
Номинация 4. Опыт профилактики  учебной неуспешности обучающихся 

общеобразовательной организации. 

 

Любому профессиональному педагогу понятно, что выставление 

неудовлетворительной оценки должно сопровождаться целой системой 

мер по ее дальнейшему предотвращению».   
Лизинский В.М 

. 

Игнорирование психофизиологических причин возникновения 

школьных проблем (школьных трудностей) обязательно приводит к 

формированию такого психолого-педагогического явления как школьная 

неуспешность. 

Проблема школьной неуспешности гораздо шире проблемы школьной 

(учебной, академической) неуспеваемости. Если школьная неуспеваемость 

отражает неэффективность учебной деятельности школьника и понимается 

как низкий уровень (степень, показатель) усвоения знаний, то 

школьная неуспешность отражает определенное свойство личности, 

содержащее немало компонентов, имеющее свои характеристики. 

Основные принципы неуспеваемости учащихся 

1. Наличие пробелов в фактических знаниях и специальных для данного 

предмета умениях, которые не позволяют охарактеризовать существенные 

элементы изучаемых понятий, законов, теорий, а также осуществить 

необходимые практические действия. 

2. Наличие пробелов в навыках учебно-познавательной деятельности, 

снижающих темп работы настолько, что ученик не может за отведенное 

время овладеть необходимым объемом знаний, умений, навыков. 

3. Недостаточный уровень развития и воспитанности личностных качеств, не 

позволяющих ученику проявлять самостоятельность, настойчивость, 

организованность и другие качества, необходимые для успешного учения.  

 

Причины неуспеваемости 

Внутренние по отношению к школьнику 

Недостатки биологического развития: 

а) дефекты органов чувств; 

б) соматическая ослабленность; 

в) особенности высшей нервной деятельности, отрицательно влияющие на 

учение; 

г) психологические отклонения. 

 

Недостатки психического развития личности: 

а) слабое развитие эмоциональной сферы личности; 

б) слабое развитие воли; 



в) отсутствие положительных познавательных интересов, мотивов, 

потребностей. 

 

Недостатки воспитанности личности: 

а) недостатки в развитии моральных качеств личности; 

б) недостатки в отношениях личности к учителям, коллективу, семье и пр.; 

в) недостатки трудной воспитанности. 

 

Внешние по отношению к школьнику 

Недостатки образования личности: 

а) пробелы в знаниях и специальных умениях; 

б) пробелы в навыках учебного труда. 

 

Недостатки опыта влияния школы: 

а) недостатки процесса обучения, учебных пособий и пр.; 

б) недостатки воспитательных влияний школы (учителей, коллектива, 

учащихся и др.). 

 

Недостатки влияния внешкольной среды: 

а) недостатки влияний семьи; 

б) недостатки влияний сверстников; 

в) недостатки влияний культурно-производственного окружения.  

 

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.  

 

Оптимальная система мер по оказанию помощи неуспевающему 

школьнику 

1. Помощь в планировании учебной деятельности (планирование повторения 

и выполнения минимума упражнений для ликвидации пробелов, 

алгоритмизация учебной деятельности по анализу и устроению типичных 

ошибок и пр.). 

2. Дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности. 



3. Стимулирование учебной деятельности (поощрение, создание ситуаций 

успеха, побуждение к активному труду и др.). 

4. Контроль над учебной деятельностью (более частый опрос ученика, 

проверка всех домашних заданий, активизация самоконтроля в учебной 

деятельности и др.). 

5. Различные формы взаимопомощи. 

6. Дополнительные занятия с учеником учителя.    

 

 

Система мер по совершенствованию учебно-воспитательного процесса с 

целью предупреждения неуспеваемости школьников  

1.Профилактика типичных причин неуспеваемости, присущих определенным 

возрастным группам: 

а) в начальных классах сосредоточить усилия на всемерном развитии у 

учащихся навыков учебно-познавательной деятельности и 

работоспособности; 

б) включение в тематику педагогических советов, заседаний методических 

советов, объединений вопросов, связанных с предупреждением 

неуспеваемости учащихся; 

2. Выявление и учет специфических для школы причин отставания во всех 

классах, устранение и профилактика. 

