
Педсовет: «Организация работы 

со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися» 

Цель проведения педсовета: разработать эффективный алгоритм работы 

педагогического коллектива школы со слабоуспевающими и неуспевающими 

обучающимися          

  Задачи: 

         Создание условий для успешного усвоения учащимися учебных программ; 

         Выбор педагогических технологий для повышения мотивации у слабо-

успевающих учеников; 

         Формирование пакета документов педагогами школы по работе со слабо-

успевающими учениками. 

        Подготовительная работа: Проведение опроса среди учащихся, учителей 

и родителей. Систематизированные данные в наглядном виде представляются к 

педсовету. 

       Содоклад «Приемы и методы работы со слабоуспевающими учениками на 

уроках химии» - учитель химии, Шевцов С.И. 

      Содоклад «Формы и методы работы со слабоуспевающими учениками по 

повышению мотивации к изучению русского языка и литературы - учитель рус-

ского языка и литературы, Дробышева Н.Л. 

     Содоклад «Методические приемы, используемые при работе с неуспеваю-

щими или слабоуспевающими учащимися на уроках математики» - учитель ма-

тематики, Шишов В.Л. 

Порядок проведения педсовета: 

         I.       Выступление на тему «Причины неуспеваемости школьников» (тео-

ретические положения по проблемам неуспевающих детей), заместитель дирек-

тора по УВР (презентация). Выступления содокладчиков. 

        II.     Итоги анкетирования учителей, учащихся. 

        III.   Организация «мозгового штурма» по вопросу: Какие мероприятия 

могут помочь в работе со слабоуспевающими детьми?   
       IV. Выработка и принятие решения Педагогического Совета.  

        V. Рефлексия.  

 

  

Ход педсовета: 

          I.       Выступление на тему «Причины неуспеваемости школьников» 

(теоретические положения по проблемам неуспевающих детей), заместитель 

директора по УВР (презентация). Выступления содокладчиков. 

         Одной из главных проблем, которую приходится решать педагогам - это 

работа со слабоуспевающими учащимися. Слабоуспевающими принято считать 

учащихся, которые имеют слабые умственные способности и слабые учебные 

умения и навыки, низкий уровень памяти или те, у которых отсутствуют дей-

ственные мотивы учения. Не секрет, что количество таких учащихся в школе  

велико. Чтобы данная категория учащихся не перешла в разряд неуспевающих, 



необходима систематизированная работа со слабоуспевающими учащимися 

всех служб образовательного учреждения. 

       Специалисты отмечают, что негативные изменения экологической и соци-

ально-экономической ситуации в стране ухудшают соматическое и нервно-

психическое здоровье школьников, а в условиях интенсификации обучения и 

перегруженности школьных программ значительно возрастает число неуспева-

ющих. 

Однако никак нельзя сбрасывать со счёта и социально-психологический 

фактор неуспеваемости. Ведь ребёнок обучается в коллективе, в котором посто-

янно происходит подкрепляемое оценками учителя сравнение детей между со-

бой. Неуспевающий ученик выставляется как бы на «обозрение» сверстников и 

практически ежедневно переживает ситуацию неуспеха. Всё это, естественно не 

способствует его личностному становлению и развитию. Становится очевид-

ным, что часть вины за такое большое количество двоечников ложится на наши 

плечи, плечи педагогов. 

         Ещё древние мудрецы говорили: «Увидеть и понять проблему – наполови-

ну решить её, если же не видишь проблему, это значит, что она в тебе самом».    

     Актуальная проблема нашей школы – «не потерять», «не упустить» учащих-

ся с низкими учебными возможностями. 

      Для этого, впрочем, как всегда с учётом нашей профессии, необходимо отве-

тить как минимум на три вопроса: 

      Кого учить? Чему учить? Как учить? 

      Кого учить? 

      Давайте посмотрим ещё раз на особенности неуспевающих учащихся. 

     Особенности неуспевающих учащихся: 

 низкий уровень знаний, как следствие этого низкий уровень интеллекту-

ального развития; 

 отсутствие познавательного интереса; 

 не сформированы элементарные организационные навыки; 

 учащиеся требуют индивидуального подхода с психологической и педаго-

гической (в плане обучения) точки зрения; 

 нет опоры на родителей как союзников учителя – предметника; 

 дети, в основном, из асоциальных семей; 

 отсутствие адекватной самооценки со стороны учащихся; 

 частые пропуски уроков без уважительной причины, что приводит к от-

сутствию системы в знаниях и как следствие этого - низкий уровень интеллекта 

      Отставание ученика в усвоении конкретного учебного предмета можно об-

наружить по следующим признакам: 

      1. Низкий уровень умственного развития. 

      Причины: 

 Педагогическая запущенность. 

 Частые заболевания. 

 Пропуски занятий. 

 Органические нарушения центральной нервной системы и головного моз-

га. 

     Проявляется: 

 Не умеет устанавливать причинно-следственные связи. 



 Учитывать все признаки предмета или явления. 

 Видеть общее и. д. 

     2. Несформированность учебных навыков. 

     Ребенок не умеет учиться: 

 работать с текстом; 

 выделять главное, существенное; 

 не может организовать свое время и распределить усилия и т. д. 

     3. Дефицит внимания с гиперактивностью. 

    Характеризуется: 

 отвлекаемостью; 

 подвижностью; 

 неусидчивостью и т. д. 

     4. Отсутствие познавательного интереса. 
    Обусловлено: 

 с ребенком никто не занимался, не развивал его познавательные способ-

ности; 

 ему мало что интересно, он не посещает кружки и секции, не читает книг, 

а предпочитает пустое время препровождение. 

     5. Несформированность произвольной сферы. 

     Проявляется в том, что ученик делает то, что ему нравится и не способен 

прилагать волевые усилия для выполнения учебных задач. 

     6. Конфликтные отношения 

 со сверстниками; учителями; отказ от усилий в учебной деятельности. 

     7. Низкий познавательный интерес 

     Не срабатывают карательные меры (двойки, наказания и т. д.). 

     Нуждается: 

 в поддержке; 

 показа того, что он состоятелен в других видах деятельности. 

      Полезно включить занимательные задачи и головоломки, интересные рас-

сказы, обеспечить “эффект новизны” при решении учебных задач. 

      8. Низкий уровень развития словесно-логического мышления 

       Необходимо делать большой упор на наглядность в решении и изложении 

учебного материала, обеспечивая реализацию принципа доступности учебного 

материала. 

     9. Низкая работоспособность 

 В утомляемости 

 Истощаемости 

 Медленном темпе работы 

     Чему учить? 

      Необходимо выяснить причину отставания, определить действительный 

уровень его знаний, после чего “возвратить его” на ту ступень обучения, где он 

будет соответствовать требованиям программы, Государственным Образова-

тельным Стандартам. 

      Как учить? 

