивации в учёбе – одна из причин низких результатов в учёбе 

Снижение мотивации в учёбе обнаруживается в полном отсутствии познавательной 

направленности у ребёнка. В этом случае можно предположить, что совместных 

познавательных занятий взрослые с ребёнком никогда не вели, не привили интерес к 

учёбе. В случае дефицита мотивации имеющиеся задатки не превращаются в способности. 

Причина отсутствия познавательных интересов может быть и обратной: когда родители, 

чересчур озабоченные его развитием, слишком рано и в неподходящих формах начинают 

«напичкивать» его знаниями, учить читать, писать и считать. Педагогически безграмотное 

обучение может прочно отбить у ребёнка желание заниматься любыми подобными 

вещами. Выход и в этом случае тот же: совместные занятия с познавательной 

направленностью, а не одностороннее обучение с позиции учителя, вдалбливающего 

знания нерадивому ученику. 



В школе должен осуществляться такой подход к человеку, который позволяет 

ученику изменить отношение к учебе, раскрыться и стать успешным. 

Причины неуспеваемости (во всяком случае, психологические) – а есть и причины 

психофизиологические, связанные со здоровьем ребенка, педагогические, связанные с 

предшествующим школе воспитанием ребенка (как, например, педагогическая 

запущенность), – лежат на стыке двух составляющих: особенности ученика и особенности 

школы. Искать причину неуспеваемости только в самом ребенке бессмысленно. 

Например, низкая успеваемость ребенка может быть связана с тем, что не совпадает 

скорость протекания психических процессов ученика и учителя. И это может привести к 

постепенному отставанию в учебе, превращению в двоечника. Значит, надо учить 

школьников учиться: обучать школьника операциям сравнения, обобщения, 

классификации, формировать у него общие приемы умственной деятельности. 

Ученик, имеющий высокую обучаемость, этими приемами овладевает стихийно, 

самостоятельно в процессе обучения. А дети, имеющие низкую обучаемость, то есть, 

потенциальные «неуспевающие», самостоятельно этими приемами овладеть не могут. И 

как раз им-то и нужно, чтобы их учили не столько содержанию самого предмета, сколько 

тому, как этим содержанием овладеть. 

Современная дидактика в качестве основных путей преодоления неуспеваемости 

предлагает следующие: 

1. Педагогическая профилактика - поиски оптимальных педагогических систем, в том 

числе применение активных методов и форм обучения, новых педагогических технологий, 

проблемного и программированного обучения, информатизация педагогической 

деятельности. 

2. Педагогическая диагностика - систематический контроль и оценка результатов 

обучения, своевременное выявление пробелов. Для этого применяются беседы учителя с 

учениками, родителями, наблюдение за трудным учеником с фиксацией данных в 

дневнике учителя, проведение тестов, анализ результатов, обобщение их в виде таблиц по 

видам допущенных ошибок. 

3. Педагогическая терапия - меры по устранению отставаний в учебе (дополнительные 

занятия). 

4. Воспитательное воздействие. Поскольку неудачи в учебе связаны чаще всего с плохим 

воспитанием, то с неуспевающими учениками должна вестись индивидуальная 

планируемая воспитательная работа, которая включает и работу с семьей школьника. 

Педагогикой накоплен значительный опыт преодоления неуспеваемости. Анализ 

разнообразных практических мер позволил выявить некоторые принципиальные 

положения. На первый план в работе с неуспевающими школьниками выдвигаются 

воспитательные и развивающие педагогические воздействия. Целью работы с 

неуспевающими признается не только восполнение пробелов в их учебной подготовке, но 

одновременно и развитие их познавательной самостоятельности. Это важно потому, что, 

догнав своих товарищей, ученик не должен в дальнейшем от них отставать. Допускается 

временное снижение требований к неуспевающим школьникам, что позволит им 

постепенно наверстать упущенное. Осуществляется нейтрализация причин 

неуспеваемости (устранение отрицательно действующих обстоятельств и усиление 

положительных моментов). 

Создание особых условий опроса для неуспевающих учеников. Рекомендуется 

давать им больше времени для обдумывания ответа у доски, помогать излагать 

содержание урока, используя план, схемы, плакаты. Опрос слабоуспевающих учеников 

рекомендуется сочетать с самостоятельной работой других учащихся с тем, чтобы с 

отвечающим учеником можно было провести индивидуальную беседу, выяснить его 

затруднения, помочь наводящими вопросами. Отмечается, что в ходе самостоятельной 

работы на уроке задания для слабоуспевающих учеников полезно разбивать на этапы, 

дозы, более подробно, чем других учеников, инструктировать их. 



Необходима дифференциация и домашней работы учащихся. 

Заключение 

Неуспеваемость – извечная головная боль педагогов. Мировая школа накопила 

лишь два подхода к решению этой проблемы. Первый – перевод неудачливых школьников 

в следующий класс, где обучение осуществляется по программам с заниженными 

требованиями. Второй – повторное изучение курса за прошлый год, то есть 

второгодничество. 

