
«Предупреждение отставания и неуспеваемости, 

как и чем помочь ученику?» 

      Одна из главных проблем, которую приходится решать всем педагогам, – это 

работа со слабоуспевающими учащимися. Ещё древние мудрецы говорили: 

“Увидеть и понять проблему – наполовину решить её, если же не видишь 

проблему, это значит, что она в тебе самом”. 

     Чтобы педагогу найти средство для преодоления неуспеваемости, ему надо 

узнать причины, порождающие ее. У каждого отстающего ребенка своя причина, 

но в то же время есть и общие для определенного круга школьников. Даже самые 

опытные из учителей часто говорят лишь о нежелании детей учиться, об 

отсутствии у них познавательных интересов, дурном влиянии улицы, семьи и 

других причинах, но редко связывают неуспеваемость с недостатками 

собственной работы, хотя очень часто именно это и является одной из главных 

причин. 

     Я не ошибусь, если скажу, что неуспеваемость – извечная «головная боль» 

педагогов, одна из школьных проблем. Задача любого учреждения – “не 

потерять”, “не упустить” учащихся с низкими учебными возможностями. Над 

поиском решения этой проблемы уже давно работают многие педагоги и 

психологи. Наша школа не исключение.  

      Неуспевающий школьник – фигура легендарная и в жизни, и в педагогике. 

Каждый из нас может привести примеры из своей личной жизни, педагогической 

практики, или просто из истории о выдающихся людях, которые испытывали в 

школе трудности с обучением и были отнесены к категории безнадёжных. 

Учителя нередко удивляются: как мог достичь успехов тот или иной ученик, 

числившийся в безнадёжных двоечниках, по окончании школы. А чуда никакого 

нет – это был ребёнок, которому не подошло то, что ему предлагали в школе. 

      В этой связи возникает главный вопрос: можно ли так организовать жизнь и 

обучение учащихся в школе, чтобы в ней не было неуспевающих учеников? 

Можно ли так строить и проводить процесс обучения по любому учебному 

предмету, чтобы по этому предмету не было неуспевающих? 

     Учащиеся очень разные, даже параллельные классы очень разные, и учителю 

нужно учитывать индивидуальные особенности учащихся, особенности 

классных коллективов, чтобы разумно использовать их для осуществления 

общих целей воспитания и обучения. 



     Сегодня мы с Вами и попытаемся найти причины неуспеваемости, способы ее 

преодоления. 

Определим сначала характерные признаки неуспешного ученика: 

     Один из американских психологов дал образное сравнение всей массы детей 

со стаей птиц, летящих на юг осенью: в середине, сплошная туча птиц, впереди 

и сзади сплошная масса редеет. То же и школьники. Впереди – успевающие, 

сзади – отстающие, неуспевающие. 

     Неуспеваемость – это отставание в учении, при котором за отведенное время 

учащийся не овладевает на удовлетворительном уровне знаниями, 

предусмотренными учебной программой. 

     Неуспеваемость и отставание взаимосвязаны. Многообразные отставания, 

если они не преодолены, разрастаются, переплетаются друг с другом, образуют, 

в конечном счете, неуспеваемость.  

     Задача состоит в том, чтобы не допустить переплетения отдельных 

отставаний и устранить их. Это и есть предупреждение неуспеваемости. 

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

причин неуспеваемости: внешние и внутренние.  

Что можно отнести к внешним причинам?  

1) В первую очередь, социальные причины, т.е. снижение ценности образования 

в обществе, нестабильность существующей образовательной системы. К 

социальным причинам относятся и неблагополучные условия жизни, 

недостойное поведение родителей, отсутствие домашнего режима, 

безнадзорность ребенка, материальное положение семьи.  

2) К числу внешних причин следует отнести и несовершенство организации 

образовательного процесса на местах (неинтересные уроки, отсутствие 

индивидуального подхода, перегрузка учащихся, несформированность приемов 

учебной деятельности, пробелы в знаниях и т.д.). 

 Каковы же внутренние причины неуспеваемости? 

1) Физиологические причины – частые болезни, общая слабость здоровья, 

инфекционные болезни, болезни нервной системы, нарушение двигательной 

функции. Одной из самых главных причин на сегодняшний день становятся 



дефекты здоровья школьников. Безусловно, все это необходимо учитывать при 

организации образовательного процесса. Понятно, что человек, страдающий 

теми или иными недугами, не в состоянии вынести колоссальные учебные 

нагрузки. 