      Продумать и осуществить индивидуальный план обучения. 

      Из приведённого выше краткого обзора можно сделать следующие вы-

воды: 



      Чтобы предотвратить неуспеваемость, надо своевременно выявлять образо-

вавшиеся пробелы в знаниях, умениях и навыках учащихся и организовать 

своевременную ликвидацию этих пробелов. 

     Нужно установить правильность и разумность способов учебной работы, 

применяемых учащимися, и при необходимости корректировать эти способы.      

Нужно систематически обучать учащихся общеучебным умениям и навыкам. 

Нужно так организовать учебный процесс, жизнь учащихся в школе и в классе, 

чтобы вызвать и развить у учащихся внутреннюю мотивацию учебной деятель-

ности, стойкий познавательный интерес к учению. 

     Давайте посмотрим, как можно помочь слабоуспевающему ученику: 

    - Для закрепления необходимо более длительное время и больший объем ре-

шаемых задач. 

      - Учитель для себя и для ученика должен сформулировать минимум знаний 

и навыков, который должен усвоить ученик. 

      Как повысить работоспособность: 

 Разнообразить виды деятельности. 

 Проветривать кабинет. 

 Проводить физкультминутки. 

 Всегда надо помнить о соблюдении принципа необходимости и доста-

точности. 

     Виды работ со слабоуспевающими учениками: 

 Карточки для индивидуальной работы. 

 Задания с выбором ответа. 

 Деформированные задания. 

 “Разрезные” теоремы. 

 Перфокарты. 

 Карточки - тренажеры. 

 Творческие задания. 

 “карточки-информаторы”. 

 “карточки-с образцами решения”. 

 “карточки-конспекты”. 

    Учитель должен: 

 Знать психическое развитие ребёнка: 

       -восприятие (каналы – кинестетический, слуховой, визуальный); 

       -внимание (произвольное, непроизвольное, постпроизвольное); 

       -память (вербальная, невербальная). 

 

 Стремиться понять и принять каждого ребёнка. 

 Создать спокойную обстановку и благоприятный психологический 

климат на уроке. 

 Проявлять 

      - разумную требовательность; 

      - неиссякаемое терпение; 

      - справедливую строгость; 

      - веру в возможности ученика. 

 Уметь встать на позиции ученика. 
 НЕТ насмешливому тону! 



 Уметь вести непринуждённый диалог. 

 Стремиться к внешней занимательности. 

 Использовать средства невербального общения (опорные сигналы, 

рисунки, таблицы, схемы, план). 

 Учить работать со словарями и другим справочным материалом. 

 В обучении применять 

     - опережающее обучение; 

     - различные формы групповой работы; 

     - взаимоопрос, самоконтроль; 

     - конспекты-блоки по разным темам, использование их на разных этапах 

обучения. 
 

 При формулировании целей урока включать как приоритетный кор-

рекционно – развивающий аспект (работа по развитию надпредметных спо-

собов деятельности, развитию психических процессов). 

 Рационально распределять учебный материал (трудное – сначала!). 

 Применять частую смену видов деятельности на уроке. 

 Многократно проговаривать и закреплять материал урока. 

 Стремиться к алгоритмизации деятельности 

    Это были алгоритмические выдержки. Пути действия намечены. А теперь 

чуть подробнее и конкретнее. 

    В работе со слабыми учащимися учитель должен опираться на следую-

щие правила, разработанные психологами: 

1. Не ставить слабого в ситуацию неожиданного вопроса и не требовать 

быстрого ответа на него, давать ученику достаточно времени на обдумывание и 

подготовку. 

2. Желательно, чтобы ответ был не в устной, а в письменной форме. 

3. Нельзя давать для усвоения в ограниченный промежуток времени боль-

шой, разнообразный, сложный материал, нужно постараться разбить его на от-

дельные информационные куски и давать их постепенно, по мере усвоения. 

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

только что усвоенному материалу, лучше отложить опрос на следующий урок, 

дав возможность ученикам позаниматься дома. 

5. Путём правильной тактики опросов и поощрений (не только оценкой, но и 

замечаниями типа «отлично», «молодец», «умница» и т. д.) нужно формировать 

у таких учеников уверенность в своих силах, в своих знаниях, в возможности 

учиться. Эта уверенность поможет ученику в экстремальных стрессовых ситуа-

циях сдачи экзаменов, написания контрольных работ и т. д. 

6. Следует осторожнее оценивать неудачи ученика, ведь он сам очень болез-

ненно к ним относится. 

7. Во время подготовки учеником ответа нужно дать ему время для провер-

ки и исправления написанного. 

8. Следует в минимальной степени отвлекать ученика, стараться не пере-

ключать его внимание, создавать спокойную, не нервозную обстановку. 
 

     Учащиеся любят то, что понимают, в чем добиваются успеха, что умеют де-

лать. Любому ученику приятно получать хорошие отметки, даже нарушителю 

дисциплины. Важно, чтобы с помощью товарищей, учителей он добивался пер-



вых успехов, и чтобы они были замечены и отмечены, чтобы он видел, что учи-

тель рад его успехам, или огорчён его неудачами. Как этого добиться? 

      Здесь не обойтись без дифференцированного подхода в обучении. 

Дифференцированный подход может быть осуществлен на любом из этапов 

урока: 

 При закреплении. 

 При проверке домашнего задания. 

 При самостоятельной работе. 

     Дифференцированный подход к обучению предусматривает использование 

соответствующих дидактических материалов: 

 специальных обучающих таблиц, плакатов и схем для самоконтроля; 

 карточек – заданий, определяющих условие предлагаемого задания, 

 карточек с текстами получаемой информации, сопровождаемой необхо-

димыми разъяснениями, чертежами; 

 карточек, в которых показаны образцы того, как следует вести решения; 

 карточек-инструкций, в которых даются указания к выполнению заданий. 

      Как же наиболее рационально организовывать дифференцируемую работу 

учащихся на уроках и при выполнении домашних заданий? Можно предложить 

следующие рекомендации по рациональному применению дифференциального 

подхода. 

1. Трёхвариантные задания по степени трудности – облегчённый, средний и 

повышенный (выбор варианта предоставляется учащемуся). 

2. Общее для всей группы задание с предложением системы дополнитель-

ных заданий все возрастающей степени трудности. 

3. Индивидуальные дифференцированные задания. 

4. Групповые дифференцированные задания с учётом различной подготовки 

учащихся (вариант определяет учитель). 

5. Равноценные двухвариантные задания по рядам с предложением к каж-

дому варианту системы дополнительных заданий все возрастающей сложности. 

6. Общие практические задания с указанием минимального количества задач 

и примеров для обязательного выполнения. 

7. Индивидуальные групповые задания различной степени трудности по уже 

решенным задачам и примерам. 

8. Индивидуально-групповые задания, предлагаемые в виде запрограммиро-

ванных карточек. 

