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1 Пояснительнаязаписка 

Проблеманеуспеваемости беспокоит всех: и взрослых идетей. Очевидно, что насвете 

нет ни одного психически здорового ребёнка, который хотел бы плохо учиться. Когда же 

мечты об успешных школьных годах разбиваются о первые «двойки», у ребёнка сначала 

пропадаетжелание учиться,апотомонпростопрогуливает уроки илистановится «трудным» 

учеником, что чаще всего приводит к новым негативным проявлениям в поведении. 

Неуспевающие учащиеся начинают искать людей, в кругукоторых они не будут чувствовать 

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

наркоманов. 

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

овладевает на удовлетворительном уровне знаниями, предусмотренными учебной 

программой, а так же весь комплекс проблем, который может сложиться у ребёнка в связи с 

систематическим обучением ( как в группе, так и индивидуально). 

Чтобы найти средство для преодоления неуспеваемости, надо знать причины, порождающие 

ее. Это может быть низкое качество мыслительной деятельности, ребёнка, отсутствие у него 

мотивации к учению, несовершенство организации учебного процесса и пр. Определив, чем 

вызвана школьная неуспеваемость, можно оказать учащемуся квалифицированную помощь 

по ее преодолению. 

2 Целиизадачи 

1. Цели: 

 выполнениезаконаобобразовании; 

 принятиекомплексныхмер,направленныхнаповышениеуспеваемостиикачества знаний 

учащихся. 

2. Задачи: 

 созданиеусловийдляуспешногоусвоенияучащимисяучебныхпрограмм; 

 отбор педагогических технологий для организации учебного процесса и повышение 
мотивации у слабоуспевающих учеников; 

 реализацияразноуровнегообучения; 

 изучениеособенностейслабоуспевающих учащихся,причиних отставанияв учебеи 
слабой мотивации. 

 формированиеответственногоотношенияучащихсякучебномутруду 

3 Группынеуспевающихдетей 

 

Хроническинеуспевающие 

дети 

(пофизическимпричинам) 

Дети,неуспевающиепо 

отдельным учебным 

дисциплинам 

(посоциальнымпричинам) 

Подростки с 

несформированнойучебной 

деятельностью 

– задания воспринимают 

невнимательно,частоихне 

понимают, но вопросы 

учителю не задают, 

разъясненийнепросят; 

– работают пассивно, 

постояннонуждаютсяв 

стимулах для перехода к 

очереднымвидамработы; 

– неимеютпостояннойцели, 

учащиесясотносительно 
высоким уровнем развития 

мыслительнойдеятельности, 

но с отрицательным 

отношениемкучению: 

–всвязисчастичнойили 

полной утратой позиции 

школьника по причине 

непонимания отдельного 

предмета или группы 

– неуспевающиеучащиеся, 

для которых характерно 

низкое качество 

мыслительной деятельности 

(по физиологическим 

причинам) при 

положительномотношениик 

учениюисохранениипозиции 

школьника; 

– неуспевающиеучащиеся, 



непланируютине 
организовываютсвою 

работу; 

– работаюточеньвяло,либо 

постепенно снижают темп, 

уставая раньше других 

детей; 

– индифферентноотносятся 

к результатам собственной 

работы, к познавательному 

труду в целом. 

учебныхдисциплин(точных, 

гуманитарных и т.п.) или 

– в результате отсутствия 

необходимых условий: 

неблагополучная семья, 

плохое здоровье, отсутствие 

адекватногопедагогического 

сопровождения. 

длякоторыххарактернокак 

низкое, так и высокое 

качество мыслительной 

деятельности при 

отрицательномотношениик 

учению и полной утрате 

позиции школьника, 

проявляющеесявстремлении 

оставить школу 

 

Типынеуспевающихшкольников 
Как путь проникновения в сущность неуспеваемости можно рассматривать и выявление 

типов неуспевающих школьников. 

Хотя неуспевающие школьники имеют общие черты, они существенно отличаются друг от 

друга. В практикеповседневной работы с ними в каждом конкретном случае неуспеваемости 

мы встречаемся с совершенно новыми особенностями, требующими поисков новых путей 

индивидуального подхода. Такая «многоликость» школьной неуспеваемости создает 

значительные трудности в работе учителей по ее преодолению. Тип неуспевающего 

школьника характеризуется своеобразным сочетанием важнейших свойств личности, 

сложившихсяврезультатедлительнойнеуспеваемости,котораяопределяетегодостиженияв 

учебной работе. 

1. Типологияпохарактеристикамучебноготрудаучащихсяиструктуреихличности. 

1.1 «плохойработник».Егочертамиявляютсяследующие: 

1) задания воспринимает невнимательно, часто их не понимает, но вопросов учителю не 

задает, разъяснений не просит; 

2) работает пассивно (постоянно нуждается в стимулах для перехода к очередным видам 

работы); 

3) неподмечаетсвоихнеудачитрудностей; 

4) неимеетясногопредставленияцели,непланируетинеорганизуетсвоюработу; 

5) либоработаеточеньвяло,либоснижаеттемппостепенно; 

6) индифферентноотноситсякрезультатамработы. 

1.2 патологический — это эмоциональные, часто имеющие неудачи в учении школьники, 

встречающие специфическое к себе отношение окружающих. Они заявляют «не могу» до 

начала работы, нуждаются в одобрении со стороны окружающих, тяжело переносят 

трудности и , неудачи. В данном случае выделенные черты носят скорее психологический, 

нежели дидактический, характер. 

2. Психологическую типологию за основу взят характер взаимоотношений наиболее 

существенных сторон личности школьников. 

Делениенеуспевающихшкольниковнатипыможноосуществитьвзависимостиотхарактера 

соотношения двух основных групп свойств личности школьников: 

 Особенностимыслительнойдеятельности,связанныесобучаемостью. 

 Направленностьличностишкольника,определяющаяегоотношениекучению. На 

этой основе выделено три типа неуспевающих школьников: 

Первыйтипнеуспевающихшкольников. 