2) К внутренним причинам также следует отнести психологические причины – 

особенности развития внимания, памяти, мышления, медленность понимания, 

недостаточный уровень развития речи, несформированность познавательных 

интересов, узость кругозора, низкое развитие интеллекта, что тоже должно найти 

своевременное отражение в составлении программ и создании новых учебников. 

3) К внутренним причинам следует отнести проблему отсутствия мотивации 

учения: у ребёнка неправильно сформировавшееся отношение к учению, он не 

понимает его общественную значимости и не стремится быть успешным в 

учебной деятельности. 

4) И, наконец, проблема слабого развития волевой сферы у учащихся.  

     Таким образом, в реальной жизни школьника переплетается целый ряд 

причин. Но для устранения и предотвращения неуспеваемости необходимо знать 

не только ее причины. 

     Важнейшим предупреждением неуспеваемости является 

индивидуальный подход учителя к детям, опирающийся на знание 

личности каждого ученика. 

   В глазах учителей все неуспевающие учащегося абсолютно одинаковы. Это и 

порождает целый ряд проблем: нет индивидуального подхода, используются 

совершенно нерациональные методы работы с учащимися. По мнению 

психолога Н.И. Мурачковского, можно выделить определенные типы 

неуспевающих учеников. В основу своего деления на типы, автор положил два 

показателя: особенности мыслительной деятельности и направленность 

личности ребенка, его отношение к учению. Различное сочетание этих 

показателей привело к следующим результатам. 

Первый тип неуспевающих – неуспевающие учащиеся, для которых характерно 

низкое качество мыслительной деятельности при положительном отношении к 

учению и сохранении позиции школьника. Хочу, но не могу. 



Второй тип – учащиеся с относительно высоким уровнем развития 

мыслительной деятельности при отрицательном отношении к учению и 

частичной или полной утрате позиции школьника. Могу, но не хочу. 

Третий тип - неуспевающие, для которых характерно низкое качество 

мыслительной деятельности при отрицательном отношении к учению и полной 

утрате позиции школьника, проявляющееся в стремлении оставить школу. Не 

могу и не хочу. 

Если учитель ознакомлен с подобной типологией, и может самостоятельно 

определить, к какому именно типу неуспевающих относятся их ученики, он 

может оказать помощь каждой из групп неуспевающих учеников, применяя 

индивидуальный подход к каждой из них. 

Меры предупреждения неуспеваемости ученика  

1. Всестороннее повышение эффективности каждого урока.  

2. Формирование познавательного интереса к учению и положительных 

мотивов.  

3. Индивидуальный подход к учащемуся.  

4. Специальная система домашних заданий.  

5. Усиление работы с родителями.  

6. Привлечение ученического актива к борьбе по повышению 

ответственности  ученика за учение. 

Акценты в обучении при профилактике неуспеваемости 

 

Этапы урока  

 

Акценты в обучении  

 

В процессе 

контроля за 

подготовленно-

стью учащихся  

 

Контроль усвоения вопросов, обычно вызывающих у 

учащихся наибольшие затруднения. Тщательный анализ и 

систематизация ошибок, допускаемые учениками в устных 

ответах, письменных работах, выявление типичные для класса 

и концентрация внимания на их устранении. Контроль 

усвоения материала учениками, пропустившими предыдущие 

уроки. По окончании усвоения темы или раздела, обобщение 

итогов усвоения основных понятий, законов, правил, умений и 

навыков школьниками, выявление причины отставания.  

 

При изложении 

 

Обязательная проверка в ходе урока степени понимания 



нового 

материала  

учащимися основных элементов излагаемого материала. 

Стимулирование вопросов со стороны учащихся при 

затруднениях в усвоении учебного материала. Применение 

средств поддержания интереса к усвоению знаний. 

Обеспечение разнообразия методов обучения, позволяющих 

всем учащимся активно усваивать материал.  

 

В ходе 

самостоятельной 

работы учащихся 

на уроке  

 

Подбор для самостоятельной работы заданий по наиболее 

существенным, сложным и трудным разделам учебного 

материала, стремясь меньшим числом упражнений, но 

поданных в определенной системе, достичь большего эффекта. 

Включение в содержание самостоятельной работы 

упражнений по устранению ошибок, допущенных при ответах 

и в письменных работах. Инструктирование о порядке 

выполнения работы. Стимулирование постановки вопросов к 

учителю при затруднениях в самостоятельной работе. 

Оказание помощи ученикам в работе, развитие их 

самостоятельности. Обучение умениям планировать работу, 

выполнять ее в должном темпе и осуществление контроля.  

