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Содержание 

1. Общие положения. 
Настоящие  рекомендации  разработаны на основании Закона об образова-

нии, требований ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

Программа  рассмотрена на заседании МО учителей МБОУ «СОШ№12», на 

педагогическом совете школы. 

2. Цели: 
2.1. Обеспечение выполнения Закона об образовании. 

2.2. Повышение уровня обученности и качество обучения отдельных учени-

ков и школы в целом. 

3. Задачи: 

1) Создать  условия для успешного усвоения учебных программ обучающи-

мися. 

2) Выбрать те педагогические технологии для организации учебного процес-

са, которые позволят повысить  мотивацию у слабоуспевающих учеников. 

3) Изучить особенности слабоуспевающих  обучающихся,  причины их от-

ставания в учебе и слабой мотивации. 

4) Формировать ответственное отношение обучающихся к учебному труду. 

5) Сохранять и укреплять здоровье учеников. 

 

4. Основные направления и виды деятельности: 
- Выявление возможных причин низкой успеваемости и качества ЗУН уча-

щихся. 

- Принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости 

учащихся и качества ЗУН учащихся через: внеурочную деятельность, работу 

с родителями, работу учителя предметника на уроке, воспитательную  работу 

в классе и школе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ: 

 Ликвидация неуспеваемости. 

 Повышение уровня предметных и метапредметных УУД учащихся. 

 Повышение качества знаний учащихся. 

 Повышение мотивации к учению. 

5. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

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. Неуспева-

ющие учащиеся начинают искать людей, в кругу которых они не будут чув-

ствовать себя ничтожными. Так они оказываются в дворовых компаниях, по-

полняя 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, ко-

торый 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.                  

    

Причины, вызывающие школьную неуспеваемость: 

 неблагоприятная наследственность;  

 нарушения нервной деятельности;  

 общая неспособность к интеллектуальному труду;  

 физическая ослабленность;  

 школьная незрелость;  

 педагогическая запущенность;  

 недостаточное развитие речи;  

 боязнь школы, учителей;  

 инфантилизм (т. е. детскость)  

 астеническое состояние;  

 снижение зрения;  

 гиподинамия;  

 социум;  

 миграции (учащиеся, не владеющие русским языком или владеющие им 

не в полном объѐме);  

 социально-экономическая ситуация, которая снизила материальный уро-

вень жизни людей (родители вынуждены, кроме основной работы, под-

рабатывать на другой - ребѐнок предоставлен сам себе).  

     На индивидуальном подходе к учащимся основывается педаго-

гический принцип доступности и посильности обучения. При реализации 

этого принципа учитель должен знать и учитывать индивидуально- психоло-

гические особенности ребенка, ту совокупность факторов, которые могут 

помешать учиться успешно. Сегодня в школах достаточно много учеников 

имеющих проблемы с обучением.                                  

   Преодоление неуспеваемости встаѐт важнейшей задачей школы. 

       Под неуспеваемостью понимается несоответствие подготовки учащих-

ся требованиям содержания образования, фиксируемое по истечении какого-

либо значительного отрезка процесса обучения - цепочки уроков, посвящен-

ных изучению одной темы или раздела курса, учебнойчетверти, полугодия, 

года.                                                                   

     Отставание — это невыполнение требований (или одного из них), кото-

рое имеет место на одном из промежуточных этапов внутри того отрезка 

учебного процесса, который служит временной рампой для определения 

успеваемости. Слово «отставание» обозначает и процесс накапливания невы-

полнении требований.                                                        

Неуспеваемость и отставание взаимосвязаны. В неуспеваемости как продукте 

синтезированы отдельные отставания она итог процесса отставания. Много-



образные отставания, если они не преодолены, разрастаются, переплетаются 

друг с другом, образуют, в конечном счете, неуспеваемость. Задача состоит в 

том, чтобы не допустить переплетения отдельных отставании устранить их. 

Это и есть предупреждение неуспеваемости. 

 

 

5.1  План работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися 

    

Мероприятия Срок 

1.Проведение контрольного среза знаний учащихся (или 

входной, стартовой проверочной работы) класса по ос-

новным разделам учебного материала предыдущих лет 

обучения.   