Для всех школьников этого типа характерна низкая обучаемость, связанная со сниженным 

уровнем мыслительных операций. Слабое развитие процесса мышления (анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения и конкретизации) вызывает серьезные трудности в усвоении учебного 

материала, которые способствуют возникновению у школьников упрощенного подхода к 

решению мыслительных задач. При таком подходе учащиеся стремятся приспособить 

учебныезаданияксвоимограниченнымвозможностямиливообщеизбегаютумственной 



работы, в результате чего происходит задержка умственного развития и не формируются 

навыки учебной работы. 

Неуспех в учебе и неумение работать вместе с классом не являются для них источником 

морального конфликта, так как в силу ограниченности своих познавательных возможностей 

свое отставание они правильно видят в неспособности усваивать отдельные предметы 

наравне со всеми. Отсутствие морального конфликта способствует сохранению позиции 

школьника и формированию положительной моральной направленности, так как понимание 

причин неуспеха при положительном отношении к учению является хорошим стимулом для 

преодоления недостатков. Об этом говорит тот факт, что школьники этого типа охотно 

принимают помощь учителей и товарищей. 

Второйтипнеуспевающих школьников. 

Учащиеся этого типа в школу приходят с хорошей интеллектуальной подготовкой, с 

желанием хорошо учиться. Однако на качестве их учебной работы отражается прежде всего 

то, что онипривыклизаниматься толькотем, что им нравится при отсутствии болееширокой и 

устойчивой мотивации в учебном труде эти ученики избегают активнойумственнойработы по 

предметам, усвоение которых требует систематического и напряженного труда (языки, 

математика), задания по устным предметам усваивают поверхностно. В процессе такой 

работы у них не формируются навыки учения, уменияпреодолеватьтрудности. Нарядус этим 

уних складывается определенныйподходк работе:небрежноеее выполнение, низкий темп. У 

школьников второго типа неуспех в учении неизбежно ведет к моральному конфликту. Он 

возникает в связи с противоречием между их более широкими интеллектуальными 

возможностями и слабой реализации этих возможностей, что объясняется отсутствием 

навыков самостоятельной учебной работы. Моральный конфликт обнаруживается у них на 

раннем этапе обучения и не только определяет отрицательное отношение к учению, но и 

ведет к отрыву от классного коллектива, что можетстать причиной возникновения 

отрицательной моральной направленности. 

Третийтипнеуспевающихшкольников. 

Для этого типа, как и для первого характерна низкая обучаемость. Слабое развитие 

мыслительных процессов вызывает серьезные трудности в усвоении учебного материала. 

При выполнении учебных задач у этих школьников отсутствует критичность; манипулируя 

цифрами, они легко приходят к абсурду. Причем полученные результаты они не пытаются 

сравнивать с результатами других школьников. Выполнение работы подобным образом 

свидетельствует не только о трудностях в усвоении и неумении работать, но и о беспечном 

отношении к учению. У этих школьников весьма отчетливо проявляется узость мышления. 

Слабое развитие мотивационной стороны познавательной деятельности проявляется в 

отсутствии познавательных интересов, в характере общей направленности личности. 

Совокупность этих качеств определяет отрицательное отношение к знаниям, к школе, 

учителям, а также стремление оставить школу. Общее отрицательное отношение определяет 

интересы этой категории. В школе их больше всего привлекают такие предметы как 

физкультура, уроки труда. 

4 Причины,вызывающиешкольнуюнеуспеваемость: 

 Пропускуроков 

 Недостаточнаяработадома 

 Слабыеспособности 

 Нежеланиеучитьпредмет 

 Недостаточнаяработанауроке 

 Необъективностьвыставленияоценокнауроке 

 Предвзятоеотношениеучителянауроке 

 Большойобъемдомашнегозадания 

 Недостаточноевниманиеучителя 



 Высокийуровеньсложностиматериала 

 Другиепричины 

5 Причиныихарактерпроявления неуспеваемости 
 

Причинынеуспеваемости Характерпроявления 

Низкийуровеньразвитияучебной 
мотивации(ничтонепобуждаетучиться). 

Влияют: 

 обстоятельстважизниребенкавсемье; 

 взаимоотношениясокружающими 

взрослыми 

Неправильно сформировавшееся отношение к 

учению, непонимание его общественной 

значимости. 

Нет стремления быть успешным в учебной 

деятельности (отсутствует заинтересованность в 

получениихорошихотметок,вполнеустраивают 

удовлетворительные) 

Интеллектуальная пассивность как 

результат неправильного воспитания. 

Интеллектуально пассивные учащиеся – те, 

которые не имели ни правильных условий 

для умственного развития, ни достаточной 

практикиинтеллектуальнойдеятельности,у 

них отсутствуютинтеллектуальные умения, 

знания и навыки, на основе которыхпедагог 

строит обучение 

При выполнении учебного задания, требующего 

активной мыслительной работы, отсутствует 

стремлениеегопонятьиосмыслить. Вместо 

активного размышления – использование 

различных обходных путей: зазубривание, 

списывание, подсказки товарищей, угадывание 

правильных вариантов ответа. 

Интеллектуальная  пассивность  может 

проявляться как избирательно в отношении 

учебныхпредметов,такивовсейучебнойработе. 

Внеучебныхзанятиймногиеизтакихучащихся 

действуют умнее, активнее и сообразительнее, 
чем в учении 

Неправильные навыки учебной работы – со 

стороны педагога нет должного контроля 

над способами и приемами ее выполнения 

Учащиеся не умеют учиться, не умеют 

самостоятельно работать, потому что пользуются 

малоэффективными способами учебной работы, 

которые требуют от них значительной траты 

лишнего времени и труда: заучивают текст, не 

выделяя логических частей; начинают выполнять 

практические задания раньше, чем выучивают 

правило, для применения которого эти задания 

задаются;непроверяютсвоиработыилине 

умеютпроверять;выполняютработувмедленном 
темпе 

Неправильносформировавшееся 

отношение к учебному труду: 

 пробелыввоспитании(нет 

постоянныхтрудовыхобязанностей,не 

приучены выполнять их аккуратно, не 

предъявлялось строгих требований к 

качеству работы; избалованные, 

неорганизованныеучащиеся); 

 неправильнаяорганизацияучебной 

деятельности в ОУ 

Нежелание выполнять не очень интересное, 

скучное, трудное, отнимающее много времени 

задание. 

