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     Каковы причины неуспеваемости и потери у детей интереса к учению? 
Для эффективной борьбы с этой проблемой  нужно, прежде всего, выявить 
порождающие ее причины. 

      От родителей во многом зависит успешность обучения их детей. К 
сожалению, в наши дни во многих семьях уделяется недостаточно внимания 
воспитанию и обучению подрастающего поколения. Это касается не только 
неблагополучных и плохо обеспеченных семей. Нередко преуспевающие 
родители передают заботу о своих детях нанятым воспитателям. В этих 
условиях ребенок может не только остро переживать недостаток 
родительской любви, но и далеко не всегда находит контакт с нянями и 
репетиторами, что негативно влияет как на его поведение в школе, так и на 
успеваемость. 

       Причинами неуспеваемости могут стать также сложные жизненные 
ситуации (рождение еще одного ребенка в семье, конфликт между 
родителями, трудности самоопределения). Выявить подобные причины 
непросто. Ребенок раскроется лишь перед тем, кому он действительно 
доверяет. Для разговора на эти темы необходимо обладать навыками 
доверительного общения, беседа требует времени и спокойной обстановки. 
Стоит помнить, что житейский опыт и «типовые» советы далеко не всегда 
подходят для решения разнообразных проблем, с которыми сталкиваются 
школьники. Во многих случаях нужен глубокий анализ не только проблемы, 
но и стратегий ее решения, которые уже использует ученик, оценка их 
эффективности, выработка новых, более адекватных стратегий с учетом 
индивидуальных особенностей ребенка. К этой работе должны подключаться 
педагоги-психологи, чей статус в школе, к сожалению, нередко близок к 
формальному. 

        Большое значение имеет стиль семейного воспитания, признаваемая в 
той или иной семье ценность образования. Родители могут придерживаться 
двойной морали: с одной стороны, признавать эту ценность и ругать детей за 
плохие оценки, а с другой – явно или неявно принижать значение 
образования, больше полагаясь на такие печальные реалии нашего времени, 
как взятки и блат. 

       Наркотики, алкоголь, секты, националистические или фанатские 
группировки... Здесь, как говорится, уже не до учебы. Профилактика влияния 
неблагополучной социальной среды заключается в повышении 
информированности учителей, родителей и самих учащихся, в более строгом 
разделении обязанностей между всеми заинтересованными и облеченными 



властью лицами (представителями государственных структур, 
благотворительных организаций, медико-психолого-педагогических 
центров). Структур создано много, но координация между ними налажена 
всё еще слабо. Одни обязанности дублируются, другие никем не 
выполняются. Тем не менее и в этой области есть определенные достижения 
благодаря, например, активному развитию дополнительных, внеклассных 
форм работы со школьниками. 

     Неэффективность той или иной педагогической системы – одна из 
наиболее обсуждаемых причин школьной неуспеваемости. В связи с этим 
поступают предложения о внесении различных изменений в 
образовательный процесс: введение индивидуальной и групповой проектной 
деятельности учащихся, использование новейших информационных 
технологий. Однако проверка эффективности подобных мер требует 
большого количества времени, которым не обладает педагог, в чьем классе 
есть неуспевающие. 

     Причиной неуспеваемости бывает и незакрытый пробел в образовании. В 
этом случае система знаний неустойчива подобно строящемуся дому, у 
которого из фундамента вынуто несколько кирпичей. Такие пробелы порой 
нелегко выявить, а сами школьники (не желая выглядеть выскочками или 
неучами) редко проявляют активность и стремятся уточнять непонятные им 
моменты в объяснениях учителя. При этом обнаружить и заполнить пробел в 
собственных знаниях самостоятельно им тоже не удается. 

     Тревожным сигналом для учителя является появление плохих оценок на 
внешне вполне благополучном фоне. В своевременном и адекватном 
реагировании на эти сигналы заключается искусство профилактической 
работы с неуспевающими. Ее успешность определяется не только 
профессиональными знаниями, но и такими личностными качествами, как 
проницательность, эмпатия, толерантность. 

      Многое зависит от отношения учителя к неуспевающему ученику. 
Следует ли показывать ему свою обеспокоенность? Когда снисходительность 
становится опасной? Как не обидеть его излишней резкостью? Реакция 
ученика на негативное отношение к нему со стороны учителей может быть 
аффективной и остро отрицательной. В результате снежный ком проблем 
только нарастает. 

       Часто учителя и родители, глядя на очередную двойку в дневнике, 
говорят: «У ребенка нет мотивации к учебе!». Однако за этим не всегда 



следует попытка разобраться, что послужило источником снижения 
мотивации. Учителю необходимо иметь представление о динамике учебной 
мотивации (обусловленной в том числе и возрастными особенностями 
учащихся) на протяжении всего процесса обучения. Важно учитывать и роль 
педагогического фактора в ослаблении познавательной потребности 
школьников. Например, усвоение готовых знаний порой бывает скучным. 
Учителю приходится прилагать большие усилия, чтобы увлечь учеников 
своим предметом, найти точки соприкосновения между интересами 
современных детей и программным материалом. Иначе возникает порочный 
круг: скука на уроках приводит к пробелам в знаниях, что может закончиться 
конфликтом с учителем, и на смену скуке придет сознательное отрицание 
необходимости изучения предмета. 