 Цель: определение фактического уровня знаний 

детей; выявление в знаниях учеников пробелов, 

которые требуют быстрой ликвидации 

   

 Сентябрь 

2. Установление причин неуспеваемости учащихся че-

рез встречи с родителями, беседы со школьными специ-

алистами: классным руководителем, психологом, вра-

чом и обязательно с самим ребенком 

Сентябрь Использова-

ние диагностических 

методик 

3. Составление индивидуального плана работы по лик-

видации пробелов в знаниях отстающего ученика на те-

кущую четверть 

Сентябрь, далее коррек-

тировать по мере необ-

ходимости 

4.   Использование дифференцированного подхода при 

организации самостоятельной работы на уроке. Вклю-

чение посильных индивидуальных заданий. Создание 

ситуаций успеха на уроках. 

В течение учебного го-

да 

5.   Ведение тематического учета знаний слабоуспева-

ющих учащихся класса 

В течение учебного го-

да 

6.    Организация индивидуальной работы со слабым 

учеником учителями 

В течение учебного го-

да 

7.   Работа с родителями неуспевающих учащихся: ин-

дивидуальная беседа, проведение родительского собра-

ния с приглашением всех учителей предметников.  

Цель: Определение уровня взаимодействия учителя 

предметника с классным руководителем, родителями 

учащихся в решении задач по успешности обучения де-

тей. 

В течение учебного го-

да, по необходимости 

8.Контроль  посещаемости  слабоуспевающих учащихся 

индивидуально-групповых, консультативных заня-

тий.                       

Цель: Изучить систему работы учителя с неуспевающи-

ми на уроке. 

 В соответствии с пла-

ном  ВШК. 

  



  9.Контроль  ведения  слабоуспевающими учащимися 

тетрадей, дневников. Работа с тетрадями и дневниками 

данных учащихся учителей, классного руководителя 

В течение каждой чет-

верти 

10.Беседа с учащимся: «Что мне мешает учиться?» В течении каждой чет-

верти 

11. Наблюдение за работой  обучающихся на дополни-

тельных занятиях, вовлечение учащихся во внеурочную 

деятельность 

 В течение года. По ме-

ре необходимости 

 

6. Программа деятельности учителя со слабоуспевающими учащимся и 

его родителями. 
6.1. Провести диагностику в начале года с целью выявления уровня обучен-

ности 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 своевремен-

но, 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, что-

бы 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 уча-

щийся должен освоить тему, в случае затруднения дать консультацию. 

6.7. Учитель - предметник обязан поставить в известность классного руково-

дителя 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. 

6.9. При выполнении п. 6.1.-6.9 и отсутствии положительного результата 

учитель докладывает администрации школы о низкой успеваемости учаще-

гося и о проделанной работе в следующей форме: 

 
Ф.И. 

ученика 

Причины 

неуспеваемости 

(учитель ука-

зывает само-

стоятельно вы-

явленные при-

чины) 

Использованы 

виды опроса 

Формы 

ликвидации 

пробелов. 

Сроки сда-

чи матери-

алов 

Информация 

классному 

руководителю 

(дата) 

Информация  родителям 

(дата) 

Результат 

работы 

                

   

 

7. Программа деятельности классного руководителя 



7.1. Классный руководитель обязан выявлять причины неуспеваемости уча-

щегося через индивидуальные беседы, при необходимости обращаясь к пси-

хологу, (методы работы: анкетирование учащихся, родителей, собеседова-

ние),учитывая, что к возможным причинам можно отнести: 

 пропуск уроков (по уважительной или неуважительной причине) 

 недостаточная домашняя подготовка 

 низкие способности 

 нежелание учиться 

 недостаточная работа на уроке 

 необъективность выставления оценки на уроке 

 большой объем домашнего задания 

 высокий уровень сложности материала 

 другие причины 

7.2. В случае, если слабая успеваемость является следствием пропуска уро-

ков, классный руководитель должен выяснить причины пропуска (уважи-

тельная, неуважительная) 

Уважительными причинами считаются: 

а) болезнь, подтвержденная справкой врача или запиской от родителей на 

срок не более 3-х дней. 

б) Мероприятия, подтвержденные справками, вызовами, приказом учрежде-

ния, проводящего данное мероприятие. 