3. Широкое ознакомление учителей с типичными причинами 

неуспеваемости, со способами изучения учащихся, мерами предупреждения 

и преодоления их отставания в учении. 

4. Обеспечение единства действий всего педагогического коллектива по 

предупреждению неуспеваемости школьников и повышению уровня их 

воспитанности, обращая внимание на достижение единства и воспитания, 

установленные межпредметных связей в обучении, координацию действий 

педагогов с учениками активом, родителями и общественностью по месту 

жительства детей и др. 

5. Тщательное ознакомление с учебными возможностями будущих 

первоклассников и проведение в необходимых случаях специальных 

корректирующих занятий. 

6. Систематическое изучение трудностей в работе учителей, всемерное 

улучшение практики самоанализа учителями своей деятельности и их 

последующее самообразование. 

7. Включение в тематику педагогических советов, заседаний методических 

объединений и прочих проблем, над которыми будет работать школа в 

ближайшие годы, вопросов, связанных с предупреждением неуспеваемости 

учащихся. 

8. Постоянный контроль над реализацией системы мер по предупреждению 

эпизодической и устойчивой неуспеваемости, осуществлять специальный 



контроль над работой с наиболее «трудными» школьниками, строгий учет 

результатов этой работы. 

9. Обобщение передового опыта работы по предупреждению неуспеваемости 

и его широкое обсуждение. 

 

Система работы по формированию положительного отношения к 

учению у неуспевающих школьников 

Формируемые 

отношения 
1-ый этап 2-ой этап 3-й этап 4-й этап 

Отношение к 

содержанию 

учебного 

материала 

Наиболее легкий 

занимательный 

материал 

независимо от 

его важности, 

значимости 

Занимательный 

материал, касающийся 

сущности изучаемого 

Существенный, 

важный, но не 

привлекательный 

материал 

   

Отношение к 

процессу 

учения 

(усвоения 

знаний) 

Действует 

учитель- 

-ученик только 

воспринимает 

Ведущим остается 

учитель, ученик 

участвует в отдельных 

звеньях процесса 

Ведущим 

становится 

ученик, учитель 

участвует в 

отдельных звеньях 

процесса 

Ученик 

действует 

самостояте

льно 

Отношение к 

себе, своим 

силам 

Поощрение 

успехов в учебе, 

не требующей 

усилий 

Поощрение успеха к 

работе, требующих 

некоторых усилий 

Поощрение успеха 

в работе, 

требующий 

значительных 

усилий 

   

Отношение к 

учителю(колле

ктиву) 

Подчеркнутая 

объективность, 

нейтралитет 

Доброжелательность, 

внимание, личное 

расположение, 

помощь, сочувствие 

Использование 

суждения наряду с 

доброжелательнос

тью, помощью и 

др.  

   

  

Профилактика неуспеваемости. 

Этапы урока Акценты в обучении 

1 2 

1. В процессе контроля 

за подготовленностью 

учащихся 

Специально контролировать усвоение вопросов, обычно 

вызывающих у учащихся наибольшее затруднение. Тщательно 

анализировать и систематизировать ошибки, допускаемые 

учениками в устных ответах, письменных работах, выявить 

типичные для касса и концентрировать внимание на их 

устранение. Контролировать усвоение материала учениками, 

пропустившие предыдущие уроки. По окончанию разделения 

темы или раздела обобщать итоги усвоение основных понятий, 

законов, правил, умений и навыков школьниками, выявить 

причины отставания. 

2. При изложении нового 

материала. 

Обязательно проверять в ходе урока степень понимания 

учащимися основных элементов излагаемого материала. 