     Необходимо создать на уроке ситуацию успеха: 

 помочь сильному ученику реализовать свои возможности в более трудо-

емкой и сложной деятельности; 

 слабому – выполнить посильный объем работы. 

      Решению этих и других проблем может служить правильно организованная 

учителем поурочная система работы, основанная на личностно – ориентирован-

ной педагогике и использование такой базовой технологии, как обучение в со-

трудничестве. Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе, а не 

просто выполнять вместе. Метод обучения в команде – как вариант обучения в 

сотрудничестве. По этому методу класс разбивается на команды разного уров-

ня. Выбирается капитан, который ведет подсчет баллов, заработанных каждым 

учеником и всей команды в целом. “Награды” команды получают одну на всех в 



виде оценки в соответствии с набранным количеством баллов. “Индивидуаль-

ная” ответственность каждого ученика означает, что успех или неуспех всей 

группы зависит от удач или неудач каждого его члена. Это стимулирует всю 

команду следить за успехами друг друга и приходить на помощь своему това-

рищу. Равные возможности для достижения успеха обеспечиваются тем, 

что каждая команда получает задания разного уровня. Это дает сильным, 

средним и отстающим ученикам равные возможности в получении очков для 

своей команды. Позволяет отстающим ученикам чувствовать себя полно-

правными членами команды и стимулирует желание учиться. Даже инди-

видуальная самостоятельная работа для слабых учеников становится как бы ча-

стицей самостоятельной коллективной работы. Они используют знания, полу-

ченные и обработанные всей группой. 

          Часто перед многими учениками стоит проблема общения ученик–

учитель. Им трудно бывает задать вопрос, попросить объяснить снова из-за ин-

дивидуальных особенностей личности. У одноклассников проще спросить не-

понятное, получить консультацию и попросить объяснить. Значит, надо органи-

зовать работу так, чтобы в нужный момент на помощь мог прийти однокласс-

ник, чтобы можно было спросить, выяснить, и при этом не было страшно полу-

чить неудовлетворительную оценку. Этому способствует групповая фор-

ма работы. Класс разбивается на несколько групп по 4 человека. Дети в груп-

пы организованы с разным уровнем развития: средний–низкий, высокий–

средний. В группе назначается старший, который помогает учителю в организа-

ции работы, проставляет оценки. Все группы получают задания. Задания вы-

полняют все в группе, при этом идет обсуждение, опрос друг друга, решение за-

дачи различными способами с последующим обсуждением и т.д. Каждый участ-

вует в работе, вносит свой посильный вклад; сильный объясняет слабому, каж-

дый поднимается на ступеньку выше. Затем группа должна защитить перед 

классом свое решение. Выслушав все группы или часть групп, учащиеся прихо-

дят к общему выводу. 

       Таким образом, абсолютно все ученики все полезное время потратили на 

достижение главной цели урока. Учитель направляет работу, частично помога-

ет, корректирует. 

      Создаются благоприятные условия для: 

    – понимания ученика и уважения к ученику (ученик чувствует себя значимым 

и полезным, с ним совещаются, разговаривают); 

   – помощи со стороны учащихся и учителя при необходимости (помощь неза-

метная, грамотная, посильная); 

    – для того, чтобы ученик в конце урока получил удовлетворительную оценку 

за свой труд. 

       При этом при групповой работе труд ученика оценивается двумя видами 

оценки: самооценка, оценка группы. Ученик сам себе выставляет оценку за ра-

боту на каком-то этапе урока, критерий самооценки предлагает учитель. Оценка 

группы выставляется после обсуждения членами группы вклада каждого учени-

ка при изучении какого-нибудь вопроса. 

       Для разнообразия учебных будней учителя часто использу-

ют разнообразные формы и жанры урока. Например: 

 урок-игра; 



 урок-спектакль; 

 урок-путешествие; 

 урок-детектив; 

 урок-сказка; 

 урок-силовое многоборье; 

 урок-концерт; 

 урок-картина; 

В большинстве случаев такие уроки реально повышают эффективность 

обучения, но превратить каждый урок в фейерверк чудес и развлечений чревато 

потерей ответственного отношения к обучению вообще. Подобные уроки утра-

чивают свою эффективность, если педагог и учащиеся увлекаются внешней, 

сюжетной стороной урока в ущерб обучающей компоненте. 

Многие двоечники проводят всё свободное время, а часто и учебное, за 

компьютером, считают себя компьютерными гениями. Так почему бы нам этим 

не воспользоваться, и не обратить это их увлечение в нужное русло и не пред-

ложить освоить новую компьютерную программу и сделать презентацию одной 

из тем школьной программы? 

 

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

каждый ребенок должен самореализоваться. И я вам этого искренне желаю. 

 

II.     Итоги анкетирования учителей, учащихся, родителей. 
 

По результатам анкетирования учителей выявлено следующее: 
 

1. Как вы думаете, что сегодня прежде всего должна дать детям школа?  

   Прочные знания по предметам. 100% 

   Общекультурный кругозор. 82% 

   Помощь в выявлении и развитии способностей.64% 

   Опыт общения с людьми. 34% 

   Умение пользоваться знаниями для решения жизненных задач.55% 

   Умение учиться самостоятельно.82% 

   Помощь в определении интересов, в выборе профессии.73% 

   Умение вести себя (правила поведения). 45% 

   Подготовку к жизни по общепринятым нормам морали и нравственности.82% 

   Необходимую подготовку к поступлению в ВУЗ. 9% 

   Сохранение и укрепление здоровья. 55% 

 

2. Есть ли среди Ваших учеников те, чьи успехи в учёбе слабы, не соответствуют 

требованиям достаточного уровня освоения образовательной  программы? 

   Да 82% 

   Нет 0% 

   Затрудняюсь ответить 18% 

3. Возникают ли у Вас трудности при работе с детьми,  плохо осваивающими об-

разовательную программу?  

  Да. Пожалуйста, перечислите их: 0% 

  Нет 82% 

Затрудняюсь ответить   18% 

4.Учитываете ли вы индивидуальные особенности, запросы и интересы каждого 

учащегося?  
  Да, учитываю 100% 



  Не всегда 0% 

  Нет возможности учесть интересы каждого 0% 

  Затрудняюсь ответить 0% 

5. Есть ли у слабоуспевающих  детей возможность заниматься с учителями индиви-

дуально? 

   Да 100% 

   Иногда 0% 

   Нет, такой возможности нет 0% 

   Затрудняюсь ответить 0% 

6. Есть ли у Вас  возможность дополнительных занятий со слабоуспевающими уче-

никами? 

   Да 100% 

   Нет  0% 

   Затрудняюсь ответить 0% 

7. Как часто учащиеся обращаются к Вам с просьбой о помощи, о дополнительном 

разъяснении изучаемого материала?  