В наши дни, когда во всех областях решаются сложные задачи всемирного 

повышения качества работы, возрастает ответственность за уровень обучения и 

воспитания подрастающего поколения. Преодоление неуспеваемости важнейшая задача 

практической и теоретической педагогики. 

В своей работе с учащимися я выделяю несколько причин плохой успеваемости: 

– отставание ученика в умственном развитии от своих сверстников 

– плохое здоровье, частые и продолжительные пропуски уроков 

– отсутствие внутренней мотивации обучения 

– неумение организовать свою работу во время урока, несобранность, медлителность. 

Считаю, что путь преодоления причин неуспеваемости младших школьников 

лежит в проведении коррекционной работы. Поэтому после выявления причины плохой 

успеваемости я вместе с родителями намечаю план работы по полному или частичному 

устранению этих причин. Задания по ликвидации пробелов знаний, умений и навыков 

разделены на домашнюю и классную работы. В классе таких учащихся стараюсь держать 

под постоянным контролем: индивидуальный подход, дифференцированные задания. 

Такие ребята сидят рядом с хорошо успевающими детьми. Для слабоуспевающих 

учащихся разрабатываю тренировочные упражнения, проверочные работы, 

дополнительные домашние задания , развивающие внимание, сообразительность. Вообще 

работа с неуспеваемостью – это длительный, кропотливый процесс, и его успешное 

завершение зависит и от терпения и настойчивости учителя и от помощи родителей, но 

главное от желания самого ученика. За время работы в данном классе выработались 

основные направления, которыми пользуюсь при работе со слабоуспевающими 

учащимися: дополнительная ежедневная проверка тетрадей. Такая работа является 

важным местом в работе с неуспевающими детьми. На уроках использую приём “Работа в 

парах”. Так как слабый ученик прикреплён к сильному, то сильный помогает слабому. 

Причём, когда возникает проблемная ситуация, то сначала говорит слабый, а потом 

сильный учащийся дополняет то, что не смог вспомнить и ответить слабый. 

Добиваюсь, чтобы все дети готовили пересказ и учили стихи. Ни одного учащегося не 

оставляю без внимания. Все дети знают, что если сегодня по какой-то причине не ответил, 

то на следующем уроке или на переменке спрошу обязательно, ответ будет оценен. Если 

ученик не готов к уроку по уважительной причине и предупредил, то отрицательной 

отметки нет. Также всегда представляю возможность пересдать материал на более 

высокую отметку. 

Считаю, что главным в работе со слабоуспевающими детьми является 

психологическая поддержка. Поэтому стараюсь создавать ситуацию успеха. Обязательно 

смотрю ребёнку в глаза, когда разговариваю с ним, всячески подбадриваю. После 

проведения контрольной работы отдельно собираю, анализирую ошибки. Главное, 

помогаю ученику преодолеть трудности. Использую занимательные различные 

упражнения для активизации интереса детей. На уроках русского языка использую 

комментированное письмо. Дети проговаривают по слогам то, что пишут, обосновывают 

правописание правилами, подбором проверочных слов. Важно, чтобы все работали 

одновременно с комментатором, не отставая и не забегая вперёд. Только при выполнении 

этого правила предупреждаются ошибки. Сначала комментируют ошибки сильные 

учащиеся, постепенно включаются и все остальные. Этот вид письма развивает внимание 

к слову, его значению, мышление, фонематический слух и речь. 



Стремлюсь сделать серьёзное обучение занимательным, не наполнять детей знаниями, а 

зажигать. Тогда учиться интересно, легко, радостно. А счастливого ребёнка легче учить и 

воспитывать, легче развивать его духовный потенциал. Стараюсь найти что– то 

интересное в жизни. 

Психологами доказано, что знания, усвоенные без интереса, не окрашенные собственным 

положительным отношением, эмоциями, не становятся полезными – это мёртвый груз. 

Пассивное восприятие и усвоение не могут быть опорой прочных знаний. Дети в таком 

случае запоминают слабо, так как учёба не захватывает их. 

Как бы ни был талантлив учитель, у него, безусловно, были неуспевающие ученики. 

Порой нам кажется, что эта проблема волнует только нас, учителей. Но самом деле, на 

свете нет ни одного психически здорового ребёнка, который хотел бы плохо учиться. 

Все дети, переступающие порог школы первоклассниками хотят стать «хорошими 

учениками и учиться на одни пятёрки». А когда появляются первые двойки, сначала 

пропадает желание учиться, затем появляются прогулы и наконец, мы получаем 

«трудного» ребёнка. Конечно, проще всего махнуть на неуспевающего ребёнка рукой, но 

давайте дадим ему ещё один шанс влиться в наше школьное сообщество. 

 