Стимулировать вопросы со стороны учащихся при затруднениях 



в усвоении учебного материала. Применять средства 

поддержания интереса к усвоению знаний. Обеспечивать 

разнообразие методов обучения, позволяющих всем учащихся 

активно усваивать материал. 

3. В ходе самостоятельной 

работы учащихся на уроке 

Подбирать самостоятельной работы задания по наиболее 

существенным, сложным и трудным разделам учебного 

материала, стремясь меньшим числом упражнений, но поданных 

в определенной системе, достичь большего эффекта. включать в 

содержание самостоятельной работы на упражнение по 

устранению ошибок, допущенных при ответах и в письменных 

работах. Инструктировать о порядке выполнения работы. 

Стимулировать постановку вопросов к учителю при затруднениях 

в самостоятельной работе. Умело оказывать помощь ученикам в 

работе, всемерно развивать их самостоятельность. Учить умениям 

планировать работу, выполняя ее в должном темпе и 

осуществлять контроль. 

4.  

При организации 

самостоятельной работы 

вне класса 

Обеспечить в ходе домашней работы повторения пройденного, 

концентрируя внимание на наиболее существенных элементах 

программы, вызывающих обычно наиболее затруднения. 

Систематически давать домашнее задания по работе над 

типичными ошибками. Четко инструктировать учащихся о 

порядке выполнения домашних работ, проверять степень 

понимания этих инструкций слабоуспевающими школьниками. 

Согласовать объем домашних заданий с другими учителями 

класса, исключая перегрузку, особенно слабоуспевающих 

учеников. 

  

 

Оказание помощи неуспевающему ученику на уроке. 

  

Этапы урока Виды помощи в учении 

В процессе 

контроля за 

подготовленн

остью 

учащихся 

Создание атмосферы особой доброжелательности при опросе 

Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у доски 

Предложения учащимся примерного плана ответа  

Разрешение пользоваться наглядными пособиями помогающими излагать 

суть явления 

Стимулирование оценкой, подбадриванием, похвалой 

При изложении 

нового материала 

Применение мер поддержания интереса к слабоуспевающим с вопросами, 

выясняющими степень понимания ими учебного материала 

Привлечение их в качестве помощников при подготовке приборов, 

опытов и т.д. 

Привлечение к высказыванию предложения при проблемном обучении, к 

выводам и обобщениям  или объяснению сути проблемы, высказанной 

сильным учеником 

В ходе 

самостоятельной 

работы на уроке 

Разбивка заданий на дозы, этапы, выделение в сложных заданиях ряда 

простых, ссылка на аналогичное задание, выполненное ранее 

Напоминание приема и способа выполнения задания 

Указание на необходимость актуализировать то или иное правило 



Ссылка на правила и свойства, которые необходимы для решения задач, 

упражнений 

Инструктирование о рациональных путях выполнения заданий, 

требованиях к их оформлению 

Стимулирование самостоятельных действий слабоуспевающих 

Более тщательный контроль за их деятельностью, указание на ошибки, 

проверка, исправления 

При организации 

самостоятельной 

работы 

Выбор для групп слабоуспевающих наиболее рациональной системы 

упражнений, а не механическое увеличение их числа 

Более подробное объяснение последовательности выполнения задания 

Предупреждение о возможных затруднениях, использование карточек-

консультаций, карточек с направляющим планом действий 

 

Виды работ со слабоуспевающими учениками 

 Карточки для индивидуальной работы. 

 Задания с выбором ответа. 

 Деформированные задания. 

 “Разрезные” теоремы. 

 Перфокарты. 

 Карточки - тренажеры. 

 Творческие задания. 

  “карточки-информаторы”, 

 “карточки-с образцами решения”, 

  “карточки-конспекты”. 

 "разрезная азбука" 

 

10 правил работы со «слабоуспевающими» 
 

1. Верьте в способности «слабоуспевающего» ученика и старайтесь 

передать ему эту веру. 

