


 

 

1. Школьная неуспеваемость. 

Неуспеваемость - сложное и многогранное явление школьной 

действительности, требующее разносторонних подходов при её 

изучении. Проблема неуспеваемости является и педагогической, и 

психологической, и медицинской. Число учащихся, испытывающих 

трудности в обучении, непрерывно растёт, даже несмотря на то, что 

данной школьной проблематике современные педагоги и психологи 

уделяют пристальное внимание.  

Отставание и школьная неуспеваемость. 

«Отставание — это невыполнение требований (или одного из 

них), которое имеет место на одном из промежуточных этапов внутри 

того отрезка учебного процесса, который служит временной рамкой 

успеваемости». (Цетлин В.С., доктор пед. наук, профессор). 

Неуспеваемость – это несоответствие подготовки учащихся 

обязательным 

требованиям школы в усвоении знаний, развитии умений и навыков, 

формировании опыта творческой деятельности и воспитанности 

познавательных отношений. Она выражается в том, что обучающиеся 

имеют слабые навыки чтения, счета, слабо владеют 

интеллектуальными умениями анализа, обобщения. На практике 

установлено, что неуспешным школьник становится только тогда, когда 

вовремя не были преодолены пробелы в знаниях. 

 Таким образом, неуспеваемость - итог процесса отставания. 

Виды неуспеваемости: общее и глубокое отставание - по многим 

или всем учебным предметам длительное время; частичная, но 

относительно стойкая неуспеваемость - по одному - трём наиболее 

сложным предметам (как правило, русский и иностранный языки, 

математика), неуспеваемость эпизодическая - то по одному, то по 

другому предмету (относительно легко преодолеваемая) 

Ранняя неуспеваемость возникает с самого начала обучения, с 

первого класса. Причины отставания могут быть следующие: 

педагогическая запущенность (это дети, с которыми недостаточно 

занимались перед поступлением в школу), психологическая 

неготовность к обучению (часто сочетается с педагогической 

запущенностью),низкая обучаемость (характерна для детей с задержкой 

психического развития и умственно отсталых детей), нарушение 

функций анализаторных систем (в первую очередь, это дети с 

нарушениями зрения и слуха), недостаточное развитие образного 

мышления (такие учащиеся не умеют работать по образцу, соотносить 

свои действия с заданным способом решения) 

Поздняя неуспеваемость появляется уже при обучении в средних 

классах школы. При переходе из начальной школы в среднее звено 

качество знаний учащихся снижается на 30%. В это время усложняется 



 

школьная программа, учиться становится труднее. Некоторые дети, 

удовлетворительно или хорошо учившиеся раньше, резко снижают 

уровень успеваемости. Дети с высокой обучаемостью, подготовленные 

к школе, лучше многих одноклассников. Учиться в начальной школе им 

было достаточно легко, они достигали успеха без особого труда. В 

среднем звене требования к учащимся становятся более серьёзными, а 

умения и желания трудиться у этих ребят остаются на уровне начальной 

школы. Учебные неудачи приводят к изменению учебной мотивации. 

Ребёнок перестает учиться. Переход в средние классы совпадает с 

началом подросткового возраста, переключением интереса на 

общение со сверстниками. Такое нежелание учиться, как правило, 

приводит к неуспеваемости бывших «троечников». Одной из частых 

причин неуспеваемости также является то, что большую часть времени 

ребёнок посвящает своему увлечению. 

Типы неуспевающих учеников (Типология по Мурачковскому Н.И): 

1 тип – «Хочет, но не может» Неуспевающие учащиеся, для 

которых характерно низкое качество мыслительной деятельности 

(слабое развитие познавательных процессов - внимания, памяти, 

мышления, несформированность познавательных умений и навыков) 

при положительном отношении к учению и сохранении позиции 

школьника. 

2 тип – «Может, но не хочет» Учащиеся с относительно высоким 

уровнем развития мыслительной деятельности при отрицательном 

отношении к учению и частичной или полной утрате позиции 

школьника. 