  Часто 100% 

   Иногда 0% 

  Никогда 0% 

  Затрудняюсь ответить 0% 

 8. Готовы ли вы работать с учащимся по  индивидуальному плану?  

  Да 55% 

   Нет 0% 

  Затрудняюсь ответить 45% 

9. Какие сложности возникают у Вас при проектировании индивидуальных образо-

вательных маршрутов учеников?  

  Я не знаю, как это сделать в своем классе 0% 

 Это занимает очень много времени 91% 

  Этим в школе никто не занимается 0% 

  Затрудняюсь ответить 9% 

 10. Испытываете ли Вы потребность в развитии собственных профессиональных 

компетенций в области работы со слабоуспевающими  детьми?  

  Да, часто 0% 

  Иногда, по отдельным вопросам 55% 

  Нет 36% 

  Затрудняюсь ответить 9% 

11. К кому слабоуспевающие  учащиеся, скорее всего, обратятся за советом в слож-

ной для тебя ситуации? 

  Родителям 36% 

  Учителям 55% 

  Одноклассникам 9% 

  Друзьям за пределами школы 0% 

  Ни к кому не будут обращаться 0% 

12. Обращались ли к  Вам за помощью в решении образовательных  проблем  уча-

щиеся?  
  Да, неоднократно. 100% 

 Да, один раз. 0% 

 Ни разу не обращались. 0% 

13. Испытываете ли Вы затруднения в работе с родителями слабоуспевающих уче-

ников? 
    Да 0% 

    Иногда 9% 

   Нет 91% 



   Затрудняюсь ответить 0% 

14. Какие специальные условия для обучения необходимы слабоуспевающим  уча-

щимся для успешной самореализации? Отметьте все, что считаете нужным.  

  Индивидуальная программа обучения 91% 

 Занятия со специалистами (например, психологом) 55% 

 Индивидуальный помощник-взрослый (тьютор) 55% 

  Специальные технические средства (например, лаборатория, студия и др.) 0% 

  Специальные учебные пособия и учебники 100% 

 Специальные индивидуальные, групповые занятия 73% 

 Не нужны специальные условия 0% 

 Затрудняюсь ответить 0% 

15. Обладаете ли Вы  необходимыми компетентностями для сопровождения индиви-

дуального учебного плана,  образовательной программы?  

  В достаточной степени 100% 

 Недостаточно 0% 

 Не обладаю 0%.  

 

        III.   Организация «мозгового штурма» по вопросу: Какие мероприятия 

могут помочь в работе со слабоуспевающими детьми?  Все участники педсо-

вета делятся на четыре группы, примерно равные по количеству. 

        Первая группа – «Руководители». Вторая группа – «Учителя». Третья 

группа – «Родители» – имеет в своем составе тех учителей, чьи дети учатся в 

школе. Четвертая группа – «Учащиеся». 

        Далее работа строится следующим образом: 

        1. В течение десяти минут каждой группе предстоит выработать рекомен-

дации для внесения корректив в работу образовательного учреждения: какие 

действия следует предпринимать учащимся, их родителям, учителям и адми-

нистрации школы, чтобы повысить уровень школьных знаний у слабоуспеваю-

щих учащихся? 

        2. Все предложения записываются на листах:   «Работа с учащимися»,   

«Работа с родителями»,   «Работа с педагогами»,  «Организационно-

административная работа».    

       3. Полученные записи комментируются, к ним делают необходимые добав-

ления, осуществляется перестановка некоторых пунктов, предложения в реше-

ние педсовета.  

 

Проект решения педсовета: 

1. На основании результатов контрольно-диагностических работ вы-

явить в каждом классе неуспевающих и слабоуспевающих.  Установить 

причину неуспеваемости (анкетирование). 

2. Подготовить для учащихся и их родителей рекомендации по устра-

нению пробелов. 

3. При планировании урока осуществлять дифференцированный под-

ход в обучении. Подготовить для вышеуказанной категории детей средства 

обучения, направленные на лучшее восприятие знаний (карточки-сигналы, 

алгоритмы, опорные конспект и т.д.) 



Ответственные: учителя-предметники 

           4. До 10.01.2022  под роспись ознакомить учащихся и их родителей с ре-

комендациями по устранению пробелов в знаниях. 

     5. Осуществлять самоконтроль за посещением учащимися индивидуаль-

но-групповых занятий. 

Ответственные: классные руководители 

          6. На заседаниях МО рассмотреть вопросы: «Формы и методы работы со 

слабоуспевающими и неуспевающими учащимися»; «Применение ИКТ в ра-

боте со слабоуспевающими    и неуспевающими»;  «Дифференцированный 

подход в обучении» и т.д.. 

7. Разработать единые рекомендации учителю-предметнику по работе 

со слабоуспевающими по каждому предмету. 

     8. Организовать обобщение положительного опыта учителей в работе со 

слабоуспевающими. 

Ответственные: руководители МО 

9. До 10.01.2022 проконтролировать исполнение членами педагогиче-

ского коллектива вышеназванных мер.  

    10.  При планировании методической и учебно-воспитательной работы на 

2022/2023 учебный год акцентировать внимание на вопросах качества пре-

подавания учебных предметов, работе со слабоуспевающими учащимися и 

их родителями, качестве работы учителя по подготовке учащихся к итоговой 

аттестации. 

       11. Утвердить положение о деятельности педагогического коллектива со 

слабоуспевающими учащимися и их родителями. 

Ответственные: заместитель директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка «Работа со слабоуспевающими учениками» 

1. Не ставить «слабого» ученика в ситуацию неожиданного вопроса и быст-

рого ответа на него; дать ученику достаточно времени на обдумывание и подго-

товку, дать план или алгоритм ответа. 

2. Не давать для усвоения в ограниченный промежуток времени большой, 

разнообразный, сложный материал; нужно разбить его на части и давать их по-

степенно, по мере усвоения учеником. 

3. Не заставлять таких учеников отвечать новый, только что усвоенный на 

уроке материал, а отложить опрос на следующий урок, дав возможность учени-

ку позаниматься дома. 

4. Постоянно проверять степень понимания и усвоения нового материала. 

5. Анализировать и систематизировать ошибки, их причины, давать домаш-

ние задания по работе над типичными ошибками. 

6. Формировать уверенность в своих силах и знаниях, авансировать успех. 

Привлекать к формулировке выводов и обобщений, высказанных сильными 

учениками. 

7. Осторожно оценивать неудачи ученика, т.к. он и сам болезненно относит-

ся к ним. 

8. Следует в минимальной степени отвлекать ученика разнообразием зада-

ний, выбрав для усвоения наиболее существенные и сложные разделы учебного 

материала. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 



                                                                 УТВЕРЖДЕНО 
                                                                                  Приказ директора 

                                                                                  ГУО «Борщевский детский 

                                                                                  сад базовая школа 

                                                                                  «___»______»  

                                                                                  Е.А.Бугримова 

 

Положение о деятельности педагогического коллектива со слабоуспеваю-

щими учащимися и их родителями. 