в) Освобождение от урока ученика в случае плохого самочувствия с преду-

преждением учителя-предметника или классного руководителя. 

г) По семейным обстоятельствам (по заявлению на имя директора ОУ) 

 

Неуважительными причинами считаются: 

а) Пропуски урока или уроков без соответствующих документов, подтвер-

ждающих уважительную причину отсутствия учащегося. 

Классный руководитель должен немедленно проинформировать родителей о 

пропуске уроков через запись в дневнике (если случае единичный), через бе-

седу с родителями (если пропуски неоднократные), через малый педсовет ( 

если прогулы систематические) 

7.3. В случае выявления недобросовестного выполнения домашнего зада-

ния  или недостаточной работы на уроке  классный руководитель обязан про-

вести профилактическую работу с родителями ученика, обращаясь за помо-

щью к психологу в случае уклонения родителей от своих обязанностей. 

7.4. В случае п.7 указания учащимся на завышение объема домашнего зада-

ния классный руководитель обязан обсудить вопрос с учителем предметни-

ком или обратиться к директору ОУ, заместителю директора по УВР, чтобы 

проверить соответствие объема домашнего задания соответствующим нор-

мам.                                                                                     

   7.5. По необходимости -организовать помощь слабоуспевающим учащимся 

со стороны актива класса. 



7.6. В случае выполнения п. 7.1.-7.5. и отсутствии положительного результа-

та классный руководитель сообщает о данном учащемся администрации 

школы с ходатайством о проведении малого педсовета. 

7.7 Для определения путей формирования учебной мотивации полезно будет 

изучить отношение учащихся к учебным предметам. Для этого можно вос-

пользоваться анкетами для определения мотивации (приложения 1, 2, 3). 

 

8. Программа деятельности ученика 
8.1. Ученик обязан выполнять домашнее задание, своевременно представлять 

учителю на проверку письменные задания. 

8.2. Ученик обязан работать в течение урока и выполнять все виды упражне-

ний и заданий на уроке. 

8.3 Ученик, пропустивший занятия (по уважительной или без уважительной 

причины),обязан самостоятельно изучить учебный материал, но в случае за-

труднения ученик может обратиться к учителю за консультацией 

9. Программа деятельности родителей. 
9.1. Родители обязаны явиться в школу по требованию педагога или классно-

го руководителя. 

9.2. Родители обязаны контролировать выполнение домашнего задания уче-

ником и его посещение ОУ 

9.3. Родители обязаны помогать ребенку в освоении пропущенного учебного 

материала путем самостоятельных занятий или консультаций с учителем в 

случае отсутствия ребенка на уроках по болезни или другим уважительным 

причинам . 

9.4. Родители имеют право посещать уроки, по которым учащийся показыва-

ет низкий результат. 

9.5. Родители имеют право обращаться за помощью к классному руководите-

лю, психологу, администрации ОУ 

9.6. В случае уклонения родителей от своих обязанностей оформляются ма-

териалы на ученика и его родителей в комиссию по делам несовершеннолет-

них и защите прав детей с целью принятия административных мер наказания 

к родителям. 

 

10. О контроле  выполнения данной программы. 

10.1. Ежедневный контроль осуществляет классный руководитель, учителя-

предметники, родители. 

10.2. Общий контроль  выполнения  данной программы осуществляет заме-

ститель директора по УВР. 

 

11.Выявление  причин неуспеваемости. 

     В практической работе учителей целью является установление причин 

неуспеваемости.   

Учитель мысленно обращается к тем обстоятельствам, которые непосред-

ственно предшествовали получению учеником неудовлетворительных оце-

нок и могли повлиять на его успеваемость. В первую очередь обычно броса-



ются в глаза такие обстоятельства, как пропуски уроков, невыполнение до-

машних заданий, невнимательность ученика на уроке. Это, по сути дела, ак-

ты поведения ученика, его поступки. Вдумчивый учитель не останавливает 

анализ на этом, но старается выяснить, какие черты личности ученика и ка-

кие обстоятельства его жизни могли вызвать замеченные им поступ-

ки.                              

