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Постановка проблемы в общем виде. неу-
спеваемость трактуется как несоответствие под-
готовки учащихся обязательным требованиям 
школы в усвоении знаний, развитии умений и 
навыков, формировании опыта творческой дея-
тельности и воспитанности познавательных отно-
шений [1-2]. Предупреждение неуспеваемости 
предполагает своевременное обнаружение и 
устранение всех ее элементов. неуспеваемость 
школьников закономерно связана с их индиви-
дуальными особенностями и с теми условиями, 
в которых протекает их развитие. важнейшим 
из этих условий педагогика признает обучение, 
и воспитание детей в школе. исследование про-
блемы все более связывается с широким кругом 
социальных вопросов, предполагает использова-
ние данных всех наук о человеке [3]. 

неуспеваемость – сложное, полифункцио-
нальное, многоаспектное понятие. Хотя задача 
анализа процесса неуспеваемости в литературе 
поставлена во многих работах, однако некоторые 
аспекты этого сложного процесса еще недоста-
точно изучены. их изучение является актуальным 
на сегодня [4-5].

Анализ последних исследований и публи-
каций. специалисты выделяют три основные при-
чины неуспеваемости [5-7]:

− Физиологические причины – частые 
болезни, общая слабость здоровья, инфекцион-
ные болезни, болезни нервной системы, наруше-
ние двигательной функции;

− Психологические причины – особенности 
развития внимания, памяти, мышления, недоста-
точный уровень развития речи, несформирован-
ность познавательных интересов, узость круго-
зора;

− Социальные причины – неблагополучные 
условия жизни, недостойное поведение родителей, 
отсутствие домашнего режима, безнадзорность 
ребенка, плохое материальное положение семьи. 

неуспеваемость возникает в результате ряда 
существенных факторов: выраженного функци-
онального напряжения, ухудшения здоровья, 
нарушения социально-психологической адапта-
ции, снижения успешности обучения (повышения 
уровня неудовлетворенности оценок по основным 
предметам).

При этом в основе неуспеваемости лежит 
не одна из этих причин, а несколько и довольно 
часто они действуют в комплексе. отсюда у уче-
ника/ученицы возникает ряд проблем в общении, 
в поведении, в обучении.

также среди причин неуспеваемости психологи 
выделяют недостаточную развитость познава-
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тельной сферы ученика и недостаточную разви-
тость мотивационной сферы ребенка [8-10].

к первой причине неуспеваемости по этой 
классификации относят: 

– несформированность приемов учебной 
деятельности; 

– недостатки развития в развитии мотиваци-
онной сферы ребенка.

рассмотрим такой аспект, как неадекватное 
использование ребенком своих индивидуально-
типологических особенностей. например, такие 
дети просто не умеют учиться, так как учебная 
деятельность требует овладения определен-
ными знаниями: счет в уме, заучивание стихотво-
рения наизусть и так далее. Эти ученики усваи-
вают материал без предварительной логической 
обработки, выполняют различные упражнения 
без предварительного усвоения соответствующих 
правил. они формально усваивают учебные при-
емы (например, могут вычленять основные части 
текста по образцам, а не по смысловым связям). 
таким образом, такие школьники выбирают опре-
деленные способы и приемы работы интуитивно 
и со временем эти неправильные навыки в работе 
закрепляются. Главная задача учителя в этом 
случае заключается в том, чтобы просто пере-
строить приемы и способы работы с материалом, 
которые уже имеются у ученика, а не разрушать 
нежелательные способы. так, если ребенок выч-
леняет основные части текста по образцам, а не 
по смысловым связям, то необходимо исполь-
зовать такие приемы смысловой обработки, как: 
выделение опорных пунктов, составление плана 
тезисов, составление логической схемы прочи-
танного, формулирование главной мысли. Посте-
пенно ребенок привыкает к тому, что любой текст 
в виде задания, правила, он будет разбивать на 
эти составляющие смысловой обработки [11-13].

вторая психологическая причина неуспева-
емости – недостаточное развитие мышления – 
является более скрытой и менее очевидной для 
учителя. однако, в то же время, мышление явля-
ется важнейшим среди психических процессов, 
влияющих на обучаемость школьника. 

например, слабоуспевающие дети показывают 
хорошие результаты при запоминании чисел, слов 
доступных им по содержанию текста, близкого к 
жизненному опыту. однако при запоминании 
более сложных текстов, где уже нужно использо-
вать логическую память, тесно связанную с про-
цессом мышления, они дают худшие результаты. 
Поэтому не память и внимание, а специфика мыс-
лительной деятельности является первоисточни-
ком трудностей у значительной части неуспеваю-
щих детей [12-13].