     1. Общие положения. 

     Настоящее положение разработано на основании Закона об образовании, Ти-

пового положения о школе. 

     Положение проходит процедуру экспертизы и утверждается на педагогиче-

ском совете школы, общешкольном родительском комитете. 

     2. Цели: 

     2.1. Обеспечить выполнение Закона об образовании 

     2.2. Повысить уровень обученности и качество обучения отдельных учащих-

ся и школы в целом. 

     3. Задачи: 

     3.1. Формирование ответственного отношения учащихся к учебному труду. 

     3.2. Повысить ответственность родителей за обучение детей в соответствии с 

Законом об образовании. 

     4. Основные направления и виды деятельности: 

     - Выявление возможных причин низкой успеваемости и качества ЗУН уча-

щихся. 

    - Принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости 

учащихся и качества ЗУН учащихся. 

    5. Основное понятие настоящего положения – слабоуспевающие учащие-

ся. 

    6. Программа деятельности учителя со слабоуспевающими учащимся и его 

родителями. 

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

ности учащегося. 

    6.2. Использовать на уроках различные виды опроса (устный, письменный, 

индивидуальный и др.) для объективности результата. 

     6.3. Регулярно и систематически опрашивать, выставляя отметки своевре-

менно, не допуская скопления отметок в конце четверти, когда учащийся уже не 

имеет возможности их исправить (количество опрошенных на уроке должно 

быть не менее 5-7 учащихся). 

    6.4. Комментировать отметку учащемуся (необходимо отмечать недостатки, 

чтобы учащийся мог их устранять в дальнейшем) 

    6.5. Учитель должен ликвидировать пробелы в знаниях, выявленные в ходе 

контрольных работ, после чего провести повторный контроль за ЗУН. 

   6.6. Учитель-предметник должен определить время, за которое слабоуспева-

ющий учащийся должен освоить тему, в случае затруднения дать консультацию. 



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

теля или непосредственно родителей учащегося о низкой успеваемости, если 

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

    6.8. Учитель не должен снижать отметку учащемуся за плохое поведение на 

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

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

учитель докладывает администрации школы о низкой успеваемости учащегося 

и о проделанной работе в следующей форме: 

    Ф.И. учащегося 

    Причины неуспеваемости 

    (учитель указывает самостоятельно выявленные причины) 

    Использованы виды опроса 

    Формы ликвидации пробелов. 

    Сроки сдачи материалов 

    Информация классному руководителю (дата) 

    Информация  родителям (дата) 

    Результат работы 

  

     7. Программа деятельности классного руководителя. 

     7.1. Классный руководитель обязан выявлять причины неуспеваемости уча-

щегося через индивидуальные беседы, при необходимости обращаясь к психо-

логу, социальному педагогу (методы работы: анкетирование учащихся, родите-

лей, 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. 

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

ков, классный руководитель должен выяснить причины пропуска (уважитель-

ная, неуважительная) 

     Уважительными причинами считаются: 

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

срок не более 3-х дней. 

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

ния, проводящего данное мероприятие. 

     в) Освобождение от урока учащегося в случае плохого самочувствия с пре-

дупреждением учителя-предметника или классного руководителя. 

     г) По семейным обстоятельствам (по заявлению на имя директора учрежде-

ния образования) 

    Неуважительными причинами считаются: 

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

ждающих уважительную причину отсутствия учащегося. 



    Классный руководитель должен немедленно проинформировать родителей о 

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

с родителями (если пропуски неоднократные), через малый педсовет (если про-

гулы систематические). 

     7.3. В случае выявления недобросовестного выполнения домашнего задания 

(п.2) или недостаточной работы на уроке (п.5) классный руководитель обязан 

провести профилактическую работу с родителями учащегося, обращаясь за по-

мощью к социальному педагогу или психологу в случае уклонения родителей от 

своих обязанностей. 

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

ния классный руководитель обязан обсудить вопрос с учителем предметником 

или обратиться к директору учреждения образования, заместителю директора 

по УВР, чтобы проверить соответствие объема домашнего задания соответ-

ствующим нормам. 

     7.5. В случае п.3, 8 организовать помощь слабоуспевающим учащимся со 

стороны актива класса. 

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

та классный руководитель сообщает о данном учащемся администрации школы 

с ходатайством о проведении малого педсовета. 
 

      8. Программа деятельности учащегося. 
      8.1. Учащийся обязан выполнять домашнее задание, своевременно представ-

лять учителю на проверку письменные задания. 

      8.2. Учащийся обязан работать в течение урока и выполнять все виды 

упражнений и заданий на уроке. 

      8.3. Учащийся,  пропустивший занятия (по уважительной или без уважи-

тельной причины) обязан самостоятельно изучить учебный материал, но в слу-

чае затруднения учащийся может обратиться к учителю за консультацией. 

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

ного руководителя. 

      9.2. Родители обязаны контролировать выполнение домашнего задания уча-

щимся и его посещение учреждения образования. 

      9.3. 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. 

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

вает низкий результат. 

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

телю, психологу, социальному педагогу, администрации учреждения образова-

ния. 

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

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

них и защите прав детей с целью принятия административных мер наказания к 

родителям. 

      10. Программа деятельности социального педагога. 



       10.1. Социальный педагог обязан провести индивидуальную беседу с уча-

щимся с целью выявления социальных проблем учащегося. 

       10.2. При необходимости посетить  учащегося на дому, составить акт об-

следования. 

      10.3. Держать на особом контроле посещение уроков слабоуспевающими 

учащимися, в случае систематических пропусков без уважительной причины и 

по решению малого педсовета учащийся ставится на самоконтроль на 2 четвер-

ти, о чем родители информируются в обязательном порядке. 

       10.4. В случае неэффективности принятых мер смотри п.9.6. 

       11.  Программа деятельности администрации школы. 
       11.1. Администрация школы организует работу малого педсовета. 

       11.2. Контролирует деятельность всех звеньев учебного процесса по работе 

со слабоуспевающими учащимися. 

        11.3. Администрация школы составляет аналитическую справку по итогам 

года о работе педагогического коллектива со слабоуспевающими. 

         12. Малый педсовет принимает решение о направлении материалов на 

учащегося и его родителей в комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите прав детей с целью принятия административных мер наказания к 

родителям. 

           13. Педагогический совет принимает решение об оставлении слабоуспе-

вающего учащегося на повторный курс обучения. 

           14. О самоконтроле за соблюдением данного Положения. 

           14.1. Ежедневный контроль осуществляет классный руководитель, учите-

ля-предметники, родители. 

           14.2. Общий самоконтроль за соблюдением данного Положения осу-

ществляет заместитель директора  по УВР. 
 

