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Каждое цивилизованное общество имеет в основе своего существования 

систему образования, которая является элементом культуры и определяет 

уровень развития общества. Образование обеспечивает социализацию личности, 

представляя собой передачу накопленного опыта, знаний последующим 

поколениям. 

В настоящее время, когда стране требуются квалифицированные рабочие и 

специалисты в разных областях производства, возрастает ответственность 

школы за уровень и качество обучения учащихся. Одна из задач школы это 

повышение качества образования. В ходе обучения и оценивания знаний 

учащихся возникает проблема неуспеваемости в учебной деятельности 

отдельных учеников практически в каждой школе.  

Чтобы найти средство для преодоления неуспеваемости, надо знать 

причины, порождающие её. Это может быть низкое качество мыслительной 

деятельности ребёнка, отсутствие у него мотивации к учению, несовершенство 

организации учебного процесса и пр. Определив, чем вызванная школьная 

неуспеваемость, педагог сможет оказать учащемуся квалифицированную 

помощь по её преодолению. 

Проблема неуспеваемости беспокоит всех: и взрослых, и детей.  

Что же такое неуспеваемость?    Неуспеваемость – это отставание в учении, 

при котором за отведенное время учащийся не овладевает на 

удовлетворительном уровне знаниями, предусмотренными учебной программой, 

а также весь комплекс проблем, который может сложиться у ребенка в связи с 

систематическим обучением (как в группе, так и индивидуально).  

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

причин неуспеваемости: внешние и внутренние.                                  

К внешним причинам можно отнести в первую очередь социальные, т. е. 

снижение ценности образования в обществе, нестабильность существующей 

образовательной системы. «Целенаправленная работа школы по 

предупреждению неуспеваемости может дать надлежащие плоды лишь при 

общем улучшении социальных условий» (В.С. Цетлин). К сожалению, мы на 

местах не сможем решить данную проблему.                                                    

К числу внешних причин следует отнести и несовершенство организации 

учебного процесса на местах (неинтересные уроки, отсутствие индивидуального 

подхода, перегрузка учащихся, несформированность приемов учебной 

деятельности, пробелы в знаниях и пр.).   

Надо отметить и отрицательное влияние извне – улицы, семьи и т. д. Во 

времена активной воспитательной работы эта причина отступала на второй план. 

Но сейчас она как никогда актуальна, т. к. мы растеряли способы борьбы с ней, а 

создавать их заново очень сложно.  

 

                                                                                                                                                       

      Одной из самых главных внутренних причин неуспеваемости на 

сегодняшний день становятся дефекты здоровья школьников, вызванные резким 

ухудшением уровня материального благосостояния семей. Медицинские 

учреждения отмечают, что каждый четвертый ребенок имеет серьезные 



проблемы со здоровьем с момента рождения. Это необходимо учитывать при 

организации учебного процесса, ведь человек, страдающий теми или иными 

недугами, не в состоянии вынести колоссальные учебные нагрузки.                     

К внутренним причинам также следует отнести низкое развитие интеллекта, 

что тоже должно найти своевременное отражение в составлении программ и 

создании новых учебников. Учебный материал должен быть посильным для 

большинства школьников.  

  К внутренним причинам следует отнести и отсутствие мотивации учения: у 

ребенка неправильно сформировалось отношение к образованию, он не 

понимает его общественную значимость и не стремится быть успешным в 

учебной деятельности.                 

 И, наконец, проблема слабого развития волевой сферы у учащихся. Кстати, 

на последнюю причину редко обращают внимание. Хотя об этом писал еще К.Д. 

Ушинский: «Учение, основанное только на интересе, не дает возможности 

окрепнуть воле ученика, т. к. не все в учении интересно, и придется многое взять 

силой воли». Все профессиональные функции педагога, работающего с детьми, 

имеющими устойчивые трудности в обучении, прямо или косвенно подчинены 

задаче коррекционного воздействия, направленного на развитие личности 

ребенка. Для выполнения своих функциональных обязанностей педагог должен 

обладать определенным уровнем компетентности, который позволит ему 

эффективно осуществлять свою деятельность «Изучайте законы тех психических 

явлений, которыми вы хотите управлять, и поступайте, сообразуясь с этими 

законами и теми обстоятельствами, в которых вы хотите их 

приложить».                                                                                                  

Детей с проблемами школьной успеваемости можно условно разделить на 

несколько групп: 

1 группа. Низкое качество мыслительной деятельности (слабое развитие 

познавательных процессов – внимания, памяти, мышления, несформированность 

познавательных умений и навыков и т. д.) сочетается с положительным 

отношением к учению. 

