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Цель: Создание условий для целостной систематической работы со слабоуспевающими обучающими, повышение их 

уровня обученности и обучаемости. 

Задачи: 

• Создать условия для эффективного обучения и развития обучающихся с низкими учебными возможностями, 

освоения базовых программ (управленческая задача). 

 

• Обеспечить психологический комфорт обучающихся, ситуацию успеха в обучении. 

 

• Формировать позитивную учебную мотивацию 

 

• Реализовывать дифференцированный подход в педагогическом общении и деятельности на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

 

• Сформировать умения и навыки учебной деятельности у обучающихся с низкими возможностями, развивать навыки 

самообучения, самовоспитания, самореализации. 

 

• Составить индивидуальный образовательный маршрут обучения для слабоуспевающего ученика с учетом его 

индивидуальных и личностных особенностей 

 

• Отслеживать динамику развития слабоуспевающих обучающихся. 

 

• Корректировать индивидуальную программу с учетом изменений. 

 

Основные исполнители: классные руководители, учителя-предметники, педагог-психолог, заместители директора, логопед. 

 

Законодательная база для разработки программы: 

Конституция РФ ст. 43 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», ст. 10 п. 3 

Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», ст. 14 



Закон РФ « Об образовании» ст. 17 

Положение о работе с обучающимися, неуспешными в учебной деятельности. 

Положение о индивидуальном образовательном маршруте. 

 

Органы контроля:  

• промежуточный контроль: ШМО, педагогический консилиум.  

• итоговый контроль: педагогический совет школы 

Срок реализации: 2022-2023уч.год. 

 

Пояснительная записка 

 

  В настоящее время одной из наиболее приоритетных проблем для отечественного образования является проблема 

существенного повышения качества образования. О первоочередной важности этой проблемы говорит тот факт, что 

большой процент  наших школьников стабильно не справляются с предложенными им объемами учебной информации. 

Инновационной практикой и педагогической наукой предлагаются различные выходы из сложившейся проблемной 

ситуации. Но при всем различии предлагаемых вариантов решения этой проблемы преимущественно делается акцент на 

создание педагогических условий, способствующих активизации интеллектуальной деятельности учащихся и тем самым 

позволяющих в конечном итоге повысить качество обучения школьников. И, естественно, тем самым свести к минимуму 

процент неуспевающих. Однако многочисленные попытки поисков решения проблемы повышения качества образования в 

этом направлении в ряде случаев приводят к тому, что процент неуспевающих в целом так и остается не только 

непреодоленной, но и негативно усугубляющейся. 

  Под школьной неуспешностью имеется в виду весь комплекс школьных проблем, которые могут возникнуть у 

ребенка в связи с началом систематического обучения в школе. Они включают в себя как учебную неуспешность, так и 

неадаптированность в социальной среде. Эти проблемы, как правило, приводят к выраженному функциональному 

напряжению, ухудшению здоровья, нарушению социально-психологической адаптации, а также к снижению успешности 

обучения. 

  Школьная неуспеваемость может спровоцировать возникновение школьной дезадаптации, то есть такого состояния 

учащихся, при котором они не усваивают учебную программу, испытывают трудности при взаимодействии со 

сверстниками и учителями. 

 Но драматичность ситуации, в первую очередь, состоит в том, сколь разрушительное противоречие, 

характеризующее современное состояние образования, проявляется вопреки предпринимаемым педагогическим 

коллективом  школы усилиям. По сути, неуспешность превратилась в хроническую, «вечную проблему». 



 Выявление педагогами и психологами феномена негативного влияния неуспешности на качество образования 

вообще и воспитательного процесса, в частности, не только усугубляет актуальность проблемы, но и вносит 

принципиальные изменения в подходах к ней и, следовательно, в поисках ее решения. 

