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1. Общие положения. 

Содержание 

Настоящие рекомендации разработаны на основании Закона об образовании, требований 

ФГОС НОО, 

2. Цель: 

Повышение уровня обученности и качество обучения отдельных учеников и 

школы в целом. 

3. Задачи: 

1) Создать условия для успешного усвоения учебных программ обучающимися. 
 

2) Выбрать те педагогические технологии для организации учебного процесса, которые 

позволят повысить мотивацию у слабоуспевающих учеников. 

3) Изучить особенности слабоуспевающих обучающихся, причины их отставания 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 учащихся. 

- Принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости учащихся и ка- 

чества ЗУН учащихся через: внеурочную деятельность, работу с родителями, работу учи- 

теля 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 

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

щийся не овладевает на удовлетворительном уровне знаниями, предусмотренными учеб- 

ной 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. 

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

ние ценности образования в обществе, нестабильность существующей образовательной 



системы. "Целенаправленная работа школы по предупреждению неуспеваемости может 

дать надлежащие плоды лишь при общем улучшении социальных условий" 

К сожалению, мы на местах не сможем решить данную пробле- 

му. 

К числу внешних причин следует отнести и несовершенство организации учебно- 

го процесса на местах (неинтересные уроки, отсутствие индивидуального подхода, пере- 

грузка учащихся, несформированность приемов учебной деятельности, пробелы в знаниях 

и пр.). 

 
Одной из самых главных внутренних причин неуспеваемости на сегодняшний 

день становятся дефекты здоровья школьников, вызванные резким ухудшением уровня 

материального благосостояния семей. Это необходимо учитывать при организации учеб- 

ного процесса, ведь человек, страдающий теми или иными недугами, не в состоянии вы- 

нести 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 школьни- 

ков. 

К внутренним причинам следует отнести и отсутствие мотивации учения: у ре- 

бенка неправильно сформировалось отношение к образованию, он не понимает его обще- 

ственную значимость и не стремится быть успешным в учебной деятельности. 

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

 

 

 
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 

объёме); 

 социально-экономическая ситуация, которая снизила материальный уровень жизни 

людей (родители вынуждены, кроме основной работы, подрабатывать на другой - 

ребёнок предоставлен сам себе). 

 

На индивидуальном подходе к учащимся основывается педагогический 

принцип доступности и посильности обучения. При реализации этого принципа учи- 

тель должен знать и учитывать индивидуально- психологические особенности ребенка, ту 

совокупность факторов, которые могут помешать учиться успешно. Сегодня в школах 

достаточно много учеников имеющих проблемы с обучением. 

Преодоление неуспеваемости встаёт важнейшей задачей школы. 

Под неуспеваемостью понимается несоответствие подготовки учащихся требовани- 

ям содержания образования, фиксируемое по истечении какого-либо значительного отрез- 

ка процесса обучения - цепочки уроков, посвященных изучению одной темы или раздела 

курса, учебной четверти, полугодия, года. 

 

Виды неуспеваемости 

 
 

Отставание — это невыполнение требований (или одного из них), которое имеет ме- 

сто на одном из промежуточных этапов внутри того отрезка учебного процесса, который 

служит временной рампой для определения успеваемости. Слово «отставание» обозначает 

и процесс накапливания невыполнении требований. 

Неуспеваемость и отставание взаимосвязаны. В неуспеваемости как продукте синтезиро- 

ваны отдельные отставания она итог процесса отставания. Многообразные отставания, 

если они не преодолены, разрастаются, переплетаются друг с другом, образуют, в конеч- 

ном счете, неуспеваемость. Задача состоит в том, чтобы не допустить переплетения от- 

дельных отставании устранить их. Это и есть предупреждение неуспеваемости. 

 

 

 

5. Программа деятельности учителя со слабоуспевающими учащимся и его родите- 

лями. 

Провести диагностику в начале года с целью выявления уровня обученности 

учаще- гося. 

Использовать на уроках различные виды опроса (устный, письменный, 

индивидуаль- ный и др.) для объективности результата. 

Регулярно и систематически опрашивать, выставляя оценки своевременно, не 

допус- кая скопления оценок в конце четверти, когда ученик уже не имеет 

возможности их ис- править ( количество опрошенных на уроке должно быть не 

менее 5-7 учащихся). 

Комментировать оценку ученика (необходимо отмечать недостатки, чтобы ученик 

мог их устранять в дальнейшем) 



Учитель должен ликвидировать пробелы в знаниях, выявленные в ходе 

контрольных работ, после чего провести повторный контроль ЗУН. 

Учитель должен определить время, за которое слабоуспевающий учащийся 

должен освоить тему, в случае затруднения дать консультацию. 

Учитель - предметник обязан поставить в известность классного руководителя 

или непосредственно родителей ученика о низкой успеваемости, если 

наблюдается скопление неудовлетворительных оценок (3 и более “2”) 

Учитель не должен снижать оценку учащемуся за плохое поведение на уроке, в 

этом случае он должен использовать другие методы воздействия. 

 При выполнении п. 5.1.-5.9 и отсутствии положительного результата учитель докла- 

дывает администрации школы о низкой успеваемости учащегося и о проделанной работе в 

следующей форме: 

Ф.И. 

ученика 
Причины неус- 

певаемости 

(учитель указы- 

вает самостоя- 

тельно выяв- 

ленные причи- 

ны) 

Использованы 

виды опроса 

Формы лик- 

видации 

пробелов. 

