
 

Причины неуспеваемости у младших школьников 

                                                
         Неуспеваемость – отставание в учении, при котором 

школьник не овладевает на удовлетворительном уровне за 

отведенное время знаниями, предусмотренными учебной 

программой. Вопреки распространенному мнению 

неуспеваемость школьников далеко не всегда 

объясняется низкими умственными способностями 

или нежеланием учиться.                                                                                                            

В педагогической практике при отсутствии правильной дифференцировки причин 

неуспеваемости к отстающим ученикам применяется скудный и несовершенный набор 

средств: это либо дополнительные занятия с использованием традиционных методов 

обучения, либо различные формы дисциплинарного давления на ученика. Эти средства, 

как правило, оказываются не только малоэффективны, но и вредны, поскольку не 

устраняют реальных причин неуспеваемости. А эти причины могут быть различны; в 

основе неуспеваемости может лежать несколько взаимосвязанных причин, порождающих 

в свою очередь вторичные нарушения в учебной деятельности. К основным причинам 

неуспеваемости психологи относят, во-первых, разного рода недостатки познавательной 

деятельности, во-вторых, недостатки в развитии мотивационной сферы детей. 

В первом случае затруднения в учении проявляются в том, что школьник плохо 

понимает преподаваемый материал, не способен качественно его усвоить, не умеет на 

необходимом уровне осуществлять учебные действия. Среди конкретных 

психологических причин, относящихся к первой группе отрицательных факторов, 

выделяются следующие: несформированность приемов учебной деятельности; 

недостаточное развитие психических процессов (главным образом – мыслительной 

сферы). 

Ребенок, поступивший в школу, и столкнувшийся с необходимостью выполнять 

новую для себя учебную деятельность, не всегда способен самостоятельно найти 

правильные приемы работы. Любое действие, которое предстоит освоить в школе, может 

быть выполнено разными способами, но не все эти способы эффективны. Если не обучать 

ребенка навыкам учебной работы, то он может самостоятельно выбрать не самый 

правильный и успешный способ письма, счета, заучивания и т.д. 

К таким малоэффективным способам относится механическое (без логического 

осмысления) заучивание материала, поспешное выполнение упражнений без 

предварительного усвоения необходимых правил и т. п. Относительная легкость учебного 

материала на начальных этапах школьного обучения позволяет на первых порах 

пользоваться неэффективными способами работы без заметного отставания. При 

отсутствии должного контроля за способами учебной работы происходит закрепление 

нерациональных приемов деятельности, что по мере усложнения материала неизбежно 

приводит к затруднениям в его освоении. Психологически обоснованные методы 

начального обучения предусматривают не только преподавание школьникам 

определенных знаний и умений, но и формирование собственно учебной деятельности. 

При явном несовершенстве приемов учебной работы целесообразны коррекционные 

занятия с помощью школьного психолога. 

Недостатки психических процессов, лежащие в основе неуспеваемости, далеко не 

всегда связаны с низким уровнем интеллекта. Чаще они выступают проявлением 



недостаточной готовности к школьному обучению, когда ребенок в течение жизни до 

школы не прошел определенный путь умственного развития, не овладел необходимыми 

интеллектуальными навыками и умениями. 

Обучение в школе требует от ребенка умения абстрагировать и обобщать. Если же 

его мышление преимущественно наглядное, конкретное, то возникают типичные 

затруднения. Ребенок не может отвлечься от значения слова и сосредоточиться на тех его 

свойствах, которые характеризуют его как часть речи; ему трудно найти общее понятие, 

объединяющее несколько частных понятий; при изучении математики возникают 

трудности в подведении задачи под общий вид. 

Ребенок затрудняется выделить существенные признаки предметов и явлений, 

путает их с несущественными и потому не может правильно усвоить понятия. Еще одна 

характерная особенность детского мышления – неспособность одновременно оперировать 

всеми условиями, необходимыми для решения, одновременно выполнить все требуемые 

действия, рассмотреть проблемную ситуацию с разных сторон. Все эти особенности 

мыслительной деятельности приводят к тому, что учебная работа оказывается 

малоэффективной, порождая разочарование у школьника. Формируется так называемая 

интеллектуальная пассивность – отказ от активной мыслительной работы. 

Поэтому особую важность приобретает проблема подготовки к школьному 

обучению, которая не исчерпывается усвоением определенных навыков, но обязательно 

предусматривает формирование умственной деятельности, соответствующей задачам 

обучения. 

В школу подавляющее большинство детей приходят, преисполненные энтузиазма и 

положительного отношения к предстоящей учебе. Однако отсутствие заметных успехов, а 

тем более неуспеваемость уже в младших классах порождают во многих школьниках 

разочарование и снижение интереса к учебе. Если своевременно не оказать ребенку 

необходимой помощи, то у него постепенно угасает вера в свои силы, и неуспеваемость 

рисует стать хронической. Ребенку, утрачивающему учебную мотивацию, необходимо 

помочь преодолеть формирующийся «комплекс неуспевающего». Решающая роль здесь 

принадлежит педагогу, который должен всячески стимулировать мотивы учебных 

достижений. 

Важно отмечать каждый, пусть малозначительный успех ученика, создавать 

возможность для такого успеха и сравнивать успехи ребенка не с достижениями лучше 

успевающих одноклассников, а с его собственным уровнем достижений, который удается 

превзойти. 

 

 


