
Методическое сопровождение неуспешной учебной деятельности. 

Проблема неуспеваемости беспокоит всех: и взрослых, и детей. Очевидно, что на свете нет ни 

одного психически здорового ребенка, который хотел бы плохо учиться. Когда же мечты об 

успешных школьных годах разбиваются о первые "двойки", у ребенка сначала пропадает 

желание учиться, а потом он просто прогуливает уроки или становится "трудным" учеником, 

что чаще всего приводит к новым негативным проявлениям и в поведении. Неуспевающие 

учащиеся начинают искать людей, в кругу которых они не будут чувствовать себя 

ничтожными. Так они оказываются в дворовых компаниях, пополняя армию хулиганов, 

наркоманов.        Что же такое неуспеваемость?     

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

не овладевает на удовлетворительном уровне знаниями, предусмотренными учебной 

программой, а также весь комплекс проблем, который может сложиться у ребенка в связи с 

систематическим обучением (как в группе, так и индивидуально). Чтобы найти средство для 

преодоления неуспеваемости, надо знать причины, порождающие ее.                  

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

неуспеваемости: внешние и внутренние.     

                                                                                      

      К внешним причинам можно отнести в первую очередь социальные, т. е. снижение 

ценности образования в обществе, нестабильность существующей образовательной системы. 

"Целенаправленная работа школы по предупреждению неуспеваемости может дать надлежащие 

плоды лишь при общем улучшении социальных условий" (В.С. Цетлин). 

 К сожалению, мы на местах не сможем решить данную проблему.                                                  

   К числу внешних причин следует отнести и несовершенство организации учебного 

процесса на местах (неинтересные уроки, отсутствие индивидуального подхода, перегрузка 

учащихся, несформированность приемов учебной деятельности, пробелы в знаниях и 

пр.).                                                                                                                                      

   Надо отметить и отрицательное влияние извне – улицы, семьи и т. д. Во времена 

активной воспитательной работы эта причина отступала на второй план. Но сейчас она как 

никогда актуальна, т. к. мы растеряли способы борьбы с ней, а создавать их заново очень 

сложно. 

 Одной из самых главных внутренних причин неуспеваемости на сегодняшний день 

становятся дефекты здоровья школьников, вызванные резким ухудшением уровня 

материального благосостояния семей. Медицинские учреждения отмечают, что каждый 

четвертый ребенок имеет серьезные проблемы со здоровьем с момента рождения. Это 

необходимо учитывать при организации учебного процесса, ведь человек, страдающий теми 

или иными недугами, не в состоянии вынести колоссальные учебные нагрузки.                  

 К внутренним причинам также следует отнести низкое развитие интеллекта, что тоже 

должно найти своевременное отражение в составлении программ и создании новых учебников. 

Учебный материал должен быть посильным для большинства школьников.               

 К внутренним причинам следует отнести и отсутствие мотивации учения: у ребенка 

неправильно сформировалось отношение к образованию, он не понимает его общественную 

значимость и не стремится быть успешным в учебной деятельности.                

  И, наконец, проблема слабого развития волевой сферы у учащихся. Кстати, на 

последнюю причину редко обращают внимание. Хотя об этом писал еще К.Д. Ушинский: 



"Учение, основанное только на интересе, не дает возможности окрепнуть воле ученика, т. к. не 

все в учении интересно, и придется многое взять силой воли".  

 

 

6. Программа деятельности учителя со слабоуспевающими учащимся и его родителями. 

6.1. Провести диагностику в начале года с целью выявления уровняобученности учащегося. 

6.2. Использовать на уроках различные виды опроса (устный, письменный, индивидуальный и 

др.) для объективности результата. 

6.3. Регулярно и систематически опрашивать, выставляя оценки своевременно, не допуская 

скопления оценок в конце четверти, когда ученик уже не имеет возможности их исправить ( 

количество опрошенных на уроке должно быть не менее 5-7 учащихся). 

6.4. Комментировать оценку ученика (необходимо отмечать недостатки, чтобы ученик мог их 

устранять в дальнейшем) 

6.5. Учитель должен ликвидировать пробелы в знаниях, выявленные в ходе контрольных работ, 

после чего провести повторный контроль  ЗУН. 

6.6. Учитель  должен определить время, за которое слабоуспевающий учащийся должен 

освоить тему, в случае затруднения дать консультацию. 

6.7. Учитель - предметник обязан поставить в известность классного руководителя или 

непосредственно родителей ученика о низкой успеваемости, если наблюдается скопление 

неудовлетворительных оценок (3 и более “2”) 



6.8. Учитель не должен снижать оценку учащемуся за плохое поведение на уроке, в этом случае 

он должен использовать другие методы воздействия. 

 

 