Неуспешность как деформирующий становление личности фактор требует неотложного поиска оперативных 

решений, которые позволят в реальных социально-исторических условиях не только нейтрализовать негативное влияние 

неуспеваемости, но и педагогически обеспечить оптимальную эффективность функционирования системы отечественного 

образования. И, следовательно, в современных условиях как никогда остро встает проблема педагогического обеспечения 

личностного становления и социализации, способного преодолеть негативное влияние даже столь мощного 

деформирующего фактора, каким является неуспешность. 

Неуспешность связана с индивидуальными особенностями детей, с условиями протекания их развития, с 

наследственными факторами. Именно поэтому необходима систематизация различных подходов к проблеме 

возникновения неуспеваемости, к выявлению вызывающих ее причин. 

Под неуспешностью обычно понимают любую деятельность, которая не сопровождается достижением желаемого 

результата (успеха). 

Залогом успеха в работе с неуспевающими учащимися является методически грамотное составление учебных планов 

образовательных учреждений, выделение часов на индивидуальную работу с обучающимися. Одним из элементов системы 

работы управления образования по преодолению неуспешности обучения является создание системы мониторинга 

психологического здоровья, социологического уровня обученности). 

Алгоритм работы с неуспевающими и слабоуспевающими учащимися. 

Классному руководителю: 

Определить причину неуспеваемости учащегося через: 

 анкетирование (анкета: анализ причин неуспеваемости обучающихся); 

 беседу с педагогом-психологом; 

 беседу с социальным педагогом, для выяснения социальных условий; 

 беседу с педагогом, у которого учащийся имеет «неудовлетворительную» оценку. 

 

Вести контроль за: 

 посещением неуспевающего учащегося у педагога- психолога (если такая помощь необходима); 

 успеваемостью при сдаче дополнительных или индивидуальных заданий учителю предметнику. 

 уведомлять еженедельно родителей и курирующего завуча о результатах успеваемости учащегося. 



 разработать вместе с ребенком индивидуальный план его учебной деятельности и подводить итоги по окончанию 

четверти. 

Учителю-предметнику: 

 Выстроить систему взаимодействия с классным руководителем, родителями учащихся, завучем в решении задач по 

успешности обучения детей. 

 Планировать и осуществлять на уроке работу со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися.  

Социально-психологической службе: 

 Составить индивидуальный план по оказанию социально-психологической помощи неуспевающему ребенку. 

 Довести до сведения родителей и классного руководителя график проводимых занятий, бесед. 

Заместителю директор по УВР: 

 Регулировать вопросы взаимодействия учителя-предметника с классным руководителем, родителями учащихся в 

решении задач повышения успешности обучения детей. 

Конечными результатами реализации Программы должен стать уверенный, имеющий свою собственную позицию 

обучающийся, который может сказать себе: 

 Мне нравится 

 Я хочу 

 Я смогу 

 Я умею 

Годы учения не могут и не должны, ни при каких обстоятельствах, рассматриваться односторонне и линейно как 

подготовка к поступлению в вуз или даже как возможность овладения знаниями, необходимыми для будущего. Это годы 

формирования жизненной стойкости, веры в собственные силы, личной ответственности и осознания жизни как высшей, 

ни с чем не сравнимой ценности. И оптимизм- как фундаментальная основа духовного бытия и развития личности – 

является единственным критериальным выразителем такой эмоциональной прочности личности, которую ребенок может и 

должен обрести в детстве. 



Таким образом, проблема преодоления неуспешности может и должна решаться на создаваемом школой 

фундаменте отношений, обеспечивающих формирование у каждого ученика оптимистического взгляда на все, что с ним 

происходит, на жизнь как высшую ценность. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

 повышение уровня самооценки, признание личности социумом; 

 наличие собственной позиции обучающегося; 

 повышение качества образования; 

 рост уровня индивидуальной работы с детьми с целью развития способностей обучающихся; 

 повышение качества образовательного процесса. 

 

Основные мероприятия: 

Направление Мероприятия Предполагаемый результат Ответственные 

1.Работа с родителями 1.Анкета/мониторинг для родителей об 

интересах, увлечениях детей, их 

планах на будущее. 