Выделение нерешенных ранее частей 
общей проблемы. в случае если причиной неу-
спеваемости учеников является неадекватное 

использование ребенком своих индивидуально-
типологических особенностей, главной задачей 
учителя в данной ситуации является необходи-
мость учитывать тип нервной системы, который 
отвечает за выносливость, работоспособность 
ребенка. часто неуспевающим ребенком стано-
вится тот ученик, у которого слабая сила нерв-
ной системы, и тот, который устает от длитель-
ной напряженной работы. как правило, эти дети 
чаще допускают ошибки, медленно усваивают 
материал. такие дети чувствуют себя не уютно, 
а, следовательно, и не справляются с заданием 
в ситуации, когда учитель требует немедленного 
ответа, в ситуации, которая требует распреде-
ления внимания или его переключения с одного 
вида деятельности на другой (например, опрос + 
запись в тетрадь), в ситуации, когда необходимо 
усвоить разнообразный по содержанию материл. 
необходимо формирование индивидуального 
подхода к таким ученикам при дозировке домаш-
него задания, определении вариантов классных 
и контрольных работ, необходимо учитывать сте-
пень их подготовленности.

важным аспектом в данной ситуации явля-
ется необходимость предоставлять ученику 
небольшое количество времени на обдумывание 
поставленного вопроса, не настаивать на ответе 
по новому, только что усвоенному на уроке мате-
риалу, а также путем правильной тактики опросов 
и поощрений формирование уверенности в своих 
силах и своих знаниях, в возможности учиться, 
осторожное оценивание неудачи ученика, предо-
ставление приоритета письменным ответам таких 
учеников, а не устным.

также несформированность у школьника 
положительной, устойчивой мотивации к учеб-
ной деятельности может стать ведущей причиной 
неуспеваемости. в данной ситуации усилия учи-
теля должны быть направлены на формирова-
ние устойчивой мотивации достижения успеха, с 
одной стороны, и развитие учебных интересов с 
другой [13].

Формирование устойчивой мотивации дости-
жения успеха возможно с повышением самоо-
ценки школьника (тем самым самооценка играет 
положительную роль в утверждении личности 
ребенка как школьника в посильных для него 
видах деятельности). также с целью преодоления 
неуверенности школьника в себе рекомендуется 
ставить перед учеником такие задачи, которые 
будут ему посильны, выполнимы и соответство-
вали бы его возможностям. определение тех 
сфер деятельности, в которых ученик может про-
явить инициативу и заслужить признание в школе. 
учителю рекомендуется закреплять осознание 
школьником имеющихся у него достижений и 
успехов. Поощрение, выделение и фиксирование 
малейших удач ребенка в учебной деятельности 
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позволит не закрепиться новым неудачам. необ-
ходимо подробное обоснование поставленной 
оценки, а также выделение критериев, по которым 
идет оценивание, чтобы они были понятны самому 
ученику и формирование учебных интересов с 
использованием дополнительного развивающего 
материала, обращением к непосредственному 
жизненному опыту, широким использованием соб-
ственных наблюдений, использованием на уроке 
наглядного материала [14].

Целью статьи является характеристика при-
чин и типологии проявления неуспеваемости уче-
ников/учениц в начальной школе, описание соб-
ственного опыта автора в вопросе преодоления 
данной проблемы.

изложение основного материала. результаты 
изучения слабоуспевающих учеников блестяще 
нашли свое применение в педагогической прак-
тике. так, исследованиями в.а. Петровского было 
доказано, что преподаватель, который исполь-
зует на уроке инновационные, творческие при-
емы решения учебных задач, в психологическом 
плане «заражает» своих подопечных восприятием 
школьного урока. они начинают чувствовать себя 
не как присутствующие на обязательном занятии, 
а как участники заседания интеллектуального 
клуба знатоков, который раскрывает перед ними 
уникальные возможности познания мира [15]. 

исходя из опыта и наработок автора, перво-
степенной задачей для решения проблемы неу-
спеваемости учеников/учениц в начальной школе 
является разработка системы работы с неуспе-
вающими и слабоуспевающими учащимися:

1. Дифференцированный подход на уроках:
– тетрадь индивидуальной работы на уроке;
– при опросе слабоуспевающим школьникам 

даётся примерный план ответа, такой ученик\уче-
ница больше времени готовиться к ответу у доски, 
им разрешается пользоваться составленным 
дома планом, делать предварительные записи, 
пользоваться наглядными пособиями.