 

 

Заместитель директора по                                                   Н.В.Досова 

по учебно-воспитательной работе 
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Методические рекомендации для работы 

со слабоуспевающими учащимися 

Признаки отставания - начало неуспеваемости учащихся 

1. Ученик не может сказать, в чем трудность задачи, наметить план ее 

решения, решить задачу самостоятельно, указать, что получено нового в ре-

зультате ее решения. Ученик не может ответить на вопросы по тексту, ска-

зать, что нового он из него узнал. Эти признаки могут быть обнаружены при 

решении задач, чтении текстов и слушании объяснения учителя. 

2. Ученик не задает вопросов по существу изучаемого, не делает попыток 

найти и не читает дополнительных к учебнику источников. Эти признаки 

проявляются при решении задач, восприятии текстов, в те моменты, когда 

учитель рекомендует литературу для чтения. 

3. Ученик не активен и отвлекается в те моменты урока, когда идет поиск, 

требуется напряжение мысли, преодоление трудностей. Эти признаки могут 

быть замечены при решении задач, при восприятии объяснения учителя, в 

ситуации выбора по желанию задания для самостоятельной работы. 

4. Ученик не реагирует эмоционально (мимикой и жестами) на успехи и 

неудачи, не может дать оценки своей работе, не контролирует себя. 

5. Ученик не может объяснить цель выполняемого им упражнения, ска-

зать, на какое правило оно дано, не выполняет предписаний правила, пропус-

кает действия, путает их порядок, не может проверить полученный результат 

и ход работы. Эти признаки проявляются при выполнении упражнений, а 

также при выполнении действий в составе более сложной деятельности. 

6. Ученик не может воспроизвести определения понятий, формул, дока-

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

понимает текста, построенного на изученной системе понятий. Эти признаки 

проявляются при постановке учащимся соответствующих вопросов. 

       В данном случае указаны не те признаки, по которым делаются выводы 

об ученике, а те, которые сигнализируют о том, на какого ученика и на какие 

его действия надо обратить внимание в ходе обучения, с тем, чтобы преду-

предить развивающуюся неуспеваемость. 

Основные способы обнаружения отставаний учащихся 

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

неудачи; 

 вопросы учителя и его требования сформулировать то или иное поло-

жение; 

 обучающие самостоятельные работы в классе. При проведении са-

мостоятельных работ учитель получает материал для суждения как о ре-

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



ботой учащихся, выслушивает и отвечает на их вопросы, иногда помога-

ет. 

Основные признаки неуспеваемости учащихся 

1. Наличие пробелов в фактических знаниях и специальных для данного 

предмета умениях, которые не позволяют охарактеризовать существен-

ные элементы изучаемых понятий, законов, теорий, а также осуществить 

необходимые практические действия. 

2. Наличие пробелов в навыках учебно-познавательной деятельности, 

снижающих темп работы настолько, что ученик не может за отведенное 

время овладеть необходимым объемом знаний, умений и навыков. 

3. Недостаточный уровень развития и воспитанности личностных ка-

честв, не позволяющий ученику проявлять самостоятельность, на-

стойчивость, организованность и другие качества, необходимые для 

успешного учения. 

Оптимальная система мер по оказанию помощи неуспевающему школь-

нику 

1. Помощь в планировании учебной деятельности (планирование  выпол-

нения минимума упражнений для ликвидации пробелов, алгоритмизация 

учебной деятельности по анализу и устранению типичных ошибок и пр.). 

2. Дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности. 

3. Стимулирование учебной деятельности (поощрение, создание ситуаций 

успеха, побуждение к активному труду и др.). 

4. Самоконтроль за учебной деятельностью (более частый опрос ученика, 

проверка всех домашних заданий, активизация самоконтроля в учебной 

деятельности и др.). 

5. Различные формы взаимопомощи. 

6. Дополнительные занятия с учеником учителя. 

Меры предупреждения неуспеваемости ученика 

1. Всестороннее повышение эффективности каждого урока. 

2. Формирование познавательного интереса к учению и положительных 

мотивов. 

3. Индивидуальный подход к учащемуся. 

4. Специальная система домашних заданий. 

5. Усиление работы с родителями. 

6. Привлечение ученического актива к борьбе по повышению ответствен-

ности ученика за учение. 



Памятка для работающих с неуспевающими учениками 

1. Фамилия, имя, отчество ученика. 

2. Класс. 

3. По каким предметам не успевает. 

4. Поведение ученика. 

5. Причины, которые привели к плохой успеваемости. 

6. Какие средства (дидактические, воспитательные, учебные, внекласс-

ные, дополнительные занятия) используют в работе с учеником. 

7. Кто привлечен к работе по преодолению неуспеваемости ученика. 

8. Сколько времени уже длится эта работа. 

9. Какие изменения наблюдаются, есть ли результаты работы. 

Методы стимулирования учащихся в целях предупреждения отставания 

и неуспеваемости 

1. Особый подход к освещению учебного материала, характер его пре-

поднесения: 

а) эмоционально-образный; 

б) аналитический (разъяснительный); 

в) деловой; 

г) необычный. 

2. Использование, показ, подчеркивание различных элементов, привлека-

тельных сторон содержания: 

а) важность отдельных частей; 

б) трудность, сложность; 

в) новизна, познавательность материала; 

г) историзм, современные достижения науки; 

д) интересные факты, противоречия, парадоксы. 

3. Задания с интересным содержанием, занимательными вопросами. 

4. Показ значимости знаний, умений: 

а) общественной 

б) личностной 

5. Межпредметные связи 



1. Целевая установка на работу, ее краткая характеристика, постановка 

задач 

2. Предъявление требований к учащимся. По содержанию: к дисциплине, 

к работе; по форме: развернутые, свернутые (указания, замечания, мими-

ка); единые и индивидуально-групповые, общие и детальные, прямые и 

косвенные. 

3. Характер деятельности (копирующий, репродуктивный, творческий) 

4. Создание ситуаций различного характера: интеллектуального, игрово-

го, эмоционального. 

5. Анализ ошибок и оказание необходимой помощи. 

6. контроль за деятельностью учащегося (тщательный, беглый), взаимо- и 

самоконтроль, оценка. 

7. Четкое использование ТСО, наглядности, дидактических материалов, 

красочных пособий и т.д. 

1. Показ достижений и недостатков в развитии личности, проявление до-

верия к силам и возможностям учащихся. 

2. проявление личного отношения учителя к ученику, классу, высказыва-

ние собственного мнения. 

3. Проявление учителем собственных качеств, данных личности (в плане 

общения, эрудиции, отношения к предмету, деловых качеств…) и побуж-

дение учащихся к подобным проявлениям 

4. Организация дружеских взаимоотношений в коллективе (взаимопро-

верка, обмен мнениями, взаимопомощь) 

Оказание помощи неуспевающему ученику на уроке 

Этапы урока 

Виды помощи в учении 

В процессе самоконтроля за подготовленностью 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 изла-

гать суть явления. 