 

2.Родительские собрания по темам: 

1.«Будущее наших детей- наше 

будущее». 

2. «Уклад школьной жизни». 

3. Выбирая «завтра»-выбираем 

будущее. 

 

3.Консультации, индивидуальные 

беседы с родителями. 

4.Привлечение родителей к 

мероприятиям. 

5.Творческие конкурсы. 

 

1.Создание банка данных: 

-Индивидуальные 

когнитивные способности детей 

- Учебные возможности 

обучающихся 

2.Увеличение количества 

родителей, принимающих 

активное участие в жизни ОО. 

Педагог-психолог, 

заместители 

директора, кл. 

руководители 



2. Педагог-педагогу. 

Организация 

педагогической 

деятельности с учетом 

дефицитов пед. 

компетенций  

1.Диагностика пед.технологий, 

методик, приёмов, используемых 

педагогами школы в образовательном 

процессе. 

2.Мастер-классы, открытые уроки 

педагогов школы. 

3.Посещение уроков педагогов школы. 

4.Педагогический совет по 

преемственности между начальной 

школой и средним звеном. 

5.Супервизорство (помощь педагогам, 

у которых есть сложные нерешенные 

проблемы в образовательном 

процессе) 

6. Наставничество (работа с молодыми 

педагогами и «непрофессиональными» 

педагогами, пришедшими в профессию 

извне) 

7. Посещение уроков с целью проверки 

индивидуальной и 

диффиренцированной работы педагога 

на уроке. 

8. Педагогические консилиумы 

(результаты работы Программы, 

анализ, выявление возникших в ходе 

реализации Программы проблем и 

пути их решения) 

 

 

Повышение психологической 

мотивации педагогов к  

образовательному процессу. 

Совершенствование навыков 

педагогического мастерства. 

Изучение новых технологий для 

повышения качества 

образования обучающихся. 

Оказание психологической 

помощи и поддержки педагогам. 

Формирование 

дифференцированного подхода к 

образовательному процессу. 

Создание на уроке алгоритмов 

помощи «неуспешным» 

обучающимся. 

Педагог-психолог, 

заместители 

директора, логопед, 

руководители ШМО 

3.Внеурочная -Групповые и факультативные Формирование личности Заместители 



деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

занятия; 

-элективные курсы; 

-занятия предметных кружков; 

-предметные недели; 

-консультации; 

-проектно-исследовательская 

деятельность; 

 

 

 

 

 

 

 

самосовершенствующейся, 

обладающей силой 

воли; 

Формирование веры ребенка в 

себя, повышение уровня 

самооценки; 

Обеспечение ребенку условий 

для максимального 

самовыражения; 

Развитие коммуникативного 

общения; 

Формирование творческих 

качеств личности 

директора, учителя-

предметники, кл.рук-

ли, педагог- психолог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с учащимися со слабым развитием мыслительной деятельности 

Для первой группы неуспевающих (со слабо развитой мыслительной деятельностью, но с желанием учиться) проводятся 

специально организованные занятия по формированию познавательных процессов – внимания, памяти, отдельных 

мыслительных операций: сравнения, классификации, обобщения; занятия по формированию учебных навыков: алгоритм 

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 активности 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 деятельности (например, задавать 

ребенку такие вопросы: «Ты удовлетворен результатом?»; вместо оценки сказать ему: «Ты сегодня хорошо справился с 

работой»). Можно проводить индивидуальные беседы, обсуждая достижения и промахи, постоянно интересоваться 

отношением ученика к процессу и результату своей деятельности. Учащиеся, которые уже усвоили материал и выполнили 

задание, могут отдохнуть или выполнить дополнительные задания. Ученикам, которые ориентированы на избегание 

неудач, стоит дать такие задания, которые поддержат их самооценку, защитят от публичного осуждения и критики.  