Небрежность и недобросовестность ввыполнении

 учебных обязанностей. 

Невыполненные или частично выполненные 

домашние   задания. 

Неаккуратноеобращениесучебнымипособиями 

Отсутствие или слабое развитие учебных и 

познавательных интересов – недостаточное 

внимание к этой проблеме со стороны 

педагогов и родителей 

Знания усваиваются без интереса, легко 

становятся формальными, т. к. не отвечают 

потребностивихприобретении,остаются 

мертвым грузом, не используются, не влияют на 
представленияшкольникаобокружающей 



 действительности и не побуждают к дальнейшей 
деятельности 

 

6 Профилактиканеуспеваемости 
 

Этапыурока Акцентывобучении 

1 Контроль 

подготовленностиучащихся 

Специальноконтролироватьусвоениевопросов,обычно 

вызывающихуучащихсянаибольшеезатруднение.Тщательно 

анализировать и систематизировать ошибки, допускаемые 

учениками в устных ответах, письменных работах, выявить 

типичные для класса и концентрировать внимание на их 

устранении. Контролировать усвоение материала учениками, 

пропустившие предыдущие уроки. По окончанию разделения 

темыилиразделаобобщатьитогиусвоенияосновныхпонятий, 

законов, правил, умений и навыков школьниками, выявить 

причины отставания. 

2.Изложениянового 

материала. 

Обязательно проверять в ходе урока степень понимания 

учащимися основных элементов излагаемого материала. 

Стимулироватьвопросысостороныучащихсяпризатруднениях в 

усвоении учебного материала. Применять средства 

поддержанияинтересакусвоениюзнаний.Обеспечивать 

разнообразиеметодовобучения,позволяющихвсемучащихся 

активно усваивать материал. 

3.Самостоятельнаяработа 

учащихся на уроке 

Подбиратьзаданияпонаиболеесущественным,сложными 

трудным разделам учебного материала, стремясь меньшим 

числом упражнений, но данных в определенной системе, 

достичьбольшегоэффекта.Включатьвсодержание 

самостоятельнойработынаупражнениепоустранениюошибок, 

допущенных при ответах и в письменных работах. 

Инструктироватьопорядкевыполненияработы.Стимулировать 

постановку вопросов к учителю при затруднениях в 

самостоятельнойработе.Умелооказыватьпомощьученикамв 

работе, всемерно развивать их самостоятельность. Учить 

умениям планировать работу, выполняя ее в должном темпе и 

осуществлять контроль. 

4. Организация 

самостоятельнойработывне 

класса 

Обеспечитьвходедомашнейработыповторенияпройденного, 

концентрируя внимание на наиболее существенных элементах 

программы, вызывающих обычно наиболее затруднения. 

Систематически давать домашнее задание по работе над 

типичнымиошибками.Четкоинструктироватьучащихсяо порядке 

выполнения домашних работ, проверять степень 

пониманияэтихинструкцийслабоуспевающимишкольниками. 

Согласоватьобъемдомашнихзаданийсдругимиучителями класса, 

исключая перегрузку, особенно слабоуспевающих учеников. 



7 Системаработыпоформированиюположительногоотношениякучениюу 

неуспевающих школьников 

 

Формируемые 

отношения 
1-ыйэтап 2-ойэтап 3-йэтап 4-йэтап 

Отношениек 

содержанию 

учебного 

материала 

Наиболее 

легкий 

занимательный 

материал 

независимо от 

его важности, 

значимости 

Занимательный 

материал, 

касающийся 

сущности 

изучаемого 

Существенный, 

важный, но не 

привлекательный 

материал 

 

Отношениек 

процессу 

учения 

(усвоения 

знаний) 

Действует 

учитель- 

-учениктолько 

воспринимает 

Ведущимостается 

учитель, ученик 

участвует в 

отдельныхзвеньях 

процесса 

Ведущим становится 

ученик, учитель 

участвуетвотдельных 

звеньях процесса 

Ученик 

действует 

самостоятел

ьно 

Отношениек 

себе, своим 

силам 

Поощрение 

успехов в 

учебе, не 

требующей 

усилий 

Поощрениеуспехак 

работе, требующих 

некоторых усилий 

Поощрение успеха в 

работе, требующее 

значительныхусилий 

 

Отношениек 

учителю 

(коллективу) 

Подчеркнутая 

объективность, 

нейтралитет 

Доброжелательность, 

внимание, личное 

расположение, 
помощь,сочувствие 

Использование 

суждениянарядус 

доброжелательностью, 

помощью и др. 

 

8 Ключевыемоментыворганизацииучебногопроцессасослабоуспевающимидетьми 

Для усиления эффективности работы со слабоуспевающими учащимися использовать 

новыеобразовательныетехнологии, инновационныеформыи методыобучения:личностно –

ориентированныйподход(обучениестроитьсучетомразвитостииндивидуальныхспособностейи

уровнясформированностиуменийучебноготруда)иразноуровневую дифференциацию на всех 

этапах урока. 

Организовать индивидуально-групповую работу, применяя дифференцированные 

тренировочные задания, инвариантные практические работы, дифференцированные 

проверочные работы, творческие работы по выбору. 

На уроках и дополнительных занятий применять «Карточки помощи», «Памятки для 

учащихся», шире использовать игровые задания, которые дают возможность работать на 

уровне подсознания. В работе создаются специальные ситуации успеха. 

При опросе слабоуспевающим школьникам дается примерный план ответа, разрешается 

пользоваться планом, составленным дома, больше времени готовиться к ответу у доски, 

делать предварительные записи, пользоваться наглядными пособиями и пр. 

Ученикамзадаютсянаводящиевопросы,помогающиепоследовательноизлагать материал. 