3 тип – «Не хочет и не может» Неуспевающие ученики, для 

которых характерно низкое качество мыслительной деятельности при 

отрицательном отношении к учению и полной утрате позиции 

школьника, проявляющееся в стремлении оставить школу. 

 

 Этапы формирования школьной неуспеваемости.  

Психологи выделяют три этапа формирования неуспеваемости: 

1. Появление и накопление непреодоленных трудностей; 

2. Отставание в учении; 

3. Неуспеваемость. 

Систематическая неуспеваемость ведет к педагогической 

запущенности, под которой понимается комплекс негативных качеств 

личности, противоречащих требованиям школы, общества. 

Педагогически запущенные дети часто бросают школу, пополняют 

группы риска. 

Психологические факторы, отрицательно влияющие на успеваемость 

детей в школе. 



 

• Одним из серьезных психологических факторов является 

травля в классе. Травля (или «буллинг») может серьёзно повлиять на 

успеваемость, поскольку моральные силы ребёнка будут полностью 

уходить на противостояние негативу, а на учёбу их уже не хватит. 

• Конфликты с учителями. Конфликты с учителями могут 

проявляться в самых разных формах: это может быть, например, 

занижение оценок или постоянные придирки. Чем младше ребёнок, тем 

сильнее это на него повлияет, поскольку в начальных классах учитель 

обладает большим авторитетом перед школьниками. 

• Смена школы. В новой школе ребёнку всегда приходится 

непросто. Адаптация к новым условиям - непростой период в жизни. 

Иногда это может стать причиной снижения успеваемости. 

• Неблагополучные семьи. У детей из неблагополучных семей 

часто встречается сниженная успеваемость. Детьми из неблагополучных 

семей меньше занимались в детстве. Таким образом, к школе они 

недостаточно развиты и у них меньше навыков по сравнению с их 

сверстниками. Часто дети из неблагополучных семей растут в крайне 

напряженной психологической и экономической обстановке, что также 

влияет на их успеваемость. Постоянный стресс не дает сфокусироваться 

на учёбе, а незаинтересованность родителей в этом вопросе только 

усугубляет положение дел. 

• Напряжённые отношения в семье. Любые конфликтные 

ситуации в семье так или иначе отражаются на ребёнке, на его 

эмоциональном состоянии, а в последствии и на успеваемости. 

• Различные трагедии, произошедшие в жизни. Любые 

трагические события, произошедшие с ребёнком в жизни, оставят 

неизгладимый отпечаток и повлияют на её общее качество. 

Цель и задачи реализации программы. 

Цель Повышение качества образования  учащихся и классов, имеющих 

стабильно низкие результаты обучения 

Задачами: 

1. Разработка и внедрение эффективных механизмов методической помощи 

учителям-предметникам с низкими результатами обучения. 

2. Выстраивание сетевого партнерства классов с низкими результатами 

обучения с классами с высокими результатами обучения ( в параллели) 

3. Вовлечение педагогов  с низкими результатами обучения в работу районных 

профессиональных методических сообществ, обучение по программе повышения 

квалификации. 

4. Организация диссеминации лучших педагогических практик. 

5. Формирование ответственное отношение учащихся к учебной деятельности. 

6. Повышение ответственность родителей за обучение детей.  

7.Разработка системы мониторинга результатов реализации программы 

перехода в эффективный режим работы школы . 

 



 

 

Профилактика неуспеваемости 
 

Этапы урока Акценты в обучении 

1. Контроль 

подготовленнос

ти 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, пропустившие предыдущие уроки. По 

окончанию разделения темы или раздела обобщать итоги 

усвоения основных понятий, законов, правил, умений и 

навыков школьниками, выявить причины отставания. 

2. Изложения 

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 учащихся активно усваивать материал. 