    Причины тут могут быть самые различные: и болезнь ученика, и его не-

дисциплинированность, и слабохарактерность, и плохие бытовые условия, и 

его конфликты с учителями и товарищами. Из числа таких самых разнооб-

разных причин учитель выбирает те, которые могли сыграть роль в жизни 

данного ученика. Но и эти причины являются следствием других, более об-

щих и более глубоких, и они тоже могут быть вскрыты учите-

лем.                                                                                      

                Основными признаками неуспешности учащихся можно счи-

тать: 

 пробелы в фактических знаниях и специальных для данного предмета 

умениях, которые не позволяют охарактеризовать существенные эле-

менты изучаемых понятий, законов, теорий, а также осуществить необ-

ходимые практические действия; 

 пробелы в навыках учебно-познавательной деятельности, снижающие 

темп работы настолько, что ученик не может за отведенное время 

овладеть необходимым объемом знаний, умений и навыков; 

 недостаточный уровень развития и воспитанности личностных качеств, 

не позволяющий ученику проявлять самостоятельность, настойчивость, 

организованность и другие свойства, необходимые для успешного уче-

ния; 

 ученик не может воспроизвести определения понятий, формул, доказа-

тельств, не может, излагая систему понятий, отойти от готового текста; 

не понимает текста, построенного на изученной системе понятий. Эти 

признаки проявляются при постановке учащимся соответствующих во-

просов. 

 

Трудности обучающегося, проявляющиеся в форме отставания в учебе, 

эмоциональной неустойчивости, могут иметь самые различные причи-

ны: 

 слабое состояние здоровья. Именно низкие показатели психического 

здоровья являются причиной учебной неуспешности. 

 несформированность приемов учебной деятельности. Учебная деятель-

ность требует владения определенными навыками и приемами. Счет в 

уме можно выполнять несколькими способами, но не все они будут 

эффективными. Если психолого-педагогические навыки успешной 

учебной деятельности не выработаны, то ребенок заучивает учебный 

материал механически, без предварительной логической обработки. 

Очень важно обратить внимание на неэффективные навыки учебной 



деятельности, так как впоследствии они могут закрепиться и привести 

к отставанию в учебе; 

 недостатки познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

Успешность учебной деятельности во многом зависит от особенностей 

развития мышления. Полное усвоение школьной программы предпола-

гает обязательное абстрактно-логическое мышление, умение система-

тизировать, обобщать, классифицировать, сравнивать. Неумение запо-

минать тоже сказывается на учебной деятельности ребенка и в конеч-

ном счете влияет на его отношение к учебе и школе; 

 недостаточное развитие мотивационной сферы. 

Причины недостаточной успешности учения у каждого ребенка свои. Выяв-

ление этих причин – дело трудоемкое. 

 

Среди основных способов обнаружения отставаний учащихся можно 

назвать: 
 наблюдения за реакциями учащихся на трудности в работе, на успехи и 

неудачи; 

 вопросы учителя и его требования сформулировать то или иное поло-

жение; 

 обучающие самостоятельные работы в классе. При их проведении учи-

тель получает материал для суждения, как о результатах деятельности, 

так и о ходе ее протекания. Он наблюдает за работой учащихся, вы-

слушивает и отвечает на их вопросы, иногда помогает. 

 Большую помощь по выявлению мотивированных детей и развитию 

творческих способностей у учащихся оказывает психологическая 

служба школы. Психологическое сопровождение осуществляется сле-

дующим образом: 

 тестирование учащихся по выявлению имеющихся знаний, умений, 

навыков (мониторинг); 

 диагностика мотивации достижения и наличия творческого потенциала 

у учащихся; 

 диагностика индивидуальных способностей учащихся; тестирование 

самооценки своих способностей. 

12. Формирование положительного отношения к учению у неуспеваю-

щих школьников 
    Источник активности человека – его потребности. Мотив – побуждение к 

активности в определенном направлении. Мотивация – это процессы, опре-

деляющие движение к поставленной цели, это факторы (внешние и внутрен-

ние), влияющие на активность или пассивность учащих-

ся.                                                                                                          

                  Как вызвать у учащегося ощущение движения вперед, пережива-

ние успеха в учебной деятельности? Для того чтобы заинтересовать учащих-

ся, необходимо использовать все возможности учебного материала: 

 создавать проблемные ситуации; 

 активизировать самостоятельное мышление; 



 организовывать сотрудничество учащихся на уроке; 

 выстраивать позитивные отношения с группой; 

 проявлять искреннюю заинтересованность в успехах ребят. 