2. Вселяя слабым веру в то, что они запомнят, поймут, чаще предлагайте 

им однотипные задания (с учителем, с классом, самостоятельно). 

3. Помните, что для «слабоуспевающего» необходим период «вживания» в 

материал. Не торопите его. Научитесь ждать. 

4. Каждый урок - продолжение предыдущего, Каждый вносит свою лепту 

в изучаемую тему. Многократное повторение основного материала - один из 

приемов работы со слабыми. 

5. Не гонитесь за обилием новой информации. Умейте из изучаемого 

выбрать главное, изложить его, повторить и закрепить. 

6. Работу со «слабоуспевающими» не понимайте примитивно. Тут идет 

постоянное развитие памяти, логики, мышления, эмоций, чувств, интереса к 

учению. 

7. Общение - главная составляющая любой методики. Не сумеете 

расположить ребят к себе - не получите и результатов обучения. 



8. Научитесь управлять классом. Если урок однообразен, дети сами найдут 

выход - займутся своими делами. 

9. Научитесь привлекать к обучению слабых более сильных ребят. 

Изложили материал, опросили сильных - посадите их к слабым, и пусть 

продолжается учеба. 

10. Начав целенаправленно работать со слабыми, помните: спустя 

короткое время их среда вновь расколется - на способных, средних и 

«слабоуспевающих». 

Развитие ключевых компетенций у слабоуспевающего ученика 

способствуют повышению качества знаний и способствуют повышению 

интереса к предмету. 

 

 

 

Деятельность классного руководителя, учителей предметников 

при формировании положительной мотивации у обучающихся к учению. 

 

Классный руководитель и учителя-предметники обеспечивают 

целостность, целенаправленность педагогического процесса в классе. В 

работе с ученическим коллективом и отдельными учащимися все педагоги 

решают общие образовательные и воспитательные задачи: развитие 

познавательной активности, творческих способностей, самостоятельности, 

ответственности и др. 
Основу взаимодействия классного руководителя и учителей класса 

составляют: 
·  взаимная информированность о детях, их взаимоотношениях, об 

организации и результатах учебно-воспитательного процесса; 
·  взаимопомощь, взаимная поддержка в решении сложных проблем; 
·  заинтересованность в успешной работе класса и каждого ученика; 
·  совместный поиск путей решения педагогических проблем, 

совместные усилия, совместная работа по реализации намеченных задач; 
·  совместный анализ проведенной работы, решаемых педагогических 

проблем, полученных результатов; 
·  совместное определение перспектив в работе классным 

коллективом, отдельными учащимися. 
 

   Классный руководитель организует изучение учащихся, их 

образовательных возможностей, обучаемости, воспитанности. Вместе с 

учителями он может составлять и оформлять различные диагностические 

карты. Оценка ряда учебных способностей у детей осуществляется 

родителями, детьми и учителями. В этом случае важно сопоставить, 

проанализировать различные данные, ознакомить педагогов с результатами.                                    

Классный руководитель  должен систематически информировать учителей 

динамике развития ребёнка, его трудностях и достижениях, об изменении 

ситуации в семье. В случаях затруднений, связанных с обучением, стремится 



привлечь учителей к обсуждению путей преодоления этих трудностей и 

помогает педагогам скорректировать их действия. Необходимо познакомить 

учителей с особенностями психического развития детей, имеющих 

отклонения в развитии. 
 