3. Самостоятельная 

работа учащихся на 

уроке 

Подбирать задания по наиболее существенным, сложным и 

трудным разделам учебного материала, стремясь меньшим 

числом упражнений, но данных в определенной системе, 

достичь большего эффекта. Включать в содержание 

самостоятельной работы на упражнение 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. 

4. Организация 

самостоятельной 

работы вне класса 

Обеспечить в ходе домашней работы повторения пройденного, 

концентрируя внимание на наиболее 

существенных элементах программы, вызывающих обычно 

наиболее затруднения. Систематически давать домашнее 

задание по работе над типичными ошибками. Четко 

инструктировать учащихся о порядке выполнения домашних 

работ, проверять степень понимания этих инструкций 

слабоуспевающими школьниками. Согласовать объем 

домашних заданий с другими учителями класса, исключая 

перегрузку, особенно слабоуспевающих учеников. 
 

 

 

Система работы 

по формированию положительного 

отношения к учению у неуспевающих 



 

школьников 
 

Формируем ые 

отношения 

 
1-ый этап 

 
2-ой этап 

 
3-й этап 

 
4-й этап 

Отношение к Наиболее Занимательный Существенный,  

содержанию легкий материал, важный, но не 

учебного занимательный касающийся привлекательный 

материала  материал сущности материал 

 независимо изучаемого  

 от его   

 важности,   

 значимости   

Отношение 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 

Ученик 

действует 

самостоятел

ь но 

Отношение к Поощрение Поощрение успеха Поощрение успеха в  

себе, своим успехов в к работе, работе, требующее 

силам учебе, не требующих значительных 

 требующей некоторых усилий усилий 

 усилий   

Отношение к 

учителю 

(коллективу) 

Подчеркнута я 

объективность ь, 

нейтралитет 

Доброжелательнос ть, 

 внимание, личное 

расположение, помощь, 

сочувствие 

Использование 

суждения наряду с 

доброжелательность 

ю, помощью и др. 

 

Ключевые моменты в организации 

учебного процесса со 

слабоуспевающими 

детьми 

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. 

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. 

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 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, даются задания по повторению материала, 

который потребуется для изучения новой темы. Объем домашних 

заданий рассчитывается так, чтобы не допустить перегрузок. 

 

  



 

 

Программа деятельности учителя со слабоуспевающими учащимся и его 

родителями. 

• Провести диагностику с целью выявления уровня обученности учащегося. 

• Использовать на уроках различные виды опроса (устный, письменный, 

индивидуальный и др.) для объективности результата. 

• 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). 

• 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. 

• Учитель-предметник должен определить время, за которое 

слабоуспевающий учащийся должен освоить тему, в случае затруднения 

дать консультацию, составить индивидуальный план работы. 

• 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-предметник должен выставлять полученные учащимися 

неудовлетворительные оценки в дневник с целью своевременного контроля 

со стороны родителей. 

• Учитель не должен снижать оценку учащемуся за плохое поведение на 

уроке, в этом случае он должен использовать другие методы воздействия. 

Программа деятельности классного руководителя 

 Классный руководитель обязан выявлять причины неуспеваемости 

учащегося через индивидуальные беседы, при необходимости 

обращаясь к психологу, (методы работы: анкетирование 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, 

проводящего 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 уважительную причину отсутствия учащегося. 

     Классный руководитель должен немедленно проинформировать родителей о 

пропуске уроков через запись в электронном дневнике (если случай единичный), 

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

(если прогулы систематические). 

 В случае выявления недобросовестного выполнения домашнего задания  или 

недостаточной работы на уроке  классный руководитель обязан провести 

профилактическую работу с учеником или с его родителями. 

 По необходимости организовать помощь слабоуспевающим учащимся со 

стороны актива класса. 

В случае выполнения вышеуказанных действий и отсутствии положительного 

результата классный руководитель сообщает о данном учащемся администрации 

школы с ходатайством о проведении малого педсовета. 

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. 