При развитии мотива достижения следует ориентировать ученика на са-

мооценку деятельности (например, задавать ребенку такие вопросы: "Ты 

удовлетворен результатом?"; вместо оценки сказать ему: "Ты сегодня хорошо 

справился с работой"). Можно проводить индивидуальные беседы, обсуждая 

достижения и промахи, постоянно интересоваться отношением ученика к 

процессу и результату своей деятельности. Учащиеся, которые уже усвоили 

материал и выполнили задание, могут отдохнуть или выполнить дополни-

тельные задания. Ученикам, которые ориентированы на избегание неудач, 

стоит дать такие задания, которые поддержат их самооценку, защитят от 

публичного осуждения и крити-

ки.                                                                                                                                

                       

Оказание помощи неуспевающему ученику на уроке 

Этапы урока Виды помощи в учении 

Контроль подготовленно-

сти учащихся 

Создание атмосферы особой доб-

рожелательности при опросе. 

Снижение темпа опроса, разреше-

ние дольше готовиться у доски. 

Предложение учащимся примерно-

го плана ответа. 

Разрешение пользоваться нагляд-

ными пособиями, помогающими изла-

гать суть явления. 

Стимулирование оценкой, подбад-

риванием, похвалой. 

Изложение нового мате-

риала 

Поддержание интереса слабоуспе-

вающих учеников с помощью вопросов, 

выявляющих степень понимания ими 

учебного материала. 

Привлечение их в качестве по-

мощников при подготовке приборов, 

опытов и т. д. 

Привлечение к высказыванию 

предложений при проблемном обучении, 

к выводам и обобщениям или объясне-

нию сути проблемы, высказанной силь-

ным учеником 

Самостоятельная работа 

учащихся 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 актуа-

лизировать то или иное правило. 

Ссылка на правила и свойства, ко-

торые необходимы для решения задач, 

упражнений. 

Инструктирование о рациональных 

путях выполнения заданий, требованиях 

к их оформлению. 

Стимулирование самостоятельных 

действий слабоуспевающих. 

Более тщательный контроль их де-

ятельности, указание на ошибки, про-

верка, исправления 

Организация самостоя-

тельной работы вне класса 

Выбор для групп слабоуспеваю-

щих наиболее рациональной системы 

упражнений, а не механическое увели-

чение их числа. 

Более подробное объяснение по-

следовательности выполнения задания. 

Предупреждение о возможных за-

труднениях, использование карточек-

консультаций, карточек с направляющим 

планом действий 

Очень важный этап при работе с такими детьми – профилактика 

неуспеваемости 

 Успешность в достижения цели предполагает наличие: 
1.Профессионализма членов педагогического коллектива. 

2. Знания возрастных особенностей учащихся. 

3. Заинтересованность педагогов в своем труде. 

 

 Требования к учителю, работающему с проблемными детьми 

 создавай в классе благоприятный психологический климат 

 не раздражайся, будь терпелив и настойчив 

 требуя, учитывай реальные возможности ученика 

 каждому ученику- индивидуальный подход; дозированный темп и объ-

ем работы 

 учитывай зоны ближайшего развития, постепенно увеличивай и 

усложняй нагрузку 

 учи посильным приемам регуляции поведения 

 диагностика по всем вопросам изучения развития личности и ее про-

дуктивность –залог успешного обучения 

 



13. Методические рекомендации для учителей по предупреждению и 

преодолению неуспеваемости учащихся. 

 

I половина дня 

  

При опросе 

Создаѐтся ли атмосфера доброжелательности в классе? Раз-

решается ли уч-ся перед ответом у доски пользоваться посо-

биями? Дается ли план ответа, разрешается ли пользоваться 

планом, составленным дома? Концентрируется ли внимание 

на главных вопросах темы? Обращается ли внимание на ти-

пичные ошибки уч-ся? Подбадривается ли уч-ся при ответе 

создаѐтся ли ситуация успеха? 

  

При объясне-

нии нового ма-

териала 

Доступен ли темп изложения для слабоуспевающих уч-ся? 