Периодически проверяется усвоение материала по темам уроков, на которых ученик 

отсутствовал по той или иной причине. 



В ходе опросаипри анализе его результатов обеспечивается атмосфера 

доброжелательности. 

В процессе   изучения  нового материала внимание слабоуспевающих учеников 

концентрируетсянанаиболееважных исложныхразделахизучаемойтемы,учительчаше 

обращается  к   ним с вопросами,   выясняющими  степень  понимания учебного 

материала,стимулирует вопросы учеников при затруднениях в усвоении нового 

материала.Входесамостоятельнойработынаурокеслабоуспевающимшкольникамдаютсязадани

я, направленные  на устранение ошибок, допускаемых   ими при  ответах  или в 

письменныхработах: отмечаются  положительные   моменты  в  их работе для 

стимулирования новых усилий, отмечаются типичные затруднения в работе и указываются 

способы их   устранения,  оказывается  помощь содновременнымразвитием 

самостоятельностивучении.Приорганизациидомашней работы для слабоуспевающих 

школьников подбираются задания по осознанию и исправлению ошибок: проводится 

подробный инструктаж о порядке выполнения домашних заданий, о возможных 

затруднениях, предлагаются (при необходимости) карточки- консультации, даются задания 

по повторению материала, который потребуется для изучения новой темы. Объем домашних 

заданий рассчитывается так, чтобы не допустить перегрузок. 

9 Памятка«Психотерапиянеуспеваемости» 

1. Правило первое: «Не бей лежачего». Двойка - достаточное наказание, и не стоит 

наказывать за одни и те же ошибки. Оценку своих знаний ребенок уже получил, и от вас он 

ждет спокойной помощи, а не новых попреков. 

2. Правило второе: «Не более одного недостатка в минуту». Чтобы избавить ребенка от 

недостатков, замечайте не более одного недостатка в минуту. Знайте меру. Иначе ребенок 

просто «отключится», перестанет реагировать на такие речи, станет нечувствителен к вашим 

оценкам. Конечно,этоочень трудно, но по возможности выберите из множества недостатков 

ребенка тот, который сейчас для вас особенно непереносим, который вы хотите 

ликвидировать в первую очередь и говорите только о нем. Остальное же будет преодолено 

позже, либо просто окажется несущественным. 

3. Правило третье: «За двумя зайцами погонишься…» Посоветуйтесь с ребенком и начнитес 

ликвидации тех учебных трудностей, которые наиболее значимы для него самого. Здесь вы 

скореевстретите пониманиеи единодушие. Если васобоих беспокоит преждевсего скорость 

чтения, не требуйте от ребенка одновременно выразительности и пересказа. 

4. Правило четвертое: «Хвалить исполнителя, критиковать исполнение». Оценка должна 

иметь точный адрес. Ребенок обычно считает, что оценивают всю его личность. В ваших 

силах помочь ему отделить оценку его личности от оценки его работы. Адресовать к 

личности надо похвалу. Положительная оценка должна относиться к человеку, который стал 

чуточку знающим и умелым. Если благодаря такой вашей похвале ребенок начнет уважать 

себя за такие качества, то вы заложите еще одно важнейшее основание желания учиться. Но 

при такой персональной похвале критика должна быть как можно более безличной: «такие 

задачи надо решать не в одно действие, а в два». Эта форма отрицательных оценок 

стимулирует исправление ошибок, но не сказывается отрицательно на отношении ребенка к 

знаниям, его вере в успех. 

5. Правило пятое: «Оценка должна сравнивать сегодняшние успехи ребенка с его 

собственными вчерашними неудачами». Не надо сравнивать достижения ребенка с 

государственныминормамиоцениванияилиуспехамисоседапопарте.Ведьдажесамый 



малый успех ребенка – это реальный успех, победа над собой, и она должна быть замечена и 

оценена по заслугам. 

6. Правило шестое: «Не скупитесь на похвалу». Нет такого двоечника, которого не за что 

было бы похвалить. Выделите из потока неудач крошечный островок, соломинку успеха, и у 

ребенка возникнет плацдарм, с которого можно вести наступление на незнание и неумение. 

Ведь взрослые упрёки: «Не сделал, не старался, не учил»порождают эхо: «Не хочу, не могу, 

не буду!» 

7. Правило седьмое: «Техника оценочной безопасности». Оценивать детский труд надо 

очень дробно, дифференцированно. Здесь не годится глобальная оценка, в которой 

соединены плоды очень разных усилий ребенка – и правильность вычислений, и умение 

решать задачи определенного типа, и грамотность записи, и внешний вид работы. При 

дифференцированной оценке у ребенка нет ни иллюзий полного успеха, ни ощущения 

полной неудачи. Возникает самая деловая мотивация учения: «Еще не знаю, но могу и хочу 

знать». 

8. Правило восьмое: «Ставьте перед ребенком предельно конкретные и реальные цели». 

Тогда он попытается их достигнуть. Не искушайте ребенка невыполнимыми целями, не 

толкайте его на путь заведомого вранья. Если он сделал в диктанте девять ошибок, не берите 

с него обещания постараться следующий раз написать без ошибок. Договоритесь, что их 

будет не более семи,радуйтесь вместе с ребенком, если это будет достигнуто. 

9. Правилодевятое:«Ребенокдолженбытьнеобъектом,асоучастникомоценки». 

Ребенка следует учить самостоятельно оценивать свои достижения. Умение себя оценивать 

является необходимым компонентом умения учиться – главным средством преодоления 

учебных трудностей. Приучение к самооценке начните с дифференциации. Самооценка 

ребенка, воспитанного на принципах безболезненного (дифференцированного) оценивания, 

сделает его относительно защищенным от сурового несовершенства школьной отметочной 

системы.Отдельнойотметкизаслуживаеткрасота,скоростьвыполнения,ошибкина 

«невнимание» и ошибки «на правила», и то, что ребенок сел за уроки вовремя и без 

напоминаний. 