слабоуспевающим ученикам задаются наводя-
щие вопросы, помогающие последовательно изла-
гать материал. При опросе создаются специаль-
ные ситуации успеха. Периодически повторяется 
усвоение материала по темам уроков, на кото-
рых ученик отсутствовал по какой-либо причине. 
в ходе опроса или при анализе его результатов 
обеспечивается атмосфера благожелательности;

– в процессе изучения нового материала внима-
ние слабоуспевающих концентрируется на наиболее 
важных и сложных разделах изучаемой темы, учи-
тель чаще обращается к ним с вопросами, выясняю-
щими степень понимания учебного материала, при-
влекает в качестве помощников при показе опытов;

– во время самостоятельной работы на уро-
ках слабоуспевающим ученикам даются упражне-
ния, направленные на устранение ошибок, кото-

рые они допускают при ответах или в письменных 
работах: замечаются положительные моменты в 
их работе для стимулирования новых усилий;

– для домашней работы слабоуспевающим 
подбираются задания по осознанию и исправле-
нию ошибок: проводится подробный инструктаж о 
порядке выполнения домашнего задания, о воз-
можных затруднениях.

2. Создание ситуации успеха у младшего 
школьника. исходя из собственного опыта и нара-
боток автора, создавая ситуацию успеха, ученику 
предоставляется возможность пережить состо-
яние радости, удовлетворения от результатов 
его деятельности. роль ситуации успеха велика 
на любом этапе урока и вне его. рассмотрим 
несколько примеров из практики автора. Повто-
рять одну и ту же ситуацию можно часто, можно 
несколько раз, но с каким-то временным интерва-
лом, а что-то можно применить единожды.

Начать урок можно так:
а) сядьте те, кто доволен выполнением своей 

домашней работы;
б) а что тебя огорчило? что не так? (дети 

могут ответить, что были исправления в тетради, 
не получилось написать аккуратно, не смогли 
выполнить все задания и так далее);

в) Поднимите правую руку те, кто хочет сегодня 
писать без ошибок. Поднимите левую руку те, кто 
хочет работать у доски.

в течение всего урока я использую так назы-
ваемое «эмоциональное поглаживание ». часто 
произношу слова: «хорошо», «отлично», «моло-
дец», «умница». в конце концов, ребенок пове-
рит учителю и станет принимать его реплики как 
само собой разумеющуюся оценку. да, я «моло-
дец», да, я «умница». Я заслужил эти слова, и все 
время буду доказывать, что я «молодец»!

в переживании ситуации успеха особенно нуж-
даются учащиеся, испытывающие затруднения 
в учебе. Я использую прием «ожидание лучших 
результатов», который может активизировать уче-
ника, приободрить его, вселить веру в собствен-
ные силы, содействовать изменению низкой само-
оценки. в связи с этим я подбираю такие задания, 
с которыми учащиеся этой категории могли бы 
справиться без особых затруднений. для таких 
учеников у меня заготовлены сначала индивиду-
альные задания более легкие, например, на кар-
точках. справился, дальше усложнить и не забы-
вать постоянно, хвалить за любую мелочь. вот 
несколько вариантов сказать ученику:

1) ты молодец!;
2) да ты умничка!;
3) ты очень постарался!;
4) Это достижение! Я ценю то, что ты сделал!;
5) ты сегодня сделал лучше, чем вчера!;
6) Благодарю за работу!;
7) ты меня порадовал!;
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8) уже намного лучше!;
9) Горжусь тобой!;
10) Грандиозно!;
11)  Поздравляю, молодец!;
12) Продолжай также хорошо работать.
в данной ситуации, главная задача – это сня-

тие страха: «ничего страшного, если ошибешься, 
даже взрослые люди иногда ошибаются».

можно предвосхитить успешность результата, 
сказав: «у тебя обязательно получится…», «Я 
даже не сомневаюсь в успешном результате».

При затруднении в выполнении задания путем 
намека, так сказать подсказки, подойдут такие 
слова: «может быть, лучше всего начать с…», 
«выполняя работу, не забудь о…».