Сроки сда- 

чи мате- 

риалов 

Информация 

классному 

руководителю 

(дата) 

Информация родителям 

(дата) 

Результат 

работы 

        

 
6. Программа деятельности классного руководителя 

Классный руководитель обязан выявлять причины неуспеваемости учащегося 

через индивидуальные беседы, при необходимости обращаясь к психологу, 

(методы работы: ан- кетирование учащихся, родителей, собеседование), 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 

В случае, если слабая успеваемость является следствием пропуска уроков, 

классный руководитель должен выяснить причины пропуска (уважительная, 

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 учреждения, проводя- 

щего данное мероприятие. 

в) Освобождение от урока ученика в случае плохого самочувствия с предупреждением 

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, подтверждающих ува- 

жительную причину отсутствия учащегося. 

Классный руководитель должен немедленно проинформировать родителей о пропуске 

уроков через запись в дневнике (если случае единичный), через беседу с родителями (если 

пропуски неоднократные), через малый педсовет ( если прогулы систематические) 

В случае выявления недобросовестного выполнения домашнего задания или 

недоста- точной работы на уроке классный руководитель обязан провести 

профилактическую ра- боту с родителями ученика, обращаясь за помощью к 

психологу в случае уклонения роди- телей от своих обязанностей. 

В случае п.6 указания учащимся на завышение объема домашнего задания 

классный руководитель обязан обсудить вопрос с учителем предметником или 

обратиться к дирек- тору ОУ, чтобы проверить соответствие объема домашнего 

задания соответствующим нормам. 

 По необходимости - организовать помощь слабоуспевающим учащимся со 

стороны актива класса. 

В случае выполнения п.6.1.6.5. и отсутствии положительного результата классный 

ру- ководитель сообщает о данном учащемся директору школы с ходатайством о 

проведении малого педсовета. 

6.7 Для определения путей формирования учебной мотивации полезно будет изучить от- 

ношение учащихся к учебным предметам. Для этого можно воспользоваться анкетами для 

определения мотивации (приложения 1, 2, 3). 

 

 

 
7. Программа деятельности ученика 

Ученик обязан выполнять домашнее задание, своевременно представлять учителю 

на проверку письменные задания. 

Ученик обязан работать в течение урока и выполнять все виды упражнений и 

заданий на уроке. 

7.3 Ученик, пропустивший занятия (по уважительной или без уважительной причины) , 

обязан самостоятельно изучить учебный материал, но в случае затруднения ученик может 

обратиться к учителю за консультацией 

 
8. Программа деятельности родителей. 

Родители обязаны явиться в школу по требованию педагога или классного 

руководи- теля. 

Родители обязаны контролировать выполнение домашнего задания учеником и 

его посещение ОУ 

Родители обязаны помогать ребенку в освоении пропущенного учебного 

материала путем самостоятельных занятий или консультаций с учителем в случае 

отсутствия ребен- ка на уроках по болезни или другим уважительным причинам . 

Родители имеют право посещать уроки, по которым учащийся показывает низкий 

ре- зультат. 



Родители имеют право обращаться за помощью к классному руководителю, 

психоло- гу, директору ОУ 

В случае уклонения родителей от своих обязанностей оформляются материалы на 

ученика и его родителей в комиссию по делам несовершеннолетних и защите прав 

детей с целью принятия административных мер наказания к родителям. 

 

 
9. Программа деятельности директора школы. 

 Директор школы организует работу педсовета 

Контролирует деятельность всех звеньев учебного процесса по работе со 

слабоуспе- вающими учащимися 

Составляет аналитическую справку по итогам года о работе педагогического 

коллек- тива со слабоуспевающими. 

 
10. Педсовет принимает решение о направлении материалов на ученика и его родителей в 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите прав детей с целью принятия админи- 

стративных мер наказания к родителям. 

11. Педагогический совет принимает решение о повторном курсе обучения, об условном 

переводе, о направлении на ПМПК в ЦППРиК для определения дальнейшего пути обуче- 

ния неуспевающего ребёнка. 

 
12. О контроле выполнения данной программы. 

Ежедневный контроль осуществляет классный руководитель, учителя-

предметники, родители. 

 Общий контроль выполнения данной программы осуществляет директор. 

 
13. Выявление причин неуспеваемости. 

В практической работе учителей целью является установление причин неуспеваемости. 

 
В первую очередь обычно бросаются в глаза такие обстоятельства, как пропуски уро- 

ков, невыполнение домашних заданий, невнимательность ученика на уроке. Это, по сути  

дела, акты поведения ученика, его поступки. 

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

рованность, и слабохарактерность, и плохие бытовые условия, и его конфликты с учите- 

лями и товарищами. Из числа таких самых разнообразных причин учитель выбирает те, 

которые могли сыграть роль в жизни данного ученика. Но и эти причины являются след- 

ствием других, более общих и более глубоких, и они тоже могут быть вскрыты учите- 

лем. 

Основными признаками неуспешности учащихся можно считать: 

 пробелы в фактических знаниях и специальных для данного предмета умениях, ко- 

торые не позволяют охарактеризовать существенные элементы изучаемых понятий, 

законов, теорий, а также осуществить необходимые практические действия; 

 пробелы в навыках учебно-познавательной деятельности, снижающие темп работы 

настолько, что ученик не может за отведенное время овладеть необходимым объе- 

мом знаний, умений и навыков; 

 недостаточный уровень развития и воспитанности личностных качеств, не позво- 

ляющий ученику проявлять самостоятельность, настойчивость, организованность и 

другие свойства, необходимые для успешного учения; 

 ученик не может воспроизвести определения понятий, формул, доказательств, не 

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



построенного на изученной системе понятий. Эти признаки проявляются при по- 

становке учащимся соответствующих вопросов. 