2 группа. Высокое качество мыслительной деятельности в паре с 

отрицательным отношением к учению. 

3 группа. Низкое качество мыслительной деятельности сочетается с 

отрицательным отношением к учению. 

Чаще всего педагог сталкивается с учащимися первой и второй группы. 

Каждой группе учащихся следует оказывать дифференцированную помощь. 

Работа с учащимися со слабым развитием мыслительной деятельности. 

Для первой группы неуспевающих (со слабо развитой мыслительной 

деятельностью, но с желанием учиться) проводятся специально организованные 

занятия по формированию познавательных процессов – внимания, памяти, 

отдельных мыслительных операций: сравнения, классификации, обобщения; 

занятия по формированию учебных навыков: алгоритм решения задачи или 

работа с ее условием, развитие скорости чтения и т. д. Главное в работе с 

такими детьми – учить учиться. Бесполезно взывать к чувству долга, совести, 

вызывать родителей в школу – ученики сами болезненно переживают свои 



неудачи. Наоборот, надо вместе с ними радоваться каждой, пусть малейшей, но 

победе, каждому продвижению вперед. 

Источник активности человека – его потребности. Мотив – побуждение к 

активности в определенном направлении. Мотивация – это процессы, 

определяющие движение к поставленной цели, это факторы (внешние и 

внутренние, влияющие на активность или пассивность учащихся. 

Как вызвать у учащегося ощущение движения вперед, переживание успеха в 

учебной деятельности? Для того чтобы заинтересовать учащихся, необходимо 

использовать все возможности учебного материала: 

• создавать проблемные ситуации; 

• активизировать самостоятельное мышление; 

• организовывать сотрудничество учащихся на уроке; 

• выстраивать позитивные отношения с группой; 

• проявлять искреннюю заинтересованность в успехах ребят. 

При развитии мотива достижения следует ориентировать ученика на 

самооценку деятельности (например, задавать ребенку такие вопросы: «Ты 

удовлетворен результатом?», вместо оценки сказать ему: «Ты сегодня хорошо 

справился с работой»). Можно проводить индивидуальные беседы, обсуждая 

достижения и промахи, постоянно интересоваться отношением ученика к 

процессу и результату своей деятельности. Учащиеся, которые уже усвоили 

материал и выполнили задание, могут отдохнуть или выполнить дополнительные 

задания. Ученикам, которые ориентированы на избегание неудач, стоит дать 

такие задания, которые поддержат их самооценку, защитят от публичного 

осуждения и критики. 

Этой группе неуспевающих детей рекомендуют упражнения, направленные 

на развитие мышления, памяти и внимания. 

Упражнение «Самое главное» 

Учащиеся быстро и внимательно читают учебный текст. После этого им 

предлагается просмотреть его еще раз и охарактеризовать тему учебного 

материала одним словом. Потом – одной фразой, а после найти в тексте какой-то 

«секрет», то, без чего он был бы лишен смысла. В конце упражнения все 

участники зачитывают слова, фразы и «секреты». Выбираются самые точные и 

лучшие ответы. 

Упражнение «Моментальное фото» 

Участники делятся на две команды. В течение очень короткого времени 

школьникам демонстрируется текст. Учащиеся должны сосредоточить все свое 

внимание и воспринять из показанного текста как можно больше информации. 

Каждая команда может зафиксировать на листочке то, что члены команды могут 

вместе восстановить по памяти. Затем все вместе обсуждают и сравнивают 

результаты, какая команда правильно воспроизведет больше текста. 

Упражнение «Лучший вопрос» 

Учащиеся читают текст, после чего каждый должен придумать 

оригинальный вопрос на тему учебного текста и задать его соседу. Тот должен 

ответить на него как можно более полно. Ответивший задает вопрос 



следующему ученику и т. д. Участники решают, кто задал самый интересный 

вопрос, а кто лучше всех ответил и был самым активным. 