10. Правило десятое: «Оценка должна выражаться в каких-либо зримых знаках». Очень 

важно, чтобы оценка выражалась не только в словах, но была материализована в каких-либо 

зримых знаках. Для этого используйте графики, таблицы, линеечки и т. п., которые помогут 

наглядно сравнить вчерашние и сегодняшние достижения ребенка. 

 

10 Программадеятельностиклассногоруководителясослабоуспевающимиучащимися 

С целью предупреждения снижения успеваемости и повышения уровня и качества 

обученности школьников усилить работу со слабоуспевающими учащимися, используя 

эффективные формы контроля. 

Взять под систематический контроль посещаемость учениками уроков, 

дополнительных занятий ШК. 

Наметить пути создания успешности для этих учащихся, работать вконтакте:классный 

руководитель – учащийся– родители – преподаватели. 

Вработесродителями:поддерживатьсвязь,привлекаяихкзанятиямсребёнкомдома, 

проводить беседы, давать советы и рекомендации по улучшению успеваемости. 



Работать над выработкой сознательной учебной дисциплины учащихся, развивать 

положительную мотивацию в обучении. 

 

11 Организацияработысослабоуспевающимиинеуспевающимиучащимисянауроке 

Впоследнее время психологи и педагоги вместе смедиками отмечают неуклонный рост 

числа детей с проблемами общего поведения и обучения. И как отмечалось на предыдущем 

педсовете, в нашей школе есть неуспевающие, а слабоуспевающих и того больше. Давайте 

попробуем разобраться, с чем же это связано? 

Специалисты отмечают, что негативные изменения экологической и социально- 

экономической ситуации в стране ухудшают соматическое и нервно-психическое здоровье 

школьников, а в условиях интенсификации обучения и перегруженности школьных 

программзначительновозрастаетчислонеуспевающих. 

Однако никак нельзя сбрасывать со счёта и социально-психологический фактор 

неуспеваемости. Ведь ребёнок обучается в коллективе, в котором постоянно происходит 

подкрепляемое оценками учителя сравнение детей между собой. Неуспевающий ученик 

выставляется как бы на «обозрение» сверстников и практически ежедневно переживает 

ситуацию неуспеха. Всё это, естественно не способствуетего личностному становлению 

иразвитию. Становится очевидным, что часть вины за такое большое количество двоечников 

ложится на наши плечи, плечи педагогов. 

Ещё древние мудрецы говорили: «Увидеть и понять проблему – наполовину решить её, 

еслиженевидишьпроблему,этозначит,чтоонавтебесамом».Актуальнаяпроблеманашей школы 

– «не потерять», «не упустить» учащихся с низкими учебными возможностями. 

Дляэтого,впрочем,каквсегдасучётомнашейпрофессии,необходимоответитькак 

минимум на три вопроса: Кого учить? Чему учить? Как учить? 

Когоучить?Особенностинеуспевающихучащихся: 

 низкийуровеньзнаний,какследствиеэтогонизкийуровеньинтеллектуальногоразвития; 

 отсутствиепознавательногоинтереса; 

 несформированыэлементарныеорганизационныенавыки; 

 учащиесятребуют индивидуальногоподходаспсихологическойипедагогической (в 

плане обучения) точки зрения; 

 нетопорынародителейкаксоюзников учителя –предметника; 

 дети,восновном,изасоциальных семей; 

 отсутствиеадекватнойсамооценкисостороныучащихся; 

 частыепропуски уроковбез уважительнойпричины,чтоприводиткотсутствиюсистемы в 
знаниях и как следствие этого - низкий уровень интеллекта. 

Отставаниеученикавусвоенииконкретногоучебногопредметаможнообнаружитьпо 

следующим признакам: 

1. Низкийуровеньумственногоразвития. 

Причины: 

 педагогическаязапущенность; 

 частыезаболевания; 

 пропускизанятий; 

 органическиенарушенияцентральнойнервнойсистемыиголовногомозга. 

Проявляется: 

 неумеетустанавливатьпричинно-следственныесвязи; 

 учитыватьвсепризнакипредметаилиявления; 
 видетьобщееи.д. 

2. Несформированностьучебныхнавыков.Ребенокнеумеетучиться: 

 работатьстекстом; 
 выделятьглавное,существенное; 
 неможеторганизоватьсвоевремяираспределитьусилияит.д. 



3. Дефицитвниманиясгиперактивностью. 

Характеризуется: 

 отвлекаемостью; 

 подвижностью; 
 неусидчивостьюит.д. 

4. Отсутствиепознавательногоинтереса. 

Обусловлено: 

 сребенкомниктонезанимался,неразвивалегопознавательныеспособности; 
 емумало чтоинтересно,оннепосещаеткружки исекции,нечитаеткниг,апредпочитает 

пустое время препровождение. 

5. Несформированностьпроизвольнойсферы. 

Проявляетсявтом,что ученикделаетто,чтоемунравитсяинеспособенприлагатьволевые усилия 

для выполнения учебных задач. 

6. Конфликтныеотношения 

 сосверстниками; 

 учителями; 

 отказотусилийвучебнойдеятельности. 

7. Низкийпознавательныйинтерес 

Несрабатываюткарательныемеры(двойки,наказанияит.д.)Ребенокнуждаетсяв поддержке, 

показе того, что он состоятелен в других видах деятельности. 

Полезновключитьзанимательныезадачииголоволомки,интересныерассказы,обеспечить 

“эффект новизны” при решении учебных задач. 

8. Низкийуровеньразвитиясловесно-логическогомышления 

Необходимоделатьбольшойупорнанаглядностьврешениииизложенииучебного 

материала, обеспечивая реализацию принципа доступности учебного материала. 

9. Низкаяработоспособность:утомляемость,истощаемость,медленныйтемпработы 

Чемуучить? 

Необходимовыяснитьпричинуотставания,определитьдействительныйуровеньегознаний, 

после чего “возвратить его” на ту ступень обучения, где он будет соответствовать 

требованиямпрограммы,ГосударственнымОбразовательнымСтандартам. 

Как учить? 

Продуматьиосуществитьиндивидуальныйпланобучения. 