 Стимулирование оценкой, подбадриванием, похвалой. 

При изложении нового материала 



 Применение мер поддержания интереса к усвоению темы 

 Более частое обращение к слабоуспевающим с вопросами, выясняю-

щими 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. 

При организации самостоятельной работы 

 Выбор для групп слабоуспевающих 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. 

 Ссылка на аналогичное задание, выполненное ранее. 

 Напоминание приема и способа выполнения задания. 

 Инструктирование о рациональных путях выполнения заданий, требо-

ваниях к их оформлению. 

В ходе самостоятельной работы на уроке 

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

простых. 

 Указание на необходимость актуализировать то или иное правило. 

 Ссылка на правила и свойства, которые необходимы для решения за-

дач, упражнений. 

 Стимулирование самостоятельных действий слабоуспевающих. 

 Более тщательный контроль за их деятельностью, указание на ошибки, 

проверка, исправление. 

Система работы по формированию положительного отношения 

к учению унеуспевающих школьников 

Формируемые отношения 

Отношение к содержанию учебного материала 

Наиболее легкий занимательный материал независимо от его важности, зна-

чимости 

Занимательный материал, касающийся сущности изучаемого 



Существенный, важный, но непривлекательный материал 

Отношение к процессу учения 

(усвоение знаний) 

Действует учитель – ученик только воспринимает 

Ведущим остается учитель, ученик участвует в отдельных звеньях процесса 

Ведущим становится ученик, учитель участвует в отдельных звеньях процес-

са 

Ученик действует самостоятельно 

Отношение к себе, к своим силам 

Поощрение успехов в учебе, работе, не требующей усилий 

Поощрение успеха в работе, требующей некоторых усилий 

Поощрение успеха в работе, требующей значительных усилий 

Отношение к учителю (коллективу) 

Подчеркнутая объективность, нейтралитет 

Доброжелательность, внимание, личное расположение, помощь, сочувствие 

Использование осуждения наряду с доброжелательностью, помощью и др. 

Профилактика неуспеваемости 

Этапы урока 

Акценты в обучении 

В процессе самоконтроля за подготовленностью учащихся 

Специально контролировать усвоение вопросов, обычно вызывающих 

у учащихся наибольшие затруднения. Тщательно анализировать и системати-

зировать ошибки, допускаемые учениками в устных ответах, письменных ра-

ботах, выявить типичные для класса и концентрировать внимание на их 

устранении. Контролировать усвоение материала учениками, пропустивши-

ми предыдущие уроки. По окончании усвоения темы или раздела, обобщать 

итоги усвоения основных понятий, законов, правил, умений и навыков 

школьниками, выявлять причины отставания. 

При изложении нового материала 

Обязательно проверять в ходе урока степень понимания учащимися ос-

новных элементов излагаемого материала. Стимулировать вопросы со сторо-

ны учащихся при затруднениях в усвоении учебного материала. Применять 

средства поддержания интереса к усвоению знаний. Обеспечивать разнооб-



разие методов обучения, позволяющих всем учащимся активно усваивать ма-

териал. 

В ходе самостоятельной работы учащихся на уроке 

Подбирать для самостоятельной работы задания по наиболее суще-

ственным, сложным и трудным разделам учебного материала, стремясь 

меньшим числом упражнений, но поданных в определенной системе, достичь 

большего эффекта. Включать в содержание самостоятельной работы упраж-

нения по устранению ошибок, допущенных при ответах и в письменных ра-

ботах. Инструктировать о порядке выполнения работы. Стимулировать по-

становку вопросов к учителю при затруднениях в самостоятельной работе. 

Умело оказывать помощь ученикам в работе, всемерно развивать их самосто-

ятельность. Учить умениям планировать работу, выполнять ее в должном 

темпе и осуществлять контроль. 

При организации самостоятельной работы вне класса 

Обеспечить в ходе домашней работы повторение пройденного, концен-

трируя внимание на наиболее существенных элементах программы, вызыва-

ющих обычно наибольшие затруднения. Систематически давать домашние 

задания по работе над типичными ошибками. Четко инструктировать уча-

щихся о порядке выполнения домашних работ, проверять степень понимания 

этих инструкций слабоуспевающими школьниками. Согласовать объем до-

машних заданий с другими учителями класса, исключая перегрузку, особен-

но слабоуспевающих учеников. 

1.     При  опросе  слабоуспевающим  школьникам  даётся примерный  

план  ответа,  разрешается  пользоваться  планом,  составленным  дома,  

больше  времени  готовиться  к  ответу  у доски,  делать предварительные  

записи,  пользоваться  наглядными  пособиями. 

2.     Ученикам  задаются  наводящие  вопросы,  помогающие  последо-

вательно  излагать материал. 

3.     При  опросе  создаются  специальные  ситуации  успеха. 

4.     Периодически  проверяется  усвоение  материала  по  темам  уро-

ков,  на  которых ученик  отсутствовал. 

5.     В ходе  опроса  и  при  анализе  его  результатов  обеспечивается  

атмосфера благожелательности. 

В  процессе изучения  нового  материала  внимание слабоуспевающих  

концентрируется  на  наиболее  важных  и  сложных  разделах изучаемой  те-

мы,  учитель  должен  чаще  обращаться  к  ним  с  вопросами  на  понима-

ние,  привлекать  их  в  качестве  помощников,  стимулировать  вопросы  

учеников  при  затруднении  в  освоении  нового  материала. 



     В  ходе самостоятельной  работы  слабоуспевающим  даются упражнения,  

направленные  на  устранение  ошибок,  допускаемых ими  при  ответах  или  

в  письменных  работах:  отмечаются  положительные  моменты  в  их  рабо-

те  для стимулирования  новых  усилий,  отмечаются  типичные  затруднения  

в  работе  и  указываются  способы  их  устранения,  оказывается  помощь  с  

одновременным  развитием  самостоятельности. 

     При  организации домашней  работы  для  слабоуспевающих  школьников  

подбираются  задания по  осознанию  и исправлению  ошибок:  проводится  

подробный  инструктаж  о  порядке  выполнения  домашнего  задания,  при 

необходимости  предлагаются  карточки  консультации,  даются задания  по 

повторению  материала,  который  потребуется  для  изучения  нового.  Объ-

ём  домашних  заданий  рассчитывается  так,  чтобы  не  допустить  перегруз-

ки  школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содоклад «Приемы и методы работы со слабоуспевающими учениками на уроках химии» 

- учитель химии, Шевцов С.И. 

Большинство неуспевающих имеют низкий уровень памяти, внимания, логического мыш-

ления и развития речи. Поэтому, такому ребенку нужна не просто педагогическая помощь 

и поддержка, но и понимание, добрые и ласковые слова, т.е. установление контакта и до-

верия, а затем уже разбираться в причинах возникшего нежелания учиться. Огромную 

роль здесь имеет, совместная деятельность учителей, школьников и родителей. 