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. Потом – одной фразой, а после найти 

в тексте какой-то «секрет», то, без чего он был бы лишен 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 демонстрируется текст. Учащиеся должны сосредоточить все свое внимание и воспринять из показанного 

текста как можно больше информации. Каждая команда может зафиксировать 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 более 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. 

Работа с учащимися, не желающими 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 без всякого 

желания, на уроках избегают активной познавательной деятельности, к поручениям учителей относятся отрицательно. Об 

учениках этой группы можно сказать так: будет мотивация - будет продуктивность учения.  

Существует прямая зависимость интеллектуальных процессов от мотивации деятельности. 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 позитивную самооценку.  

Мотивационными процессами можно управлять, создавая условия для развития внутренних мотивов личности, а также 

умело стимулируя учащихся.  

Желательно продумать каждый урок согласно интересам учащихся, использовать все возможности учебного материала 

для развития их любознательности. Для того чтобы повысить 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 работа над проектами.  

Помеха развитию мотивации – тревожность и страх на уроках. Угрожая, запугивая, унижая, ограничивая, педагог 

окрашивает негативными эмоциями ситуацию учебной деятельности. Это приводит к тому, что учащийся, испытавший 

сильную тревогу, сосредоточивается на личных переживаниях, которые вытесняют желание усвоить учебный материал. 

Для повышения мотивации к учению можно выполнять приведенное ниже упражнение. 

Система работы с неуспевающими детьми  

Систему работы по формированию положительного отношения к учению у неуспевающих школьников можно 

распределить на этапы  

Этапы формирования положительного отношения к учению 

Формируемые 

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

К содержанию 

учебного материала  

Наиболее легкий 

занимательный материал, 

независимо от его важности, 

значимости  

Занимательный материал, 

касающийся сущности 

изучаемого  

Существенный, важный, но не 

привлекательный материал  

К процессу учения 

(усвоения знаний)  

Действует учитель – ученик 

только воспринимает  

Ведущим остается учитель, 

ученик участвует в 

отдельных звеньях процесса  

Ведущим становится ученик, 

учитель участвует в отдельных 

звеньях процесса  

К себе, своим силам  Поощрение успехов в учебе, 

не требующей усилий  

Поощрение успехов в 

работе, требующей 

некоторых усилий  

Поощрение успехов в работе, 

требующий значительных 

усилий  



К педагогу 

(коллективу)  

Подчеркнутая 

объективность, нейтралитет  

Доброжелательность, 

внимание, личное 

расположение, помощь, 

сочувствие  

Использование суждения наряду 

с доброжелательностью, 

помощью и др.  

Следующим шагом является оказание своевременной помощи неуспевающему ученику на определенном этапе урока  

Оказание помощи неуспевающему ученику на уроке 

Этапы урока Виды помощи в учении 

Контроль 

подготовленности 

учащихся  

Создание атмосферы особой доброжелательности при опросе.  

Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у доски.  

Предложение учащимся примерного плана ответа.  

Разрешение пользоваться наглядными пособиями, помогающими излагать суть явления.  

Стимулирование оценкой, подбадриванием, похвалой  

Изложение нового 

материала  

Поддержание интереса слабоуспевающих учеников с помощью вопросов, выявляющих 

степень понимания ими учебного материала.  

Привлечение их в качестве помощников при подготовке приборов, опытов и т. д.  

Привлечение к высказыванию предложений при проблемном обучении, к выводам и 

обобщениям или объяснению сути проблемы, высказанной сильным учеником  

Самостоятельная 

работа учащихся на 

уроке  

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

аналогичное задание, выполненное ранее.  

Напоминание приема и способа выполнения задания.  

Указание на необходимость актуализировать то или иное правило.  

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

Инструктирование о рациональных путях выполнения заданий, требованиях к их 

оформлению.  

Стимулирование самостоятельных действий слабоуспевающих.  

Более тщательный контроль их деятельности, указание на ошибки, проверка, исправления  

Организация 

самостоятельной 

Выбор для групп слабоуспевающих наиболее рациональной системы упражнений, а не 

механическое увеличение их числа.  