 

Трудности обучающегося, проявляющиеся в форме отставания в учебе, эмоцио- 

нальной неустойчивости, могут иметь самые различные причины: 

 слабое состояние здоровья. Именно низкие показатели психического здоровья яв- 

ляются причиной учебной неуспешности . 

 несформированность приемов учебной деятельности. Учебная деятельность требу- 

ет 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 ребе- 

нок 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 отстава- 

нию в учебе; 

 недостатки познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). Успешность 

учебной деятельности во многом зависит от особенностей развития мышления. 

Полное усвоение школьной программы предполагает обязательное абстрактно- 

логическое мышление, умение систематизировать, обобщать, классифицировать, 

сравнивать. Неумение запоминать тоже сказывается на учебной деятельности ре- 

бенка и в конечном счете влияет на его отношение к учебе и школе; 

 недостаточное развитие мотивационной сферы. 

Выявить причины неуспеваемости можно с помощью диагностических методик, по- 

зволяющих установить наличие и характер учебно-познавательных способностей и инте- 

ресов учащихся и определить оптимальные условия их обучения. 

 

 

 

 

 

 

Причины и характер проявления неуспеваемости 
 

Причины неуспеваемости Характер проявления 

Низкий уровень развития 

учебной мотивации (ничто не по- 

буждает учиться). Влияют: 

- обстоятельства жизни ре- 

бёнка в семье; 

- взаимоотношения с окру- 

жающими взрослыми 

Неправильно сформировавшееся отношение 

к учению, непонимание его общественной значи- 

мости. 

Нет стремления быть успешным в учебной 

деятельности (отсутствие заинтересованности в 

получении хороших отметок, вполне устраивают 

удовлетворительные). 

Интеллектуальная пассив- 

ность как результат неправильного 

воспитания взрослыми. 

Интеллектуально пассив- 

При выполнении учебного задания, тре- 

бующего активной мыслительной работы, отсутст- 

вует стремления его понять и осмыслить. 

Вместо активного размышления – исполь- 



ные учащиеся – те, которые не 

имели ни правильных условий для 

умственного развития, ни доста- 

точной практики интеллектуаль- 

ной деятельности, у них отсутст- 

вуют интеллектуальные умения, 

знания и навыки, на основе кото- 

рых педагог строит обучение. 

зование различных обходных путей: зазубривание, 

списывание, подсказки товарищей, угадывание 

правильных вариантов ответа. 

Интеллектуальная пассивность может про- 

являться как избирательно в отношении учебных 

предметов, так и во всей учебной работе. Вне 

учебных занятий многие из таких учащихся дейст- 

вуют умнее, активнее и сообразительнее, чем в 

учении. 

Неправильные навыки 

учебной работы – со стороны педа- 

гога нет должного контроля над 

способами и приёмами её выпол- 

нения. 

Учащиеся не умеют учиться, не умеют са- 

мостоятельно работать, потому что пользуются 

малоэффективными способами учебной работы, 

которые требуют от них значительной траты лиш- 

него времени и труда: заучивают текст, не выделяя 

логических частей; начинают выполнять практиче- 

ские задания раньше, чем выучивают правила, для 

применения которого эти задания задаются; не 

проверяют свои работы или не умеют проверять; 

выполняют работы в медленном темпе. 

Неправильно сформировав- 

шееся отношение к учебному тру- 

ду: 

- пробелы в воспитании (нет посто- 

янных трудовых обязанностей, не 

приучены выполнять их аккуратно, 

не предъявлялось строгих требова- 

ний к качеству работы; избалован- 

ные, неорганизованные учащиеся); 

- неправильная организация учеб- 

ной деятельности ОУ. 

Нежелание выполнять не очень интересное, 

скучное, трудное, отнимающее много времени за- 

дание. 

Небрежность и недобросовенность в вы- 

полнении учебных обязанностей. 

Невыполненные или частично выполненные 

домашние задания. 

Неаккуратное обращение с учебными посо- 

биями. 

Отсутствие или слабое раз- 

витие учебных и познавательных 

интересов – недостаточное внима- 

ние к этой проблеме со стороны 

педагогов и родителей. 

Знания усваиваются без интереса, легко 

становятся формальными, т. к. не отвечают по- 

требности в их приобретении, остаются мёртвым 

грузом, не используются, не влияют на представ- 

ления школьника об окружающей действительно- 

сти и не побуждают к дальнейшей деятельности. 



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 положение; 

 обучающие самостоятельные работы в классе. При их проведении учитель получа- 

ет материал для суждения, как о результатах деятельности, так и о ходе ее протека- 

ния. Он наблюдает за работой учащихся, выслушивает и отвечает на их вопросы, 

иногда помогает. 

 Большую помощь по выявлению мотивированных детей и развитию творческих 

способностей у учащихся оказывает психологическая служба школы. Психологи- 

ческое сопровождение осуществляется следующим образом: 

 тестирование учащихся по выявлению имеющихся знаний, умений, навыков (мо- 

ниторинг); 

 диагностика мотивации достижения и наличия творческого потенциала у учащих- 

ся; 

 диагностика индивидуальных способностей учащихся; тестирование самооценки 

своих способностей. 

14. Формирование положительного отношения к учению у неуспевающих школьни- 

ков 

Источник активности человека – его потребности. Мотив – побуждение к активности в 

определенном направлении. Мотивация – это процессы, определяющие движение к по- 

ставленной цели, это факторы (внешние и внутренние), влияющие на активность или пас- 

сивность учащихся. 