Классный руководитель регулирует отношение учителей и родителей 

ребенка. Он информирует педагогов о состоянии воспитанника, 

особенностях семьи, организует встречи родителей с учителями-

предметниками с целью обмена информацией, оказания помощи родителям. 
Особое внимание необходимо уделить новым педагогам, которых 

важно познакомить с особенностями классного коллектива, отдельных 

учеников. Формы взаимодействия классного руководителя и учителей-

предметников: 
• посещение уроков классным руководителем; 
• подготовка предметных недель, внеклассных мероприятий; 
• обеспечение взаимодействия родителей и учителей для решения 

учебных проблем; 
• педагогический консилиум; 
• индивидуальные беседы. 
В начале учебного года классный руководитель должен познакомить 

учащихся класса с теми требованиями, которые предъявляются к учащимся 

для успешного изучения предмета. Для этого учителя предметники могут 

подготовить для учащихся памятки по учебным предметам. Памятки ребята 

могут иметь дома и всегда воспользоваться ими при подготовке домашних 

заданий, что, естественно, повысит результативность учебной деятельности, 

обеспечит контроль учебной деятельности учащихся со стороны родителей, 

поможет наладить сотрудничество родителей, педагогов и учащихся. Такие 

памятки очень полезны особенно для учащихся 5-6 классов, которые 

испытывают трудности при переходе из начальной школы 
В конце каждой учебной четверти классный руководитель должен 

выяснить, чем объясняется ухудшение учебных результатов учащихся по 

учебным предметам и организовать помощь педагогов учащимся, если 

проблемы связаны с тем, что ребенок долго болел или не усвоил учебный 

материал в силу каких-то других обстоятельств. 
Классный руководитель привлекает учителей-предметников к работе 

с родителями, обеспечивает взаимодействие родителей и педагогов для 

решения учебных проблем детей.  

Таким образом, только сотрудничество всех участников 

образовательного процесса поможет ученикам найти свое место в классном и 

школьном коллективе, определить направление образовательной и 

общественной деятельности, в полной мере удовлетворить собственные 

потребности и стать разносторонне развитой личностью. 
 

 



 

Рекомендации учителям при работе с неуспевающими детьми. 

1. "Не бить лежачего"  Оценку своих знаний обучающийся уже получил и 

ждет спокойной помощи, а не новых упреков. 

2. Не более одного недостатка в минуту  Избавляя человека от недостатков, 

знайте меру. Иначе человек станет нечувствительным к вашим оценкам. По 

возможности выберите из множества недостатков тот, который особенно 

непереносим, который хотите ликвидировать в первую очередь, и помогайте 

бороться с ним. 

3. "За двумя зайцами погонишься…" Начните с ликвидации тех учебных 

трудностей, которые в первую очередь значимы для самого учащегося. 

4. Хвалить исполнителя, критиковать исполнение  Оценка должна иметь 

точный адрес. Критика должна быть как можно более безличной. 

5. Сравнивайте сегодняшние успехи учащегося с его собственными 

вчерашними неудачами  Даже самый малый успех – это победа над собой, 

и она должна быть замечена и оценена по заслугам. 

6. Не скупитесь на похвалу  Выделите из потока неудач крошечный 

островок, соломинку успеха, и возникнет плацдарм, с которого можно вести 

наступление на незнание и неумение. 

7. Техника оценочной безопасности  Оценивать деятельность дробно, 

дифференцированно. Возникает деловая мотивация учения: "Еще не знаю, но 

могу и хочу знать". 

8. Ставьте перед учащимися предельно конкретные и реальные цели   

Не искушайте его невыполнимыми целями. 

9. Учащийся не объект, а соучастник оценки  Умение оценивать себя 

самостоятельно – главное средство преодоления учебных трудностей. 

Приучение к самооценке начните с ее дифференциации. Отдельной отметки 

заслуживают красота, скорость выполнения работ, ошибки за невнимание и 

ошибки "на правила", своевременное выполнение задания. 

10. Сравнивайте достижения  Оценка должна выражаться в каких-либо 

зримых знаках: графиках, таблицах, которые помогут сравнить вчерашние и 

сегодняшние достижения учащегося. 

 

 

 

 

 



Рекомендации родителям 

1. В своих отношениях с ребёнком придерживайтесь «позитивной модели». 

Хвалите его в каждом случае, когда он этого заслужил, подчёркивайте даже 

незначительные успехи. Помните, что дети часто игнорируют выговоры и 

замечания, но чувствительны к малейшей похвале. 