 

При организации 

самостоятельной 

работы вне 

класса  

 

Обеспечение в ходе домашней работы повторения 

пройденного, концентрация внимания на наиболее 

существенных элементах программы, вызывающих обычно 

наибольшие затруднения. Систематическая  выдача домашних 

заданий по работе над типичными ошибками. Четкое 

инструктирование учащихся о порядке выполнения домашних 

работ, проверка степени понимания этих инструкций 

слабоуспевающими школьниками. Согласование объема 

домашних заданий с другими учителями класса, исключая 

перегрузку, особенно слабоуспевающих учеников.  

        В нашей школе для слабоуспевающих учеников проводятся 

дополнительные занятия, индивидуальная работа с такими учащимися, 

используется дифференцированный подход на уроках и групповых 

консультациях по подготовке к экзаменам. Учащимся предлагаются задания 

разного уровня сложности. Я хочу представить своё методическое пособие 

«Памятки по подготовке к итоговому собеседованию и ОГЭ по русскому языку», 

которое активно использую на уроках и консультация в 9 классе, также 

отдельные памятки применяю на уроках в 7-8 классах для подготовки к 

различным заданиям ВПР по русскому языку. 



Подводя итог, можно сделать вывод: 

 Чтобы предотвратить неуспеваемость, надо своевременно выявлять 

образовавшиеся пробелы в знаниях, умениях и навыках учащихся и 

организовывать своевременную ликвидацию этих пробелов. 

 Нужно установить правильность и разумность способов учебной работы, 

применяемых учащимися, и при необходимости корректировать эти 

способы. Нужно систематически обучать учащихся общеучебным 

умениям и навыкам. 

 Нужно так организовывать учебный процесс, жизнь учащихся в школе и в 

классе, чтобы вызвать и развить у учащихся внутреннюю мотивацию 

учебной деятельности, стойкий познавательный интерес к учению. 

Основное условие предупреждения и преодоления неуспеваемости – это высокое 

качество урока! 

Для того, чтобы добиться успеха в обучении необходимы: 

1. Жесткий контроль выполнения всех заданий, особенно у слабоуспевающих 

учащихся. 

2. Следить за тем, чтобы каждый учащийся положительно сдал каждую тему 

(обязательные результаты обучения) 

3.Осуществлять дифференцированный подход к учащимся при опросе.  

4. Дифференцированные задания должны быть и на самостоятельных и на 

контрольных работах. 

5. Домашнее задание должно содержать обязательную часть и дополнительную. 

6. Не допускать отставания учащихся, для этого систематически проводить 

консультации и дополнительные занятия. 

7. Не каждый раз ставить «двойку», а уметь терпеливо ждать учащихся с 

замедленным восприятием.  

Закончить свое выступление я хочу притчей. 

Сидит старик у обочины и смотрит на дорогу. Видит: идет человек, а за ним еле 

поспевает маленький мальчик. Человек остановился, велел ребенку подать 

старику воды и дать кусок хлеба из запасов. 



Что ты тут делаешь, старик? – спросил прохожий. 

– Жду тебя! – ответил старик. – Тебе ведь доверили этого ребенка на воспитание? 

– Верно! – удивился человек. 

– Так бери с собой мудрость: 

Если хочешь посадить человеку дерево, посади плодовое деревцо. 

Если хочешь подарить человеку лошадь, дари лучшего скакуна. 

Но если доверили тебе ребенка на воспитание, то верни его крылатым. 

– Как я это сделаю, старик, если сам не умею летать? – удивился человек. 

– Тогда не бери мальчика на воспитание! – сказал старик и направил взор на небо. 

Прошли годы. Старик сидит на том же месте и смотрит в небо. 

Видит: летит мальчик, а за ним – его учитель. 

Они опустились перед стариком и поклонились ему. 

– Старик, помнишь, ты велел мне вернуть мальчика крылатым. Я нашел способ... 

Видишь, какие выросли у него крылья! – сказал учитель гордо и с лаской обвел 

крылья своего воспитанника. 

Но старик дотронулся до крыльев учителя, приласкал их и прошептал: 

– Меня больше радуют твои перышки... 

    Создавая определённые условия, мы выращиваем из маленьких ростков 

сильные и крепкие растения. Так же, применяя определённые педагогические 

технологии, методы и приёмы, мы помогаем стать нашим ученикам уверенными 

в себе, в своих знаниях, помогаем стать успешными в жизни, наделяем их 

крыльями.  

 

Юрченко Н.С., учитель русского языка и литературы 