надо высоко оценивать детали, а не результат 
в целом:

а) тебе особенно удалось то объяснение.;
б) Больше всего мне в твоей работе понрави-

лось …;
в) наивысшей похвалы заслуживает эта часть 

твоей работы.
иногда возможно поставить оценку «в кредит», 

причем любому ученику, так как данный подход 
способен помочь ученику проявить себя и дока-
зать свою состоятельность. важно дать понять, 
что учитель верит в него, существуют все воз-
можности для достижения успеха, необходимо 
только что-то сделать по-другому, стараться чуть 
больше. необходимо вместе искать причины неу-
дач, например, ученик невнимательно прочитал 
задание, не обратил внимание на что-то, приме-
нил не то правило и так далее. акцентировать 
внимание на этом, а не на том, что ученик глупый, 
плохо себя ведет и так далее.

в своей практике автор часто использует 
прием «умышленная ошибка». Этот прием можно 
применять только на материале, который изве-
стен учащимся. Я предлагаю ученикам задание с 
ошибкой.

При изучении нового материала очень важно 
вызвать у детей эмоциональный отклик, отноше-
ние к этой теме. Это осуществляется путем опоры 
на, хоть и небольшой, но все-таки жизненный 
опыт учеников.

– что вы уже знаете об этой теме?;
– Подберите слова об этом или на эту тему…;
– оказывается, вы много уже знаете, в вашей 

памяти уже многое хранится, значит, изучение 
этой темы будет не таким уж и сложным.

с 1 класса необходимо приучать учеников 
начитать свой ответ со слов «Я думаю…», «Я счи-
таю…», таким образом, подчеркивая его индиви-
дуальность.

Поддерживать ученика нужно постоянно: на 
любом этапе урока, перед контрольной работой, 
диктантом, проверочной работой. убеждать и 
успокаивать:

– в работе нет ничего сложного, все задания 
вы умеете выполнять хорошо, работа довольно 
легкая;

а после выставления отметок, спросить хорошо 
успевающих ребят:

– что ты делал, чтобы написать эту работу  
на «5»?;

– как ты готовился к диктанту? что помогло 
тебе написать его хорошо?;

Подобные рассказы помогают делиться успеш-
ными ситуациями. дети учат себя сами.

на практике автор использует методику 
«Защитный лист». Перед каждым уроком на столе 
лежит этот лист, куда каждый ученик без объяс-
нения причин может вписать свою фамилию и 
быть уверенным, что его сегодня не спросят. но, 
конечно, нужно держать ситуацию под контролем. 
если ученик часто пользуется листком, значит, 
есть причина индивидуальной беседы с ребенком.

еще один интересный прием – работа с «дере-
вом настроений», которое используется для опре-
деления настроения, эмоционального фона уча-
щихся в течение учебного дня.

на большом листе бумаги изображается ствол 
дерева, для листьев делаются прорези. использу-
ется следующий цвет листьев – красный, желтый, 
зеленый. Приходя на занятия, дети самостоя-
тельно выбирают листик и вставляют его в про-
резь дерева. анализируя цветовую гамму, учитель 
может сделать вывод об эмоциональном состоя-
нии отдельных учащихся и всего класса в целом. 
интерпретация цвета: красный цвет означает  кри-
тическое отношение к себе, нежелание общаться, 
недовольство собой и своими достижениями; 
желтый – солнечное настроение, удовлетворен-
ность своими успехами; зеленый – спокойное ров-
ное настроение.

успех необходимо постоянно поддерживать. 
так как в 1-ом классе безоценочная система, 
автор использует так называемую «красную 
папку» для выделения лучших работ, куда кладет 
такие тетради. ученики перед уроком с нетерпе-
нием ждут, чья тетрадь появиться из папки.

для учеников 2-го класса автор ставит оценку 
в конце каждого месяца за ведение тетради. 
и теперь ученик, если даже и пишет с ошибками, 
то у него может появиться в тетради 5 – за веде-
ние тетради. чтобы каждый ученик почувствовал 
успех, надо не зацикливаться только на основных 
предметах. если не получается достичь больших 
результатов, например, в математике, можно уви-
деть успех, например, в рисовании. с этой целью 
автор использует стенд, размещенный в классе, 
куда после каждого урока рисования, технологии 
вывешиваются лучшие работы. важно, чтобы 
работа каждого ученика побывала там.

Выводы. таким образом, для достижения 
цели ситуации успеха, учителю необходимо про-
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являть индивидуальный подход, интерес к каж-
дому ученику, отмечать «персональную исклю-
чительность», верить в способности ученика. 
наибольший успех дает индивидуально-личност-
ный подход в обучении, позволяющий усиливать 
мотивацию учения, повышать познавательную 
активность, и преодолевать возникающие труд-
ности.
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