§Чтобыпредотвратитьнеуспеваемость,надосвоевременновыявлятьобразовавшиеся 

пробелы в знаниях, умениях и навыках учащихся и организовать своевременную 

ликвидацию этих пробелов. 

§Нужно установитьправильностьиразумностьспособовучебнойработы,применяемых 

учащимися, и при необходимости корректировать эти способы. Нужно систематически 

обучать учащихсяобщеучебнымуменияминавыкам. 

§Нужнотакорганизовать учебныйпроцесс,жизньучащихсявшколеивклассе,чтобы вызвать 

и развить у учащихся внутреннюю мотивацию учебной деятельности, стойкий 

познавательный интерес к учению. 

Давайтепосмотрим,какможнопомочьслабоуспевающемуученику: 

§Длязакреплениянеобходимоболеедлительноевремяибольший объемрешаемых задач. 
§Учительдлясебяидляученикадолженсформулироватьминимумзнанийинавыков, который 

должен усвоить ученик. 

Какповыситьработоспособность: 

 разнообразитьвидыдеятельности; 

 проветриватькабинет; 
 проводитьфиз.минутки; 

 всегданадопомнитьособлюдениипринципанеобходимостиидостаточности. 

Видыработсослабоуспевающимиучениками 



 карточкидляиндивидуальнойработы; 

 заданиясвыбором ответа; 

 деформированныезадания; 

 “разрезные”теоремы; 

 перфокарты; 

 карточки –тренажеры; 

 творческиезадания; 

 “карточки-информаторы”; 

 “карточки-собразцамирешения”; 

 “карточки-конспекты”. 

Учительдолжен: 

 знатьпсихическоеразвитиеребёнка: 

- восприятие(каналы–кинестетический,слуховой,визуальный); 
- внимание(произвольное,непроизвольное,постпроизвольное); 

- память(вербальная,невербальная); 

 стремитьсяпонятьипринять каждогоребёнка; 

 создатьспокойнуюобстановкуиблагоприятныйпсихологическийклиматнауроке; 

 проявлятьразумнуютребовательность,неиссякаемоетерпение,справедливуюстрогость, веру 

в возможности ученика; 

 уметьвстатьнапозицииученика; 

 уметьвестинепринуждённыйдиалог; 

 стремитьсяквнешнейзанимательности; 

 использовать средства невербального общения (опорные сигналы, рисунки, таблицы, схемы, 

план); 

 учитьработатьсословарямиидругимсправочнымматериалом; 

 в обучении применять опережающее обучение, различные формы групповой 

работы.взаимоопрос, самоконтроль, конспекты-блоки по разным темам, использование их на 

разных этапах обучения; 

 при формулировании целей урокавключать какприоритетныйкоррекционно –развивающий 

аспект (работа по развитию надпредметных способов деятельности, развитию психических 

процессов); 

 рациональнораспределять учебныйматериал(трудное–сначала!); 

 применятьчастуюсменувидовдеятельностинауроке; 

 многократнопроговариватьизакреплятьматериалурока; 

 стремитьсякалгоритмизациидеятельности. 

Вработесослабымиучащимисяучительдолженопиратьсянаследующие правила, 

разработанные психологами: 

1. Неставитьслабоговситуациюнеожиданноговопросаинетребоватьбыстрогоответана него, 

давать ученикудостаточно времени на обдумывание и подготовку. 

2. Желательно,чтобыответбылневустной,авписьменной форме. 

3. Нельзядаватьдляусвоениявограниченныйпромежутоквременибольшой, 

разнообразный,сложныйматериал,нужнопостаратьсяразбитьегонаотдельные 

информационные куски и давать их постепенно, по мере усвоения. 

4 Не следует заставлять таких учеников отвечать на вопросы по новому, только что 

усвоенномуматериалу,лучшеотложитьопроснаследующийурок,даввозможность 

ученикам позаниматься дома. 

5. Путёмправильнойтактикиопросовипоощрений(нетолькооценкой,ноизамечаниями типа 

«отлично», «молодец», «умница» и т. д.) нужно формировать у таких учеников 

уверенность в своих силах, в своих знаниях, ввозможности учиться. Эта уверенность 

поможетученикувэкстремальныхстрессовыхситуацияхсдачиэкзаменов,написания 

контрольных работ и т. д. 



6. Следуетосторожнееоцениватьнеудачиученика,ведьонсамоченьболезненнокним 

относится. 

7. Вовремяподготовки ученикомответанужнодатьемувремядляпроверкииисправления 

написанного. 

8. Следуетвминимальнойстепениотвлекатьученика,старатьсянепереключатьего 

внимание, создавать спокойную, не нервозную обстановку. 

Учащиесялюбятто,чтопонимают,вчемдобиваютсяуспеха,чтоумеютделать. 

Любомуученикуприятнополучатьхорошиеоценки,даженарушителюдисциплины.Важно, 

чтобы с помощью товарищей, учителей он добивался первых успехов, и чтобы они были 

замечены и отмечены, чтобы он видел, что учитель рад его успехам, или огорчён его 

неудачами.Какэтогодобиться? 

Здесьнеобойтисьбездифференцированногоподходавобучении. 

Дифференцированныйподходможетбытьосуществленналюбомизэтаповурока: 

 призакреплении; 

 припроверкедомашнегозадания; 

 присамостоятельнойработе. 

Дифференцированныйподходкобучениюпредусматриваетиспользование 

соответствующих дидактических материалов: 

· специальныхобучающихтаблиц,плакатовисхемдлясамоконтроля; 

· карточек–заданий,определяющихусловиепредлагаемогозадания, 

· карточекстекстамиполучаемойинформации,сопровождаемойнеобходимыми 

разъяснениями, чертежами; 

· карточек,вкоторыхпоказаныобразцытого,какследуетвести решения; 

· карточек-инструкций,вкоторыхдаютсяуказанияквыполнениюзаданий. 

Какженаиболеерациональноорганизовыватьдифференцируемуюработуучащихсяна 

урокахипривыполнениидомашнихзаданий?Можнопредложитьследующиерекомендации по 

рациональному применению дифференциального подхода. 