       За популярными среди родителей и учителей фразами: «память как 
решето», «в одно ухо влетает, в другое – вылетает» – могут стоять 
психологические проблемы, требующие профессиональной диагностики и 
коррекции. Речь идет о дефектах памяти, внимания, о несформированности 
логических операций. Их выявление и преодоление требует сотрудничества 
многих людей – работников школы, родителей, специалистов 
(нейропсихолога, логопеда, невролога), и не только психологической, но и 
педагогической коррекции. В противном случае, пока психолог борется с 
дефектом, а учитель лишь ждет результатов, в знаниях ученика 
увеличивается число пробелов. 

         Важно наладить непрерывность переходов на всех этапах 
образовательного процесса, начиная с дошкольной ступени. Например, 
учителя средней школы могут жаловаться на то, что «детей учили не так, как 
надо», однако сами редко посещают уроки в начальных классах. А ведь 
именно в младшей школе закладывается важнейший навык – умение учиться, 
формируются основные учебные операции. По мере перехода из класса в 
класс усложняется не только система знаний школьника. Основные учебные 
навыки также претерпевают определенную трансформацию. Этот процесс 
необходимо контролировать, а значит, следует ознакомиться с каждым 
этапом обучения ребенка. 

       Учет личностных особенностей школьника необходим при выявлении 
причин неуспеваемости и определении способов борьбы с ней. Некоторые 
ученики не придают особого значения случайной двойке и без труда 
исправляют ее, другие же плохую оценку воспринимают как свидетельство 
своего провала. Они нередко отождествляют утверждения: «Я не смог 



решить эту задачу» и «У меня никогда ничего не получится». Повышенный 
уровень тревожности, неадекватная самооценка, психологические защитные 
механизмы неуспевающего школьника – всё это не только влияет на оценки, 
но и определяет его отношение к данной проблеме и возможности ее 
преодоления. 

          Прежде всего необходимо выработать адекватное отношение учителей, 
родителей и самих детей к указанной проблеме. В этом могут помочь 
специальные консультации, беседы, тренинги, педагогическая и 
психологическая литература. Необходимо также обратить внимание на ряд 
моментов. 

          Нельзя ни отступать, ни тем более сдаваться, иначе может возникнуть 
своеобразный «конвейер кукушек». Родители опускают руки и передают 
своего «птенца» учителю, который, отчаявшись, просит школьное 
руководство принять меры, в итоге всё может кончиться переводом 
двоечника в другую школу, где ситуация повторяется. В результате проблема 
остается, приобретая в сознании школьника и его родителей статус 
неустранимой. 

           Не следует проявлять типичную психологическую защиту: «Я больше 
не могу ничего сделать, ребенок достиг своего потолка». Ресурсы детской 
психики огромны. Известны случаи успешного обучения слепоглухонемых, 
детей с болезнью Дауна. 

         При работе с неуспевающими детьми нельзя ориентироваться только на 
недостатки и дефекты. У каждого без исключения ребенка, помимо слабых, 
есть и сильные стороны. На них и необходимо опираться в процессе 
коррекционной работы. Именно в этом направлении происходят самые 
эффективные сдвиги. 

          Хотя отметки служат основным внешним показателем успешности 
обучения, сами по себе они не являются его целью. Одни получают пятерки, 
чтобы не портить отношения с родителями, а другие изучают лишь то, что 
считают интересным (робототехнику, динозавров), даже если это не входит в 
школьную программу. Оценка способностей ребенка на основе его 
успеваемости может быть ошибочной. С этим связана проблема скрытой 
одаренности. Она напоминает сказку о гадком утенке. Разница лишь в том, 
что по законам природы невзрачный птенец всё равно превратится в 
прекрасного лебедя, а незамеченный талант имеет все шансы увянуть без 
должной поддержки. Выявление этого таланта требует индивидуального 



внимания не только к школьным достижениям ребенка, но и к его интересам, 
увлечениям, потенциалу обучения. 

           Необходимо расширять репертуар способов борьбы с 
неуспеваемостью. В настоящее время наиболее популярными способами 
воздействия на неуспевающего ученика являются наказание и назначение 
дополнительных занятий. В то же время недостаточно внимания уделяется 
формированию у ребенка навыков анализа собственных ошибок. В 
психологии известен феномен выученной беспомощности, заключающийся в 
том, что человек, изначально лишенный возможности контролировать некий 
важный для него процесс, оказывается беспомощным, когда приходится 
действовать самостоятельно. У него даже не возникает потребности своими 
силами справиться с трудной ситуацией. 

            Применение перечисленных выше мер является непременным 
условием эффективной борьбы с неуспеваемостью, а также ведет к росту 
психологической компетентности педагогов и родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



Каковы причины неуспеваемости 
 и потери у детей интереса к 
учению? 



Семья 



Стиль семейного воспитания 



Неблагополучная социальная 
среда 



Учитель 



Недостаток учебной 
мотивации 



Особенности психического 
развития 



Отсутствие преемственности 



Личностные особенности 



Как помочь? 



- Беседы ,тренинги , консультации , 
педагогическая и психологическая литература; 
-нельзя  сдаваться и опускать руки; 
-и педагоги и родители не должны 
ориентироваться только  на недостатки и 
дефекты; 
-необходим индивидуальный подход к каждому 
ребенку; 
нужно  искать новые пути борьбы с 
неуспеваемостью и потерей у детей интереса к 
учению. 
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