Упражнение «Пересказ по кругу» 

Ученики читают текст, а затем встают в круг. Один из участников выходит в 

центр круга, закрывает глаза, кружится на месте и показывает на любого игрока, 

с которого начинается воспроизведение учебного текста. Далее по часовой 

стрелке каждый говорит по одной фразе из текста. И так до его конца. После 

этого текст еще раз читается, и участники исправляют ошибки, дополняют то, 

что было упущено. 

Работа с учащимися, не желающими учиться 

Причиной плохой успеваемости многих учащихся является внутренняя 

личностная позиция – нежелание учиться. В силу разных причин их интересы 

находятся за пределами образовательного учреждения. Школу они посещают 

безо всякого желания, на уроках избегают активной познавательной 

деятельности, к поручениям учителей относятся отрицательно. Об учениках этой 

группы можно сказать так: будет мотивация – будет продуктивность учения. 

Существует прямая зависимость интеллектуальных процессов от мотивации 

деятельности. Как увлечь ребят познанием нового? 

Задача педагога в этом случае: 

• помочь учащимся осознать необходимость получения новых знаний; 

• развивать ответственность; 

• поддерживать уверенность учащихся в собственных силах, вырабатывая 

позитивную самооценку. 

Мотивационными процессами можно управлять, создавая условия для 

развития внутренних мотивов личности, а также умело стимулируя учащихся. 

Желательно продумать каждый урок согласно интересам учащихся, 

использовать все возможности учебного материала для развития их 

любознательности. Для того чтобы повысить познавательный интерес, 

применяются активные формы обучения. Это: 

• решение проблемных ситуаций; 

• использование исследовательского подхода при изучении учебного 

материала; 

• связь учебной информации с жизненным опытом учащихся; 

• организация сотрудничества, использование командных форм работы и 

методов деятельности, построенных на соревновании с периодической сменой 

состава групп; позитивное эмоциональное подкрепление, индивидуальная и 

групповая работа над проектами. 

Помеха развитию мотивации – тревожность и страх на уроках. Угрожая, 

запугивая, унижая, ограничивая, педагог окрашивает негативными эмоциями 

ситуацию учебной деятельности. Это приводит к тому, что учащийся, 

испытавший сильную тревогу, сосредоточивается на личных переживаниях, 

которые вытесняют желание усвоить учебный материал. Для повышения 

мотивации к учению можно выполнять приведенное ниже упражнение. 

«Пиктограмма, или Пляшущие человечки» 



Учащимся предлагается для запоминания перечень слов и словосочетаний. 

После показа слова или словосочетания учащийся рисует на бумаге любое 

изображение, которое поможет ему воспроизвести предъявляемый материал. 

Каждое изображение обозначается номером, соответствующим порядку 

предъявления слов и словосочетаний. Написание отдельных букв и слов не 

допускается. Слова зачитываются с интервалом не более 30 с. Выбор 

изображения для запоминания ограничивается по времени. 

Пример набора слов и словосочетаний: 

• Веселый праздник 

• Тяжелая работа 

• Развитие 

• Вкусный ужин 

• Смелый поступок 

• Болезнь 

• Счастье 

• Разлука 

• Дружба 

• Темная ночь 

• Печаль. 

Воспроизведение учащимися словесного материала осуществляется спустя 

30–40 мин. Учащемуся предъявляются его рисунки с просьбой вспомнить 

соответствующие слова и словосочетания. 

При оценке результатов подсчитывается количество правильно 

воспроизведенных слов. 

В работе с неуспевающими детьми помогут памятки для педагогов. 

Памятка для работающих с неуспевающими учениками 

1. Фамилия, имя, отчество ученика. 

2. Класс. 

3. По каким предметам не успевает. 

4. Поведение ученика. 

5. Причины плохой успеваемости. 

6. Какие средства (дидактические, воспитательные, учебные, внеклассные, 

дополнительные 

занятия) используются в работе с учеником. 

7. Кто привлечен к работе по преодолению неуспеваемости ученика. 

8. Сколько времени уже длится эта работа. 

9. Какие изменения наблюдаются, каковы результаты работы. 

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 

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. 

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 

на 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.  