работы вне класса  Более подробное объяснение последовательности выполнения задания.  

Предупреждение о возможных затруднениях, использование карточек-консультаций, 

карточек с направляющим планом действий  

Очень важный этап при работе с такими детьми – профилактика неуспеваемости  

Профилактика неуспеваемости 

Этапы урока Акценты в обучении 

Контроль 

подготовленности 

учащихся  

Специально контролировать усвоение вопросов, обычно вызывающих у учащихся 

наибольшее затруднение. Тщательно анализировать и систематизировать ошибки, 

допускаемые учениками в устных ответах, письменных работах, выявить типичные для 

класса и концентрировать внимание на их устранении. Контролировать усвоение материала 

учениками, пропустившими предыдущие уроки. В конце темы или раздела обобщить итоги 

усвоения основных понятий, законов, правил, умений и навыков, выявить причины 

отставания  

Изложение нового 

материала  

Обязательно проверять в ходе урока степень понимания учащимися основных элементов 

излагаемого материала. Стимулировать вопросы со стороны учащихся при затруднениях в 

усвоении учебного материала. Применять средства поддержания интереса к усвоению 

знаний. Обеспечивать разнообразие методов обучения, позволяющих всем учащимся 

активно усваивать материал  



Самостоятельная работа 

учащихся на уроке  

Подбирать для самостоятельной работы задания по наиболее существенным, сложным и 

трудным разделам учебного материала. Стремиться меньшим числом упражнений, но 

поданных в определенной системе достичь большего эффекта. Включать в содержание 

самостоятельной работы упражнения по устранению ошибок, допущенных при ответах и в 

письменных работах. Инструктировать о порядке выполнения работы. Стимулировать 

постановку вопросов к учителю при затруднениях в самостоятельной работе. Умело 

оказывать помощь ученикам в работе, всемерно развивать их самостоятельность. Учить 

умениям планировать работу, выполняя ее в должном темпе, и осуществлять контроль  

Организация 

самостоятельной работы 

вне класса  

Обеспечивать в ходе домашней работы повторение пройденного, концентрируя внимание 

на наиболее существенных элементах программы, вызывающих обычно наибольшие 

затруднения. Систематически давать домашние задания по работе над типичными 

ошибками. Четко инструктировать учащихся о порядке выполнения домашних работ, 

проверять понимание этих инструкций школьниками. Согласовывать объем домашних 

заданий с другими учителями класса, исключая перегрузку, особенно слабоуспевающих 

учеников  

Работа с неуспевающими детьми должна вестись систематически.  

Формы и содержание работы со слабоуспевающими учащимися 

 

Работа по устранению пробелов в знаниях учащихся тесно связана с предупреждением этих пробелов и имеет особую 

специфику по каждому предмету. Существуют 3 основные формы работы со слабоуспевающими учащимися: уроки, 

консультации, дополнительные занятия. 

Для усиления эффективности работы со слабоуспевающими учащимися использовать новые образовательные технологии, 

инновационные формы и  методы обучения: личностно – ориентированный подход (обучение строить с учетом развитости 

индивидуальных способностей и уровня сформированности умений учебного труда) и разноуровневую дифференциацию 

на всех этапах урока. 



Большое значение приобретает умелое построение повторения. Одним из ведущих видов повторения является опрос 

учащихся. Время, отведенное на опрос, в зависимости от сложности темы может колебаться от 5 до15 минут. Лучше его 

проводить в начале урока. Это могут быть устные упражнения, проверка домашнего задания у доски, фронтальный опрос, 

опрос учащихся по карточкам- заданиями. Применение карточек помогает вовлечь в работу всю группу. Можно 

предложить: 

 1) трех- вариантные задания по степени трудности – облегченной, средней и повышенной (выбор варианта 

предоставляется учащимся);  

2) индивидуально- групповые задания с приложением карточек-инструкций с подробным описанием всех команд. 