2. Не прибегайте к физическому наказанию. 

3. Ваши отношения с ребёнком должны основываться на доверии, а не на 

страхе. Он всегда должен чувствовать вашу помощь и поддержку. Совместно 

решайте возникшие трудности. Чаще говорите «да», избегайте слов «нет» и 

«нельзя». 

4. Поручите ему часть домашних дел, которые необходимо выполнять 

ежедневно (ходить за хлебом, кормить собаку и т. д.) и ни в коем случае не 

выполняйте их за него. 

5. Заведите дневник самоконтроля и отмечайте в нём вместе с ребёнком его 

успехи дома и в школе. Примерные графы: выполнение домашних 

обязанностей, учёба в школе, выполнение домашних заданий. 

6. Введите балльную или знаковую систему вознаграждения (можно каждый 

хороший поступок отмечать звёздочкой, а определённое их количество 

вознаграждать игрушкой, сладостями или давно обещанной поездкой). 

7. Избегайте завышенных или, наоборот, заниженных требований к ребёнку. 

Старайтесь ставить перед ним задачи, соответствующие его способностям. 

8. Определите для ребёнка рамки поведения — что можно и чего нельзя. 

Вседозволенность однозначно не принесёт никакой пользы. 

9. Не навязывайте ему жёстких правил. Ваши указания должны быть 

указаниями, а не приказами. Требуйте выполнения правил, касающихся его 

безопасности и здоровья, в отношении остальных не будьте столь 

придирчивы. 

10. Вызывающее поведение вашего ребёнка — это его способ привлечь ваше 

внимание. Проводите с ним больше времени: играйте, учите, как правильно 

общаться с другими людьми, как вести себя в общественных местах, 

переходить улицу и другим социальным навыкам.11. Поддерживайте дома 

чёткий распорядок дня. Приём пищи, игры, прогулки, отход ко сну должны 

совершаться в одно и то же время. Награждайте ребёнка за его соблюдение. 

12. Дома следует создать для ребёнка спокойную обстановку. Идеально было 

бы предоставить ему отдельную комнату. В ней должно быть минимальное 

количество предметов, которые могут отвлекать, рассеивать его внимание. 

Цвет обоев должен быть не ярким, успокаивающим, преимущество отдаётся 

голубому цвету. Очень хорошо организовать в его комнате спортивный 

уголок (с перекладиной для подтягивания, гантели для соответствующего 

возраста, эспандеры, коврик и др.) 



13. Если ребёнку трудно учиться, не требуйте от него высоких оценок по 

всем предметам. Достаточно иметь хорошие отметки по 2—3 основным. 

14. Создайте необходимые условия для работы. У ребёнка должен быть свой 

уголок, во время занятий на столе не должно быть ничего, что отвлекало бы 

его внимание. Над столом не должно быть никаких плакатов и фотографий. 

Стол не должен располагаться у окна. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы: 
Учитель, работающий с неуспевающими детьми, по сути, обладает 

безграничными возможностями по профилактике и устранению школьной 

неуспеваемости. Следуя основным принципам современной педагогики, 

пользуясь знаниями из возрастной психологии, сотрудничая с другими 

специалистами, работающими в школе, а также имея желание помочь 

учащимся в преодолении трудностей в обучении, педагог способен достичь 

высоких результатов в своем нелегком деле. 

 

Заключение 
Неуспеваемость - сложное и многогранное явление школьной 

действительности, требующее разносторонних подходов при её изучении. 

Предупреждение неуспеваемости предполагает своевременное обнаружение 

и устранение всех этих элементов. 

Ещё древние мудрецы говорили: “Увидеть и понять проблему – 

наполовину решить её, если же не видишь проблему, это значит, что она в 

тебе самом”. Актуальная проблема нашей школы – “не потерять”, “не 

упустить” учащихся с низкими учебными возможностями. 