Как вызвать у учащегося ощущение движения вперед, переживание успеха в 

учебной деятельности? Для того чтобы заинтересовать учащихся, необходимо использо- 

вать 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 самооценку дея- 

тельности (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 от- 

ношением ученика к процессу и результату своей деятельности. Учащиеся, которые уже 

усвоили материал и выполнили задание, могут отдохнуть или выполнить дополнительные 

задания. Ученикам, которые ориентированы на избегание неудач, стоит дать такие зада- 

ния, которые поддержат их самооценку, защитят от публичного осуждения и крити- 

ки. 

Формирование положительного отношения к учению у неуспевающих школь- 

ников можно распределить на этапы (табл.2) 

 

 
Таблица 2 

Этапы формирования положительного отношения к учению 



Формируемые 

отношения 
1-й этап 2-й этап 3-й этап 

К содержанию 

учебного ма- 

териала 

Наиболее легкий занима- 

тельный материал, незави- 

симо от его важности, 

значимости 

Занимательный матери- 

ал, касающийся сущно- 

сти изучаемого 

Существенный, важ- 

ный, но не привлека- 

тельный материал 

К процессу 

учения (усвое- 

ния знаний) 

Действует учитель – уче- 

ник только воспринимает 

Ведущим остается учи- 

тель, ученик участвует в 

отдельных звеньях про- 

цесса 

Ведущим становится 

ученик, учитель участ- 

вует в отдельных звень- 

ях процесса 

К себе, своим 

силам 

Поощрение успехов в уче- 

бе, не требующей усилий 

Поощрение успехов в ра- 

боте, требующей некото- 

рых усилий 

Поощрение успехов в 

работе, требующий зна- 

чительных усилий 

К учителю 

(коллективу) 

Подчеркнутая объектив- 

ность, нейтралитет 

Доброжелательность, 

внимание, личное распо- 

ложение, помощь, сочув- 
ствие 

Использование сужде- 

ния наряду с доброже- 

лательностью, помо- 
щью и др. 

 

 

Оказание своевременной помощи неуспевающему ученику на определенном этапе 

урока (табл. 3). 

Таблица 3 

 

Оказание помощи неуспевающему ученику на уроке 
 

Этапы урока Виды помощи в учении 

Контроль подготовленности 

учащихся 

Создание атмосферы особой доброже- 

лательности при опросе. 

Снижение темпа опроса, разрешение 

дольше готовиться у доски. 

Предложение учащимся примерного 

плана ответа. 

Разрешение пользоваться наглядными 

пособиями, помогающими излагать суть явле- 

ния. 

Стимулирование оценкой, подбадрива- 

нием, похвалой. 

Изложение нового материала Поддержание интереса слабоуспеваю- 

щих учеников с помощью вопросов, выявляю- 

щих степень понимания ими учебного мате- 

риала. 

Привлечение их в качестве помощников 

при подготовке приборов, опытов и т. д. 

Привлечение к высказыванию предло- 

жений при проблемном обучении, к выводам и 

обобщениям или объяснению сути проблемы, 

высказанной сильным учеником 

Самостоятельная работа 

учащихся на уроке 

Разбивка заданий на дозы, этапы, выде- 

ление   в   сложных   заданиях   ряда   простых, 

ссылка на аналогичное задание, выполненное 



 ранее. 

Напоминание приема и способа выпол- 

нения задания. 

Указание на необходимость актуализи- 

ровать то или иное правило. 

Ссылка на правила и свойства, которые 

необходимы для решения задач, упражнений. 

Инструктирование о рациональных пу- 

тях выполнения заданий, требованиях к их 

оформлению. 

Стимулирование самостоятельных дей- 

ствий слабоуспевающих. 

Более тщательный контроль их деятель- 

ности, указание на ошибки, проверка, исправ- 

ления 

Организация самостоятель- 

ной работы вне класса 

Выбор для групп слабоуспевающих 

наиболее рациональной системы упражнений, 

а не механическое увеличение их числа. 

Более подробное объяснение последо- 

вательности выполнения задания. 

Предупреждение о возможных затруд- 

нениях, 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 объем работы 

 учитывай зоны ближайшего развития, постепенно увеличивай и усложняй нагрузку 

 учи посильным приемам регуляции поведения 

 диагностика по всем вопросам изучения развития личности и ее продуктивность – 

залог успешного обучения 

 
15. Методические рекомендации для учителей по предупреждению и преодолению 

неуспеваемости учащихся. 

I половина дня 

 
При опросе 

Создаётся ли атмосфера доброжелательности в классе? Разрешается ли 

уч-ся перед ответом у доски пользоваться пособиями? Дается ли план от- 

вета, разрешается ли пользоваться планом, составленным дома? Концен- 

трируется ли внимание на главных вопросах темы? Обращается ли вни- 
мание на типичные ошибки уч-ся? Подбадривается ли уч-ся при ответе 



 создаётся ли ситуация успеха? 

 
При объяснении 

нового мате- 

риала 

Доступен ли темп изложения для слабоуспевающих уч-ся? Акцентирует- 

ся ли внимание на главных моментах новой темы? Выясняет ли учитель 

степень понимания материала слабоуспевающими уч-ся, стимулирует ли 

внимание уч-ся вопросами? 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? Ока- 

зывается ли оперативная помощь слабоуспевающим уч-ся в ходе само- 

стоятельной работы? Учитывается ли темп работы уч-ся? Приучаются ли 

ученики осуществлять самоконтроль в ходе самостоятельной работы? 

 
При выдаче д/з 

Насколько оптимален объём д/з? Скоординировано ли домашнее задание 

с другими учителями (уроками)? Включает ли д/з работу над ошибками? 