 Кроме работы со всем классом учитель на уроке ведет индивидуальную работу со слабоуспевающими учащимися. 

Для этого при подготовке к уроку он просматривает тетрадь для учета пробелов в знаниях учащихся и намечает фамилии 

учащихся для опроса, продумывает задания и вопросы, подбирает примеры, задачи, упражнения.     

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. 

Ученикам задаются наводящие вопросы, помогающие последовательно излагать материал. 

Периодически проверяется усвоение материала по темам уроков, на которых ученик отсутствовал по той или иной 

причине. 

В ходе опроса  и  при анализе его результатов обеспечивается атмосфера доброжелательности. 

В зависимости от специфики пробелов в знаниях, и учитывая способности учащихся, преподаватель может выделить 

таких, которые справятся самостоятельно с устранением этих пробелов.  



В процессе изучения нового материала внимание слабоуспевающих  учеников концентрируется на наиболее 

важных и  сложных разделах изучаемой темы, учитель чаше обращается к ним с вопросами, выясняющими степень 

понимания учебного материала,  стимулирует вопросы учеников при затруднениях в усвоении нового материала. 

В ходе самостоятельной  работы  на уроке  слабоуспевающим школьникам даются задания, направленные на устранение 

ошибок, допускаемых ими при ответах или в письменных  работах: отмечаются положительные моменты в их  работе  для 

стимулирования новых усилий, отмечаются типичные затруднения в  работе   и  указываются способы их устранения, 

оказывается помощь с одновременным развитием самостоятельности в учении. 

При организации домашней  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. В этих целях следует практиковать карточки-

задания на дом. Когда учащийся плохо справляется с самостоятельными домашними заданиями, преподаватель должен 

заменить эту форму работы другой. Следует помнить, что эти задания должны быть умеренными по объему, не 

отнимающими много времени от текущей работы по другим предметам.  Объем домашних заданий рассчитывается так, 

чтобы не допустить перегрузок. 

 

Немаловажную роль в устранении пробелов играют консультации. Их необходимо посещать не только 

слабоуспевающим, но и тем, кто испытывает затруднения по отдельным вопросам программы. На консультации учащиеся 

приходят с заранее подготовленными вопросами или с нерешенной задачей. В этом случае нет необходимости вместе с 

ними решать задачу до конца. Важно, чтобы уч-ся сами поняли ошибку, нашли верный ход решения. Иногда можно 

ограничиться советом, где посмотреть тот или иной теоретический материал для решения задачи или для ответа на 

поставленный вопрос. На консультациях не рекомендуется давать только готовые ответы.  

При проведении педагогом групповых консультаций объединяются уч-ся, имеющие отставание по одной и той же 

теме. Такую консультацию можно провести перед к. р..  

В тех случаях, если отставание оказывается слишком большим, возникает необходимость в проведении доп. занятий 

во внеурочное время. Обычно они проводятся с уч-ся, пропустившими занятия по болезни.  



Групповые дополнительные занятия можно рекомендовать проводить после написания самостоятельных, 

контрольных, зачетных работ. На них разбираются и анализируются ошибки,  

Дополнительные занятия носят временный характер Цель их как можно скорее ликвидировать пробелы и вселить в 

ученика веру в свои силы. 

Однако, уделяя в работе основное внимание слабым учащимся, педагог не должен забывать и о более сильных, 

которым в процессе обучения следует подбирать индивидуальные задания повышенной трудности и вопросы на смекалку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практическая часть 

Программа деятельности педагога 

1. Провести диагностику в начале года с целью выявления уровня обученности учащегося. 

2. Использовать на уроках различные виды опроса (устный, письменный, индивидуальный и др.) для объективности результата. 

3. Готовить и использовать на уроках опорные схемы, наглядные пособия, технические средства, дидактический материал. 

4. Регулярно и систематически опрашивать, выставляя оценки своевременно, не допуская скопления оценок в конце четверти, когда ученик 

уже не имеет возможности их исправить (количество опрошенных на уроке должно быть не менее 5-7 учащихся). 