 Ученик, пропустивший занятия по уважительной или без уважительной 

причины, обязан самостоятельно изучить учебный материал, в случае 

затруднения может обратиться к учителю за консультацией. 

 

 Программа деятельности родителей. 

 Родители обязаны явиться в школу по требованию педагога или классного 

руководителя. 

 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-

предметником в случае отсутствия ребенка на уроках по болезни или другим 

уважительным причинам. 



 

 Родители имеют право посещать уроки, по которым учащийся показывает низкий 

результат. 

 Родители имеют право обращаться за помощью к классному руководителю, 

психологу, администрации 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  к родителям. 

9. Программа деятельности администрации школы. 

 Администрация школы организует работу малого педсовета. 

 Контролирует деятельность всех звеньев учебного процесса по работе со 

слабоуспевающими учащимися. 

 Администрация школы составляет аналитическую справку по итогам года о 

работе педагогического коллектива с неуспевающими. 

 Педагогический совет принимает решение об оставлении слабоуспевающего 

учащегося на повторный курс обучения. 
 

 

1. Программа деятельности заместителя директора 

 

№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 неуспевающим и 

слабоуспевающим учащимся взять из 

сводной ведомости успеваемости за 

прошлый год.  

 

Сентябрь 

2.  Провести собеседование с 

классными руководителями 

по поводу согласования и 

уточнения списка 

слабоуспевающих и 

неуспевающих учащихся. 

Выяснить причины их 

отставания. 

Информацию предоставляют 

классные руководители. 

Сентябрь-

октябрь 

3.  Провести собеседование с 

учителями- предметниками 

по согласованию и 

уточнению плана работы со 

слабоуспевающими и 

неуспевающими 

учащимися. 

 Предложить учителям 

представленный выше план работы. 

В план учителю включить 

обязательно: 

*контрольный срез знаний детей. 

*индивидуальную работу по 

ликвидации пробелов. 

*ведение тематического учета знаний 

слабых детей. 

*ведение работ с отражением 

индивидуальных заданий. 

Сентябрь-

октябрь 

4.  Собеседования с учителями 

по итогам четверти с 

просмотром ведения 

тематического учета знаний 

и тетрадей с результатами 

индивидуальной работы с 

ребенком. 

Тематический учет знаний покажет, 

что западает у ученика, над чем 

должен индивидуально работать 

учитель. Если индивидуальная 

работа велась в рабочих тетрадях, то 

взять для сравнения тетрадь 

успевающего ученика и 

1,2, 3 и 4 

четверти 

  



 

интересующего нас слабого. Будет 

ясно, велась ли индивидуальная  

работа и на каком уровне.  

5.  Индивидуальные беседы с 

учителями  о состоянии дел 

у слабоуспевающих 

учащихся по результатам 

проведенных контрольных 

работ. Это выборочно. 

Учителя-предметники представляют 

зам. дир. УВР для контроля графики  

контроля знаний и практических 

навыков учащихся (контрольных 

работ, срезов, творческих, тестов и 

др. видов работ в зависимости от 

предмета).  

В течение года 

6.   Индивидуальные беседы со 

слабоуспевающими 

учениками о состоянии их 

учебных дел.   

Удачны беседы с учеником, с целью 

поддержать его, показать, что все 

заинтересованы в его успехе. 

Ежемесячно 

7.  Организация 

дополнительных занятий по 

запросам родителей. 

Собеседование с учителями 

предметниками. 

В течение года 

8.  Проведение контрольного 

среза знаний учащихся 

класса по основным 

разделам учебного 

материала  обучения.  

Цель:  

а) Определение 

фактического уровня 

знаний детей. 

б) Выявление в знаниях 

учеников пробелов, 

которые требуют 

быстрой ликвидации. 

Тематический контроль Сентябрь, 

декабрь, 

апрель  

 

9.   Использование 

дифференцированного 

подхода при организации 

самостоятельной работы на 

уроке( включать посильные 

индивидуальные задания 

слабоуспевающему 

ученику, фиксировать это в 

плане урока)  

  

Посещение уроков, проверка 

поурочных планов учителей 

По 

необходимости 

10.   Ведение тематического 

учета знаний неуспевающих 

учащихся  класса.  