Осуществляет ли учитель инструктаж 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. Этому может способствовать проведение 

обобщающего теста или проверочная работа по всему материалу. Основными способами 

обнаружения отставаний служат: наблюдение за реакциями учащихся на трудности в ра- 

боте, на успехи и неудачи; вопросы учителя или его требования сформулировать то или 

иное положение; обучающие самостоятельные работы в классе. При проведении само- 

стоятельных работ учитель получает материал для суждения, как о результатах деятельно- 

сти, так и о ходе ее протекания. Он наблюдает за работой учащихся, выслушивает и отве- 

чает на их вопросы, иногда помогает. Проверка работы должна проводиться после того, 

как все учащиеся в классе закончат работу, с тем, чтобы каждый ученик получил возмож- 

ность самостоятельно 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 вы- 

бора заданий учащимися. Такие ситуации особенно благоприятны для проявления внут- 

ренних отношений и мотивов личности. Эти ситуации моделируются во многих научных 

исследованиях, они могут и должны быть использованы, разумеется, в упрощенном виде, 

и в диагностирующей деятельности учителя. 

Признаки отставаний тесно связаны со способами их обнаружения: то или другое про- 

явление отставания только в том-случае может расцениваться как признак, если имеется 

доступный для применения на уроке способ его обнаружения. 

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

вперед по пути расширения своих знаний, что является важным звеном в повыше- 

нии эффективности обучения. 



2. Разнообразить методы и способы обучения, направляя их на индивидуализацию и 

дифференциацию учебного процесса, на активизацию мыслительной деятельности 

уч-ся. Использовать в работе современные технологии обучения с выделени- 

ем гуманно-личностных технологий. 

3. Текущий контроль должен иметь комплексный характер, своевремен- 

но высвечивающий отставания и пробелы в знаниях уч-ся и опирающийся на само- 

проверку и взаимопроверку уровня знаний. 

4. Эффективность обучения, характер отношения ученика к учебной деятельности за- 

висят от его активности жизненной позиции. Воспитывая её, необходимо учиты- 

вать обязательную взаимосвязь всех структурных звеньев образовательного про- 

цесса, оказывающих воздействие на личность уч-ся ; учитывать важность создания 

в процессе «ситуации успеха» для понимания учеником своих достоинств. Ученик, 

не достигший в школе успеха, становится неудачником. Поэтому жизнь ученика в 

школе: уроки, внеклассные мероприятия должны быть такими интересными, что- 

бы каждому ребенку захотелось принять участие в них, чтобы работа ученика бы- 

ла самостоятельной, творческой. 

 

Работа с неуспевающими учащимися 

1. Ф.И.О. ученика    

2. Класс 

3. 
 

3. По каким предметам не успевает 
 

4. Поведение ученика 
 

5. Причины, которые привели к плохой успеваемости 
 

 

6. Какие средства (дидактические, воспитательные, учебные, внеклассные, дополнитель- 

ные занятия) используются в работе с учеником 
 

 

7. Кто привлечен к работе по преодолению неуспеваемости ученика 
 

 

8. Сколько времени длится эта работа 
 

 

9. Какие изменения наблюдаются, есть ли результаты работы    
 

 

Памятка 

по оказанию дифференцированной помощи учащимся 

со слабым развитием мыслительной деятельности 

Для первой группы неуспевающих (со слабо развитой мыслительной деятельностью, 

но с желанием учиться) проводятся специально организованные занятия по формирова- 

нию познавательных процессов – внимания, памяти, отдельных мыслительных операций: 



сравнения, классификации, обобщения; занятия по формированию учебных навыков: ал- 

горитм решения задачи или работа с ее условием, развитие скорости чтения и т. д. 

Главное в работе с такими детьми – учить учиться. Бесполезно взывать к чувству 

долга, совести, вызывать родителей в школу – ученики сами болезненно переживают свои 

неудачи. Наоборот, надо вместе с ними радоваться каждой, пусть малейшей, но победе, 

каждому продвижению вперед. 

Источник активности человека – его потребности. Мотив – побуждение к активно- 

сти в определенном направлении. Мотивация – это процессы, определяющие движение к 

поставленной цели, это факторы (внешние и внутренние), влияющие на активность или 

пассивность учащихся. 

Как вызвать у учащегося ощущение движения вперед, переживание успеха в учебной 

деятельности? Для того чтобы заинтересовать учащихся, 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 самооценку дея- 

тельности (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 от- 

ношением ученика к процессу и результату своей деятельности. Учащиеся, которые уже 

усвоили материал и выполнили задание, могут отдохнуть или выполнить дополнительные 

задания. Ученикам, которые ориентированы на избегание неудач, стоит дать такие зада- 

ния, которые поддержат их самооценку, защитят от публичного осуждения и крити- 

ки. 

Этой группе неуспевающих детей рекомендуют упражнения, направленные на 

развитие мышления, памяти и внимания. 

Упражнение "Самое главное" 

Учащиеся быстро и внимательно читают учебный текст. После этого им предлагается 

просмотреть его еще раз и охарактеризовать тему учебного материала одним словом. По- 

том – одной фразой, а после найти в тексте какой-то "секрет", то, без чего он был бы ли- 

шен смысла. В конце упражнения все участники зачитывают слова, фразы и "секреты". 

Выбираются самые точные и лучшие ответы. 

Упражнение "Моментальное фото" 

Участники делятся на две команды. В течение очень короткого времени школьникам де- 

монстрируется текст. Учащиеся должны сосредоточить все свое внимание и воспринять 

из показанного текста как можно больше информации. Каждая команда может зафиксиро- 

вать на листочке то, что члены команды могут вместе восстановить по памяти. Затем все 

вместе обсуждают и сравнивают результаты, какая команда правильно воспроизведет 

больше текста. 