1. Трёхвариантныезаданияпостепенитрудности –облегчённый,среднийиповышенный 

(выбор варианта предоставляется учащемуся). 

2. Общеедлявсейгруппызаданиеспредложениемсистемыдополнительныхзаданийвсе 

возрастающей степени трудности. 

3. Индивидуальныедифференцированныезадания. 

4. Групповыедифференцированныезаданиясучётомразличнойподготовкиучащихся 

(вариант определяет учитель). 

5. Равноценныедвухвариантныезаданияпорядамспредложениемккаждомуварианту 

системы дополнительных заданий все возрастающей сложности. 

6.  Общиепрактическиезаданиясуказаниемминимальногоколичествазадачипримеров для 

обязательного выполнения. 

7. Индивидуальныегрупповыезаданияразличнойстепенитрудностипоужерешенным 

задачам и примерам. 

8. Индивидуально-групповыезадания,предлагаемыеввидезапрограммированных 

карточек. . 

Необходимосоздатьнаурокеситуациюуспеха: 

 помочьсильномуученикуреализоватьсвоивозможностивболеетрудоемкойисложной 

деятельности; 

 слабому–выполнитьпосильныйобъем работы. 

Решению этих и других проблем может служить правильно организованная учителем 

поурочная система работы, основанная на личностно – ориентированной педагогике и 

использование такой базовой технологии, как обучение в сотрудничестве. Главная идея 

обучения в сотрудничестве – учиться вместе, а не просто выполнять вместе. Метод обучения 

в команде – как вариант обучения в сотрудничестве. По этому методу класс разбивается на 

3–4командыразногоуровня.Выбираетсякапитан,которыйведетподсчетбаллов, 



заработанных каждым учеником и всей команды в целом. “Награды” командыполучают одну 

на всех в виде оценки в соответствии с набранным количеством баллов. “Индивидуальная” 

ответственность каждого ученика означает, что успех или неуспех всей группы зависит от 

удач или неудач каждого его члена. Это стимулирует всюкоманду следить за успехами друг 

друга и приходить на помощь своему товарищу. Равные возможности для достижения успеха 

обеспечиваются тем, что каждая команда получает задания разного уровня. Это дает 

сильным, средним и отстающим ученикам равные возможности в получении очков для своей 

команды. Позволяет отстающим ученикам чувствовать себя полноправными членами 

команды и стимулирует желание учиться. 

Даже индивидуальная самостоятельная работа для слабых учеников становится как бы 

частицей самостоятельной коллективной работы. Они используют знания, полученные и 

обработанныевсей группой. 

Часто перед многими учениками стоит проблема общения ученик–учитель. Им трудно 

бывает задать вопрос, попросить объяснить снова из-за индивидуальных особенностей 

личности. У одноклассников проще спросить непонятное, получить консультацию и 

попросить объяснить. Значит, надо организовать работу так, чтобы в нужный момент на 

помощь мог прийти одноклассник, чтобы можно было спросить, выяснить, и при этом не 

было страшно получить неудовлетворительную оценку. Этому способствует групповая 

форма работы. Класс разбивается на несколько групп по 4 человека. Дети в группы 

организованы с разным уровнем развития: средний–низкий, высокий–средний. В группе 

назначается старший, которыйпомогает учителю в организацииработы, проставляет оценки. 

Все группы получают задания. Задания выполняют все в группе, при этом идет обсуждение, 

опрос друг друга, решение задачи различными способами с последующим обсуждением ит.д. 

Каждый участвует в работе, вносит свой посильный вклад; сильный объясняет слабому, 

каждый поднимается на ступеньку выше. Затем группа должна защитить перед классом свое 

решение. Выслушав все группы или часть групп, учащиеся приходят к общему выводу. 

Таким образом, абсолютно все ученики все полезное время потратили надостижение главной 

цели урока. Учитель направляет работу, частично помогает, корректирует. Создаются 

благоприятные условия для: 

– пониманияученикаи уважениякученику(ученикчувствуетсебязначимымиполезным,с ним 

совещаются, разговаривают); 

– помощисостороныучащихсяиучителяпринеобходимости(помощьнезаметная,грамотная,

 посильная); 

– для того, чтобы ученик в конце урока получил удовлетворительную оценку за свой труд. 

При этом при групповой работе труд ученика оценивается двумя видамиоценки: самооценка, 

оценка группы. Ученик сам себе выставляет оценкуза работуна каком-то этапе 

урока,критерийсамооценкипредлагаетучитель.Оценкагруппывыставляетсяпосле 

обсуждениячленамигруппывкладакаждогоученикаприизучениикакого-нибудьвопроса. 

Для разнообразия учебных будней учителя часто используют разнообразные формы и 

жанры урока. 

В большинстве случаев такие уроки реально повышают эффективность обучения, но 

превратить каждый урок в фейерверк чудес и развлечений чревато потерей ответственного 

отношения к обучению вообще. Подобные уроки утрачивают свою эффективность, если 

педагог и учащиеся увлекаются внешней, сюжетной стороной урока в ущерб обучающей 

компоненте.Современному учителю в своей практике необходимоиспользовать технологии, 

отвечающие потребностям общества. Одной из таких технологий является проектное 

обучение. Метод проектов рассматривается как способ актуализации и стимулирования 

познавательной деятельности учащихся. Что так необходимо в работе с неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися. 

При работе над проектом у учащихся не только систематизируются и обобщаются 

полученные знания на уроках, но и развивается внимание. Проектно-исследовательская 

деятельность позволяет школьникам на практике применить знания, полученные на уроках. 



Ещё одна современная технология  - технология  “полного усвоения”. 

Напротяжениитрехсотлетидеаломдлявсехступенейобразовательнойлестницы являются 

словаЯ.А. Коменского “Всех учить всему!”. Но реально ли решить этузадачу? Как не 

 потерять слабых и   не навредить  сильным? 