Акцентируется ли внимание на главных моментах новой те-

мы? Выясняет ли учитель степень понимания материала сла-

боуспевающими уч-ся, стимулирует ли внимание уч-ся во-

просами? Используются ли средства возбуждающие интерес 

к теме, ТСО, наглядность, сравнения… Вовлекаются ли уч-ся 

в беседу? 

  

В ходе упраж-

нений 

Удачно ли подбираются упражнения для самостоятельной 

работы? Оказывается ли оперативная помощь слабоуспева-

ющим уч-ся в ходе самостоятельной работы? Учитывается ли 

темп работы уч-ся? Приучаются ли ученики осуществлять 

самоконтроль в ходе самостоятельной работы? 

  

При выдаче д/з 

Насколько оптимален объѐм д/з? Скоординировано ли до-

машнее задание с другими учителями (уроками)? Включает 

ли д/з работу над ошибками? Осуществляет ли учитель ин-

структаж о заполнении д/з, предупреждает ли о возможных 

затруднениях? Подбираются ли индивидуальные задания для 

слабоуспевающих учеников? 

II половина дня 

 Индивидуально-групповые занятия, 

 Индивидуальные консультации уч-ся, родителей 

 

Диагностика уровня знаний является необходимым этапом в работе для 

преодоления неуспеваемости. Учителю необходимо подготовить материалы, 

учебные пособия, которые позволят выявить уровень знаний учащихся. Это-

му может способствовать проведение обобщающего теста или проверочная 

работа по всему материалу. Основными способами обнаружения отставаний 

служат: наблюдение за реакциями учащихся на трудности в работе, на успе-

хи и неудачи; вопросы учителя или его требования сформулировать то или 

иное положение; обучающие самостоятельные работы в классе. При прове-

дении самостоятельных работ учитель получает материал для суждения, как 

о результатах деятельности, так и о ходе ее протекания. Он наблюдает за ра-

ботой учащихся, выслушивает и отвечает на их вопросы, иногда помогает. 



Проверка работы должна проводиться после того, как все учащиеся в классе 

закончат работу, с тем, чтобы каждый ученик получил возможность самосто-

ятельно преодолеть трудности, возникшие в процессе выполнения задания. 

Наряду с обычной организацией самостоятельных работ, при которой ученик 

выполняет назначенный ему вариант, необходима и особая их организация, 

создающая ситуации выбора заданий учащимися. Такие ситуации особенно 

благоприятны для проявления внутренних отношений и мотивов личности. 

Эти ситуации моделируются во многих научных исследованиях, они могут и 

должны быть использованы, разумеется, в упрощенном виде, и в диагности-

рующей деятельности учителя.  

Признаки отставаний тесно связаны со способами их обнаружения: то или 

другое проявление отставания только в том-случае может расцениваться как 

признак, если имеется доступный для применения  на уроке способ его обна-

ружения. 

  

1.   Воспитывать у уч-ся личное осознание важности и необходимости 

продвижения вперед по пути расширения своих знаний, что является 

важным звеном в повышении эффективности обучения. 

2.  Разнообразить методы и способы обучения,  направляя их 

на индивидуализацию и дифференциацию учебного процесса, на акти-

визацию мыслительной деятельности уч-ся. Использовать в работе со-

временные технологии обучения с выделением гуманно-

личностныхтехнологий. 

3.    Текущий контроль должен иметь комплексный  характер, своевре-

менно высвечивающий отставания и пробелы в знаниях уч-ся и опира-

ющийся на самопроверку и взаимопроверку уровня знаний. 

4.    Эффективность обучения, характер отношения ученика к учебной де-

ятельности зависят от его активности жизненной позиции. Воспитывая 

еѐ, необходимо учитывать обязательную взаимосвязь всех структурных 

звеньев образовательного процесса, оказывающих воздействие на лич-

ность уч-ся ; учитывать важность создания в процессе «ситуации успе-

ха» для понимания учеником своих достоинств. Ученик, не достигший 

в школе успеха, становится неудачником. Поэтому жизнь ученика в 

школе: уроки, внеклассные мероприятия должны быть такими инте-

ресными, чтобы каждому ребенку захотелось принять участие в них, 

чтобы работа ученика была самостоятельной, творческой. 
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