Упражнение "Лучший вопрос" 



Учащиеся читают текст, после чего каждый должен придумать оригинальный вопрос 

на тему учебного текста и задать его соседу. Тот должен ответить на него как можно бо- 

лее полно. Ответивший задает вопрос следующему ученику и т. д. Участники решают, кто 

задал самый интересный вопрос, а кто лучше всех ответил и был самым активным. 

Упражнение "Пересказ по кругу" 

Ученики читают текст, а затем встают в круг. Один из участников выходит в центр круга, 

закрывает глаза, кружится на месте и показывает на любого игрока, с которого начинается 

воспроизведение учебного текста. Далее по часовой стрелке каждый говорит по одной 

фразе из текста. И так до его конца. После этого текст еще раз читается, и участники ис- 

правляют ошибки, дополняют то, что было упущено. 

Памятка 

по оказанию дифференцированной помощи учащимся, не желающим учиться 

Причиной плохой успеваемости многих учащихся является внутренняя личностная 

позиция – нежелание учиться. В силу разных причин их интересы находятся за пределами 

образовательного учреждения. Школу они посещают безо всякого желания, на уроках из- 

бегают активной познавательной деятельности, к поручениям учителей относятся отрица- 

тельно. Об учениках этой группы можно сказать так: будет мотивация – будет продуктив- 

ность учения. 

Существует прямая зависимость интеллектуальных процессов от мотивации дея- 

тельности. Как увлечь ребят познанием нового? 

Задача педагога в этом случае: 

 помочь учащимся осознать необходимость получения новых знаний; 

 развивать ответственность; 

 поддерживать уверенность учащихся в собственных силах, вырабатывая позитив- 

ную самооценку. 

Мотивационными процессами можно управлять, создавая условия для развития внутрен- 

них мотивов личности, а также умело стимулируя учащихся. 

Желательно продумать каждый урок согласно интересам учащихся, использовать все воз- 

можности учебного материала для развития их любознательности. Для того чтобы повы- 

сить познавательный интерес, применяются активные формы обучения. Это: 

 решение проблемных ситуаций; 

 использование исследовательского подхода при изучении учебного материала; 

 связь учебной информации с жизненным опытом учащихся; 

 организация сотрудничества, использование командных форм работы и методов 

деятельности, построенных на соревновании с периодической сменой состава 

групп; позитивное эмоциональное подкрепление, индивидуальная и групповая ра- 

бота над проектами. 

Помеха развитию мотивации – тревожность и страх на уроках. Угрожая, запугивая, уни- 

жая, ограничивая, педагог окрашивает негативными эмоциями ситуацию учебной дея- 

тельности. Это приводит к тому, что учащийся, испытавший сильную тревогу, сосредото- 

чивается на личных переживаниях, которые вытесняют желание усвоить учебный матери- 

ал. Для повышения мотивации к учению можно выполнять приведенное ниже упражне- 

ние. 

"Пиктограмма, или Пляшущие человечки" 



Учащимся предлагается для запоминания перечень слов и словосочетаний. После показа 

слова или словосочетания учащийся рисует на бумаге любое изображение, которое помо- 

жет ему воспроизвести предъявляемый материал. Каждое изображение обозначается но- 

мером, соответствующим порядку предъявления слов и словосочетаний. Написание от- 

дельных букв и слов не допускается. Слова зачитываются с интервалом не более 30 с. Вы- 

бор изображения для запоминания ограничивается по времени. 

Пример набора слов и словосочетаний: 

 Веселый праздник 

 Тяжелая работа 

 Развитие 

 Вкусный ужин 

 Смелый поступок 

 Болезнь 

 Счастье 

 Разлука 

 Дружба 

 Темная ночь 

 Печаль. 

Воспроизведение учащимися словесного материала осуществляется спустя 30–40 мин. 

Учащемуся предъявляются его рисунки с просьбой вспомнить соответствующие слова и 

словосочетания. 

При оценке результатов подсчитывается количество правильно воспроизведенных слов. 

 
Анкета 

(анализ причин неуспеваемости учащихся) 

1. Ученик класс школа   

2. Состояние здоровья: 

 Слабое 

 Удовлетворительное 

 Хорошее 

3. Успеваемость в начальной школе и в последующих классах, повторные годы обучения 

4. Предметы, по которым возникла неуспеваемость:   
 
 

5. Причины неуспеваемости по мнению учителя_   
 
 

6. Причины неуспеваемости по мнению ученика   
 
 

7. Знание учеником критериев оценивания   

8. Понимание изучаемого материала на уроках 

 Умение концентрировать внимание   

 Оперативное (быстрое) запоминание   

 Умение повторить изложенное 

 Умение самостоятельно выполнять задания на уроках 

9. Уровень развития учебных умений: 



 Чтение   

 Письмо   

 Счет   

 Речь   

 Понимание прочитанного   

 Умение преобразовать учебную информацию (выделение главного, систематиза- 

ция, составление моделей информации)   

 Владение приемами развития памяти   

 Уровень ответов без конспектов   

 Владение методами выполнения творческих заданий (сравнение, определение при- 

чин и следствий, взаимосвязь, планирование деятельности) 

10. Посещение дополнительных занятий: 

 По предметам   

 Виды учебной деятельности на занятиях   

 Самостоятельные дополнительные занятия   

11. Выполнение домашних заданий: 

 Частота выполнения домашних занятий   

 Причин отсутствия домашних занятий   

 Последовательность выполнения домашних заданий   
 

 виды учебной деятельности, которые вызывают затруднения   
 

 

 виды помощи при выполнении домашнего задания   
 

12. Дополнительные занятия в каникулярное время: 
 Предметы   

Виды занятий   
 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий в работе с учащимися, имеющими низкие ре- 

зультаты обучения 
 

№п/п Содержание 

мероприятия 

Форма проведения Сроки 

1. Взять на учет и составить 

список слабоуспевающих и 

неуспевающих учащихся по 

итогам предыдущего года 

обучения 

Данные по неуспеваю- 

щим и слабоуспеваю- 

щим учащимся взять из 

сводной ведомости ус- 

певаемости за прошлый 

год. 