Проверка состояния учёта знаний 

неуспевающих 

Ежемесячно 

11.  Беседа с учащимся “Что мне 

мешает учиться?” 

Собеседование с учащимися В течение года 

12.  Проверка занятости 

«трудных» в кружках и 

секциях 

Проверка журналов кружковой 

работы  

Сентябрь-

январь 

13.  Проверка рабочих тетрадей 

слабоуспевающих 

детей(выполнение 

домашних заданий, работа 

на уроке) 

Контроль за ведением рабочих 

тетрадей 

Ноябрь- 

февраль 

14.  Индивидуальные беседы со 

слабоуспевающими детьми 

Беседа. По мере 

необходимости 



 

 

 

Памятка «Психотерапия неуспеваемости» 

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, это очень 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 начните с ликвидации тех учебных трудностей, которые 

наиболее значимы для него самого. Здесь вы скорее встретите 

понимание и единодушие. Если вас обоих беспокоит прежде всего 

15.  Проверка системы работы 

учителей со 

слабоуспевающими детьми 

Персональный контроль - Посещение 

уроков 

Ноябрь, март 

16.  Контроль посещаемости 

слабоуспевающих  

учащихся 

Собеседование с классными 

руководителями, проверка журналов 

Ежедневно 

17.  Организация классными 

руководителями 

взаимопомощи и шефства 

для слабоуспевающих. 

 По итогам 

четверти 

18.  Педагогические 

консультации: «Как помочь 

ребенку учиться?» 

Индивидуальная работа с 

родителями 

По мере 

необходимости 

19.  Опрос слабоуспевающих 

(накопление оценок) 

Проверка классных журналов Ежемесячно 

20.  Проверка дневников 

учащихся 

Запись домашних заданий, контроль 

со стороны родителей 

Ежемесячно 

21.  Работа учителей 

предметников с 

индивидуальными планами 

по работе с неуспевающими 

детьми 

Текущий контроль 1 раз в четверть 

22.  Выяснение причин 

опозданий и пропусков 

Текущий контроль В течение года 

23.  Организация повторения в 

конце года. 

Текущий контроль апрель 



 

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 государственными нормами оценивания или 

успехами соседа по парте. Ведь даже самый 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. Правило девятое: «Ребенок должен быть не объектом, а 

соучастником оценки». 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. 

Отдельной отметки заслуживает красота, скорость выполнения, 

ошибки на «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. 

 
 

Приложения 

Памятка  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. 

 



 

Оказание помощи неуспевающему ученику на уроке 

В процессе контроля за 

подготовленностью уч-ся 

Создание атмосферы особой доброжелательности при опросе 

  Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у 

доски 

  Предложения уч-ся примерного плана ответа 

  Разрешение пользоваться наглядными пособиями, 

помогающими излагать суть явления 

  Стимулирование оценкой, подбадриванием, похвалой 

При изложении нового 

материала 

Применение мер поддержания интереса к усвоению темы 

  Более частое обращение к слабоуспевающим с вопросами, 

выясняющими 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 

В ходе  самостоятельной 

работы на уроке 

Разбивка заданий на дозы, этапы, выделение с сложных 

заданиях ряда простых 

  Ссылка на аналогичное задание, выполненное ранее 

  Напоминание приема и способа выполнения задания 

  Указание на необходимость актуализировать то или  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 за их деятельностью, указание на 

ошибки, проверка, исправления 

При организации 

самостоятельной работы 

Выбор для групп успевающих наиболее рациональной 

системы упражнений, а не механическое увеличение их числа 

  Более подробное объяснение последовательности выполнения 

задания 

  Предупреждение о возможных затруднениях, использование 

карточек-консультаций, карточек с направляющим планом 

действий 

 

 