Суть технологии “полного усвоения” выражается в следующем. По наблюдению ученых, в 

зависимостиотинтеллектуальныхспособностейразнымученикамтребуетсяразноевремя для 

овладения одним и тем же учебным материалом. Однако традиционно организованный 

учебныйпроцессигнорируетэтуреальностьитребует,чтобывсеученикивыучиливесь 

материалкзаданномусроку,одинаковомудлявсех.Номногиенеуспеваютвыучить,и 

потомуполностью усваивают материал далеко не все. Недостаток времени является главной 

причиной “хромающих” знаний. В результате нужно так индивидуализировать занятия, 

чтобыкаждыйученикполучилстольковремени,скольконадодляполногоусвоения материала. 

Цельтакогообучениясостоитвсозданиисистемыпсихолого-педагогических условий, 

позволяющих в едином классном коллективе работать с ориентацией не на “усредненного” 

ученика, а с  каждым в  отдельности с учетом индивидуальных познавательных 

возможностей,      потребностей     и   интересов. 

Если считать, что блок уроков – это фрагмент процесса обучения, в течение которого 

учащиеся усваивают некоторую отдельную порцию учебного материала, то этапы освоения 

изучаемого  материала  можно представить в  виде следующей  таблицы. 

Отметим, что технология позволяет ученику при возможности и возникшем интересе 

перейти на более высокий уровень на любом этапе обучения. 

Таким образом, дифференциация способствует индивидуализации обучения,и 

соответственно к концу изучения темы каждый оказывается на том уровне, на 

котором он может или желаетоказаться за отведенное на данную тему время. 

Все наши дети очень разные: одни яркие, талантливые, другие не очень. Но каждый 

ребенок должен самореализоваться. 

 

1. Ф.И.О. ученика   

2. Класс   

3. Покакимпредметамне успевает   

4. Поведение ученика   

5. Причины,которыепривеликплохой успеваемости   

6. Какиесредства(дидактические,воспитательные,учебные,внеклассные,дополнительные 

занятия) используются в работе с учеником   

7. Ктопривлеченкработепопреодолениюнеуспеваемости ученика  

8. Скольковременидлитсяэтаработа   

9. Какиеизменениянаблюдаются, естьлирезультатыработы  

 

1. Приопросеслабоуспевающихучащихся: 

 больше времени давать для подготовки, предлагать краткий план ответа, 

разрешать иметь свой план ответа 

 выдатьсхемы,плакаты,помогающиесистематизироватьответ 

 чащезадаватьвопросыприфронтальных беседах 

 опрос слабоуспевающих полезно сочетать с самостоятельной работой остальных 
учащихся, чтобы можно было провести индивидуальную работу, помочь 

наводящими вопросами показать свои знания, предупредить новое отставание. 

2. Объяснениеновогоматериала: 

 применятьспециальныеприемыдляподдержаниявнимания 



 четко формулировать цели и задачи предстоящих занятий, добиваться понимания 

материала каждым слабоуспевающим 

 выделятьобъекты, на которыхдолжно быть сосредоточеновниманиеучащихся, 

устранять все посторонние раздражители 

 разнообразить методы обучения и виды учебной деятельности,создавать 

проблемные ситуации 

 повышатьинтерес учащихсяктеме 

 предупреждатьутомлениеучащихся. 

3. Организациясамостоятельнойработы: 

 заданияразбиватьнаэтапы,дозысприменениемконкретныхинструкций 

 поощрятьпервыесамостоятельныешаги,чтобученикпочувствовалрадость 

учения, удовольствие, а не трудность и огорчение. 

4. Присообщениидомашнегозадания: 

 найтиконкретныйпараграфучебника 

 ознакомитьсястекстомзадачи,сописаниемопыта,сзаданиемк упражнению… 

 предложитьзадатьвопросы 

 датькарточкиконсультативногохарактераспланомвыполненияработы,с 

указанием, где прочитать в учебнике разъяснения при затруднении 

 учитыватьдозировкудомашнегозадания/уровеньрепродуктивный/. 

5. Применениеразноуровневыхконтрольныхработ. 

6. Отражениеработысослабоуспевающимивпоурочных планах. 
7. Наличиетематическогоучетазнаний.Выявлениепричиннеуспеваемости. 

8. Ведениететрадейсистематическогоучетазнаний. 

 

 

12 Планработыучителейсослабоуспевающимиинеуспевающими обучающимися 

 

Мероприятия Срок 

1. Составить список слабоуспевающих учащихся по 

преподаваемым предметам. Информацию сдать завучу 

Сентябрь 

2. Проведение контрольного среза знаний учащихся класса по 

основным разделам учебного материала предыдущих лет 

обучения. Цель: 

а)Определениефактического уровнязнанийдетей. 

б) Выявление в знаниях учеников пробелов, которые требуют 

быстрой ликвидации. 

Сентябрь 

3. Провести собеседование с классными руководителями по 

поводу выяснения причины их отставания. Установление 

причин отставания слабоуспевающих учащихся через беседысо 

школьными специалистами: классным руководителем, 

психологом, 

Сентябрь 

4.Встречисотдельнымиродителямии беседы ссамими 

учащимися 

В течение учебного 

года. 



5. Участие в обсуждение вопросов работы со слабыми 

учащимисяиобменопытомсколлегами(напедсовете, Малых 

педсоветах) 

В течение учебного 

года. 

6. Составлениепланаработыполиквидациипробеловв 

знаниях отстающего ученика на текущую четверть. 

Сентябрь, обновлять 

по  мере 

необходимости. 

7.Используя дифференцированный подход при организации 

самостоятельной работы на уроке, включать посильные 

индивидуальные задания слабоуспевающему ученику, 

фиксировать это в плане урока, чтобы не забыть. 

В течение учебного 

года. 

8. Вести обязательный тематический учет знаний 

слабоуспевающихучащихсяклассаприанализе тематического 

учет знаний по предметудетей всего класса. 

В течение учебного 

года. 

9.Отражатьиндивидуальную работусослабым ученикомв 

рабочих или специальных тетрадях по предмету. 

В течение учебного 

года. 
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