Форма списка может 

быть любой, 

Сентябрь 
Отв.: клас. рук. 

2 Провести собеседование с 

классными руководителями 

по поводу согласования и 

уточнения списка слабоуспе- 

Информацию предос- 

тавляют классные ру- 

ководители. 

Сентябрь-октябрь 

Отв.: директор 



 вающих и неуспевающих 

учащихся. Выяснить причины 

их отставания. 

  

3. Провести собеседование с 

учителями- предметниками по 

согласованию и уточнению 

плана работы со слабоуспе- 

вающими и неуспевающими 

учащимися. 

Предложить учителям 

представленный выше 

план работы. В план 

учителю включить обя- 

зательно: 

*контрольный срез 

знаний детей. 

*индивидуальную ра- 

боту по ликвидации 

пробелов. 

*ведение тематическо- 

го учета знаний слабых 

детей. 

*ведение работ с отра- 

жением индивидуаль- 

ных заданий. 

Сентябрь-октябрь 

Отв.: директор 

4. Собеседования с учителями 

по итогам четверти с про- 

смотром ведения тематиче- 

ского учета знаний и тетрадей 

с результатами индивидуаль- 

ной работы с ребенком. 

Тематический учет 

знаний покажет, что 

западает у ученика, над 

чем должен индивиду- 

ально работать учитель. 

Если индивидуальная 

работа велась в рабочих 

тетрадях, то взять для 

сравнения тетрадь ус- 

певающего ученика и 

интересующего нас 

слабого. Будет ясно, 

велась ли индивиду- 

альная работа и на ка- 

ком уровне. 

1,2, 3 и 4 четверти 

Отв.: директор 

5. Индивидуальные беседы с 

учителями о состоянии дел у 

слабоуспевающих учащихся 

по результатам проведенных 

контрольных работ. Это вы- 

борочно. 

Учителя-предметники 

представляют для кон- 

троля графики контро- 

ля знаний и практиче- 

ских навыков учащихся 

(контрольных работ, 

срезов, творческих, 

тестов и др. видов ра- 

бот в зависимости от 

предмета). 

В течении года 

Отв.: директор 

6. Индивидуальные беседы со 

слабоуспевающими ученика- 

ми о состоянии их учебных 

дел. 

Удачны беседы с уче- 

ником, с целью под- 

держать его, показать, 

что все заинтересованы 

в его успехе. 

Ежемесячно 

Отв.: клас. рук. 

7. Организация дополнительных 

занятий по запросам родите- 

лей. 

Собеседование с учите- 

лями предметниками. 
В течении года 

Отв.:учителя пред- 



   метники 

8. Проведение контрольного 

среза знаний учащихся класса 

по основным разделам учеб- 

ного материала обучения. 

Цель: 

а) Определение фактиче- 

ского уровня знаний детей. 

б) Выявление в знаниях 

учеников пробелов, кото- 

рые требуют быстрой лик- 

видации. 

Тематический контроль Сентябрь, декабрь, 

апрель 

Отв.: директор 

9. Составление индивидуального 

плана работы по ликвидации 

пробелов в знаниях отстающе- 

го ученика на текущую чет- 

верть. 

 1 раз в четверти 

Отв.:учителя пред- 

метники 

10. Использование дифференци- 

рованного подхода при орга- 

низации самостоятельной ра- 

боты на уроке( включать по- 

сильные индивидуальные за- 

дания слабоуспевающему 

ученику, фиксировать это в 

плане урока, чтобы не за- 

быть.) 

Посещение уроков, 

проверка поурочных 

планов учителей 

По необходимости 

Отв.:учителя пред- 

метники 

11. Ведение тематического учета 

знаний неуспевающих уча- 

щихся класса. 

Проверка состояния 

учёта знаний неуспе- 

вающих 

Ежемесячно 

Отв.:учителя пред- 

метники 

12. Отражение индивидуальной 

работы со слабым учеником в 

рабочих или специальных тет- 

радях по предмету. 

Проверка рабочих тет- 

радей неуспевающих 

учащихся 

Ежемесячно 

Отв.:учителя пред- 

метники 

13. Беседа с учащимся “Что мне 

мешает учиться?” 

Собеседование с уча- 

щимися 

В течении года 

Отв.:учителя пред- 

метники 

14. Проверка рабочих тетрадей 

слабоуспевающих де- 

тей(выполнение домашних 

заданий, работа на уроке) 

Контроль за ведением 

рабочих тетрадей 

Ноябрь- февраль 

Отв.:учителя пред- 

метники 

15. Проверка системы работы 

учителей со слабоуспеваю- 

щими детьми 

Персональный кон- 

троль – 

Посещение уроков 

Ноябрь, март 

Отв.: директор 

16. Контроль посещаемости 

слабоуспевающих учащихся 

Собеседование с класс- 

ными руководителями, 

проверка журналов 

Ежедневно 

Отв.: директор 

17 Организация классными руко- 

водителями взаимопомощи и 

шефства для слабоуспеваю- 

 По итогам четверти 

Отв.: клас. рук. 