5. Комментировать оценку ученика, отмечая недостатки, чтобы ученик мог их устранять в дальнейшем 

6. Ликвидировать пробелы в знаниях, выявленные в ходе контрольных работ, после чего провести повторный контроль знаний. 

7. Ставить в известность классного руководителя или непосредственно родителей ученика о низкой успеваемости, если наблюдается 

скопление неудовлетворительных оценок (3 и более 2) 

8. Проводить индивидуально-групповые консультации и занятия с учащимися, нуждающимися в помощи, для отработки базовых знаний и 

умений 

9.  Учитель-предметник должен определить время, за которое слабоуспевающий учащийся должен освоить тему, в случае затруднения дать 

консультации 

10. . Учитель не должен снижать оценку учащемуся за плохое поведение на уроке, в этом случае он должен использовать другие методы 

воздействия. 

11. При отсутствии положительного результата учитель докладывает администрации школы о низкой успеваемости учащегося и о 

проделанной работе в следующей форме: 

Список неуспевающих и слабоуспевающих детей 

Ф.И. ученика Причины неуспеваемости  

(учитель указывает 

самостоятельно выявленные 

причины) 

Информация классному 

руководителю (дата) 
Информация  

 родителям (дата) 

    

    

График   индивидуальных занятий 

Ф.И. ученика Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

      



      

    

 

Приложение 

 

Памятка 1 

 

Индивидуальная карта слабоуспевающего учащегося 

Ф И  учащегося_____________________         

Класс _____ 

Предмет ________________ 

Причина неуспеваемости: ___________________ 

Учитель ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пробелы в знаниях Даты прове 

дения 

индиви 

дуальных 

занятий 

Формы ликвидации 

пробелов 

Результат 

работы  

Подпись 

обучающегося, 

родителя 

      

     



 

 

 

Памятка 2 

 

«Психотерапия неуспеваемости" 

1. "Не бить лежачего"  

Оценку своих знаний учащийся уже получил и ждет спокойной помощи, а не новых упреков. 

2. Не более одного недостатка в минуту  

Избавляя человека от недостатков, знайте меру. Иначе человек станет нечувствительным к вашим оценкам. По возможности выберите из 

множества недостатков тот, который особенно непереносим, который хотите ликвидировать в первую очередь, и помогайте бороться с ним. 

3. "За двумя зайцами погонишься…"  

Начните с ликвидации тех учебных трудностей, которые в первую очередь значимы для самого учащегося. 

4. Хвалить исполнителя, критиковать исполнение  

Оценка должна иметь точный адрес. Критика должна быть как можно более безличной. 

5. Сравнивайте сегодняшние успехи учащегося с его собственными вчерашними неудачами  

Даже самый малый успех – это победа над собой, и она должна быть замечена и оценена по заслугам. 

6. Не скупитесь на похвалу  

Выделите из потока неудач крошечный островок, соломинку успеха, и возникнет плацдарм, с которого можно вести наступление на незнание и 

неумение. 

7. Техника оценочной безопасности  

Оценивать деятельность дробно, дифференцированно. Возникает деловая мотивация учения: "Еще не знаю, но могу и хочу знать".  

8. Ставьте перед учащимися предельно конкретные и реальные цели  

Не искушайте его невыполнимыми целями. 

9. Учащийся не объект, а соучастник оценки  

Умение оценивать себя самостоятельно – главное средство преодоления учебных трудностей. Приучение к самооценке начните с ее 

дифференциации. Отдельной отметки заслуживают красота, скорость выполнения работ, ошибки за невнимание и ошибки "на правила", 

своевременное выполнение задания. 

10. Сравнивайте достижения  

Оценка должна выражаться в каких-либо зримых знаках: графиках, таблицах, которые помогут сравнить вчерашние и сегодняшние достижения 

учащихся 

 

 

 

 

 

 



 

 