 щих.   

18 Педагогические консульта- 
ции: «Как помочь ребенку 

учиться?» 

Индивидуальная работа 

с родителями 

По мере необходи- 

мости 

Отв.: клас. рук. 

19. Опрос слабоуспевающих (на- 
копление оценок) 

Проверка классных 
журналов 

Ежемесячно 
Отв.: директор 

20 Проверка дневников учащихся Запись домашних зада- 

ний, контроль со сто- 

роны родителей 

Ежемесячно 

Отв.: директор 

21. Работа учителей предметни- 

ков с индивидуальными пла- 

нами по работе с неуспеваю- 

щими детьми 

Текущий контроль 1 раз в четверть 

Отв.: директор 

22. Выяснение причин опозданий 

и пропусков 

Текущий контроль В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

201 -201 учебный год 
 

Индивидуальная карта слабоуспевающего учащегося класса 

 

 
Ф И учащегося     

Класс   

Предмет   

Причина неуспеваемости      

 
 

Учитель    



Пробелы в знаниях Даты прове 

дения ин- 

диви 

дуальных 

занятий 

Формы ли- 

квидации 

пробелов 

Что 

задано 

% 

выпол 

нения 

Отмет 

ка 

Подпись 

учащегося, 

родителя 

       

       

       

       

       

       

 

Мероприятия по предупреждению неуспеваемости учащегося (примерный план) 

 
Мероприятие Сроки 

Беседа с родителями “Причины школьной неуспеваемости”, 

анкетирование родителей 

 

Анкетирование учащихся с целью выявления причин неуспе- 

ваемости 

 

Беседа с учащимися “Что мне мешает учиться?”  

Дополнительные занятия с учеником после уроков (система- 

тические) 

 

Дополнительные занятия с учеником (разовые): 

“Правила составления плана устного ответа” 

“Как правильно работать с исторической картой” 

 

Стимулирование учебной деятельности (поощрение, создание 

ситуации успеха, побуждение к активному труду): задания по- 

знавательного характера, дифференцированные самостоятель- 

ные работы, вовлечение во внеклассную творческую деятель- 

ность 

Систематически 



Опрос ученика на уроках: устно (монологический ответ или 

серия ответов с места) или письменно по индивидуальной 

карточке-заданию 

На каждом уроке 

Работа с учеником на уроке: 

 
• в процессе контроля: создание атмосферы доброжела- 

тельности, снижение темпа опроса, предложение примерного 

плана ответа, разрешение использовать наглядные пособия, 

стимулирование оценкой или похвалой; 

• при изложении нового материала: частое обращение к 

неуспевающим, привлечение их в качестве помощников; 

• организация самостоятельной работы на уроке: раз- 

бивка заданий на дозы, ссылка на аналогичное задание, вы- 

полненное ранее, напоминание приема и способа решения, 

ссылка на правила и свойства, более тщательный контроль с 

указанием на ошибки; 

• при организации самостоятельной работы: выбор наи- 

более рациональных упражнений, а не механическое увели- 

чение их числа, более подробное объяснение последователь- 

ности выполнения задания, предупреждение о возможных 

затруднениях, использование карточек-консультантов, кар- 

точек с направляющим планом действий 

На каждом уроке 

Проверка всех домашних заданий, контроль выполнения их по- 

сле уроков (в случае отсутствия) 

На каждом уроке 

Организация специальной системы домашних заданий: подго- 

товка памяток; творческие задания, разбивка домашнего задания 

на блоки 

Систематически 



Памятка 

"Психотерапия неуспеваемости" 

1. "Не бить лежачего" // Оценку своих знаний обучающийся уже получил и ждет спокой- 

ной 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 ликвидиро- 

вать 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 неудача- 

ми // Даже самый малый успех – это победа над собой, и она должна быть замечена и оце- 

нена 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 неуме- 

ние. 

 
7. Техника оценочной безопасности // Оценивать деятельность дробно, дифференциро- 

ванно. 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. 



 


	д. Озерец 2023г.
	Содержание
	2. Цель:
	3. Задачи:
	4. Основные направления и виды деятельности:
	ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
	5. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Виды неуспеваемости
	5. Программа деятельности учителя со слабоуспевающими учащимся и его родите- лями.
	6. Программа деятельности классного руководителя
	Неуважительными причинами считаются:
	7. Программа деятельности ученика
	8. Программа деятельности родителей.
	9. Программа деятельности директора школы.
	12. О контроле выполнения данной программы.
	13. Выявление причин неуспеваемости.
	Основными признаками неуспешности учащихся можно считать:


	Причины и характер проявления неуспеваемости
	Среди основных способов обнаружения отставаний учащихся можно назвать:
	14. Формирование положительного отношения к учению у неуспевающих школьни- ков
	Формирование положительного отношения к учению у неуспевающих школь- ников можно распределить на этапы (табл.2)
	Этапы формирования положительного отношения к учению
	Очень важный этап при работе с такими детьми – профилактика неуспеваемости Успешность в достижения цели предполагает наличие:
	Требования к учителю, работающему с проблемными детьми
	15. Методические рекомендации для учителей по предупреждению и преодолению неуспеваемости учащихся.
	Работа с неуспевающими учащимися

	Памятка
	Упражнение "Самое главное"
	Упражнение "Моментальное фото"
	Упражнение "Лучший вопрос"
	Упражнение "Пересказ по кругу"
	Памятка (1)
	"Пиктограмма, или Пляшущие человечки"
	План мероприятий в работе с учащимися, имеющими низкие ре- зультаты обучения
	201 -201 учебный год


	Памятка