Приемы, которые я применяю в работе со слабоуспевающими учениками: 

- дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на уроке, вклю-

чая посильные индивидуальные задания слабоуспевающему ученику; 

- организация индивидуально-групповой работы с применением творческих работ по вы-

бору, дифференцированных проверочных работ, инвариантных практических работ, тре-

нировочных заданий; 

- различные виды опроса на уроках и анализ его результатов, что обеспечивает атмосферу; 

- применение «Карточек помощи» и «Памяток для учащихся» для концентрации внимания 

слабоуспевающих детей при изучении нового материала; 

- регулярное и систематическое опрашивание слабоуспевающих учеников с своевремен-

ным выставлением оценок, дающее ему возможность исправить их до конца четверти; 

- периодическая проверка усвоения материала по темам уроков, на которых ученик отсут-

ствовал по той или иной причине; 

- при организации домашней работы для слабоуспевающих учеников, подбор заданий по 

исправлению ошибок с подробным инструктажем о порядке выполнения, о возможных 

затруднениях и с учетом объема домашнего задания, чтобы не допустить перегрузки. 

Преодоление отставания школьников в учебе требует решения двух проблем: 

- совершенствование методик проведения учебных занятий; 

- умелое применение системы воспитательных средств воздействия на учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содоклад «Формы и методы работы со слабоуспевающими учениками по повышению 

мотивации к изучению английского языка» - учитель английского языка 

Иностранный язык - это предмет, который требует в первую очередь хорошо развитую 

память и хорошо развитую волевую сферу. Опыт работы показал, что на начальной стадии 

изучения иностранного языка, неуспевающих, учащихся не бывает, т.к весь материал 

строится на устном опережении, т.е все выражения и структуры отрабатываются при мно-

гократном повторении в устной речи в форме беседы, заучивания лексики и структур в 

стихах и песнях. Трудности возникают тогда, когда учащиеся должны приложить усилия 

для частичного закрепления учебного материала дома. Кратковременная память или не-

желание отдельных учеников заучивать лексику приводит к тому, что из-за незнания в 

первую очередь слов ученики не могут воспринимать текст на слух, понимать прочитан-

ный текст, отвечать на вопросы и т.д. 

Можно выделить следующие признаки неуспеваемости по иностранному языку: незнание 

базовой лексики; непонимание вопросов; неумение составить фразу; обдумывание про-

стейших фраз, как признак отсутствия речевых автоматизмов; неумение употребить зна-

комый материал в новой ситуации; нестабильность результатов, как следствие недоста-

точной осознанности действий; выполнение упражнений наугад, не руководствуясь пра-

вилом; пассивность на уроке; отвлекаемость, стремление перевести разговор на посторон-

ние темы, постоянный переход на родной язык. 

Для активизации слабоуспевающих учащихся на уроке, повышения мотивации к изуче-

нию иностранного языка использую разнообразные формы и методы работы: 

1. В первую очередь на начальном, и средней ступени обучения использую игры, ситуа-

тивные беседы. Это эффективный метод для нейтрализации отрицательного отношения 

учащихся к предмету. Формы ролевой игры на уроках различны: на начальном этапе обу-

чения - это сюжетная ролевая игра сказочного содержания, для среднего школьного воз-

раста - сюжетная ролевая игра бытового содержания. 

2. Проводятся игры- соревнования, в которых с удовольствием играют все учащиеся (кто 

скажет больше предложений, тематических слов и т.д). 

3. Эффективна игра в мяч, которая проводится в оптимальном темпе и помогает учащимся 

в закреплении слов. При многократном повторении ученики довольно быстро их запоми-

нают. 

4. Для закрепления грамматического и лексического материала используются речевые за-

рядки, которые проводят учитель или сильный ученик. Темп речи постепенно увеличива-

ется. При хорошей устной отработки учебного материала в речи дети хорошо справляются 

с ним при чтении текста, аудировании, пересказе и других видах работ. 

5. Использую опорные карточки, подстановочные упражнения. 

6. Для работы с грамматическим материалом широко использую грамматические схемы, 

которые помогают детям строить грамотно предложения. Перед выполнением устных или 

письменных работ грамматические схемы записываются на доске. Опыт работы показыва-

ет, что даже самые слабые ученики хорошо справляются с грамматическим материалом, 

если с начального этапа изучения иностранному языку дети приучены работать со схема-

ми. С помощью схем выполняется работа над ошибками. 

7. Для работы со слабоуспевающими используются рисунки кроки, т. к у детей возникают 

трудности при составлении текста пересказа на русском языке. Рисунки- кроки помогают 

ученикам составить, например, минимум предложений по теме, изобразить на бумаге то, о 



чем они услышали при аудировании. Это помогает учителю осуществить контроль пони-

мания иноязычной речи. 

8. Для работы используется тестовый материал или сборники упражнений, с помощью ко-

торых выполняются тренировочные упражнения (тренинг) от простого к сложному. Рабо-

та чаще всего происходит самостоятельно, после каждого упражнения контроль или взаи-

моконтроль. Оценивают и комментируют ошибки сами ученики, учитель только направ-

ляет их. Плохие оценки в журнал не ставятся. Это помогает слабоуспевающим ученикам 

преодолеть страх перед самостоятельной работой. Учитель во время работы оказывает 

помощь слабоуспевающим ученикам. 

9. Трудности в работе со слабоуспевающими возникают тогда, когда ученики не владеют 

лексическим минимумом. Это обычно происходит на 3 или 4 год обучения. Причины тому 

слаборазвитая или кратковременная память. Следует проводить упражнения, которые 

позволяют многократно употреблять слово в той или иной ситуации. После таких упраж-

нений лексика «уходит в долгую память». 

10. Для работы со слабоуспевающими необходим дифференцированный подход к обуче-

нию, который предусматривает использование соответствующих дидактических материа-

лов: 

- специальных обучающих таблиц, плакатов и схем для самоконтроля; 

- карточек – заданий, определяющих условие предлагаемого задания, 

- карточек с текстами получаемой информации, сопровождаемой необходимыми разъяс-

нениями, грамматическими схемами; 

-карточек, в которых показаны образцы того, как следует выполнять задание; 

-карточек для индивидуальной работы; 

-заданий с выбором ответа; 

-перфокарт; 

-карточек-инструкций, в которых даются указания к выполнению заданий. 

С целью профилактики работы со слабоуспевающими необходимо: 

-подкреплять сильного ученика при работе в паре со слабым ( ведущая роль отводится 

сильному ученику), 

- проводить дополнительные консультации, 

- снижать темп опроса, 

- проверять запись домашних работ, 

- организовать специальную систему домашних заданий: подготовка памяток; творческие 

задания, разбивка домашнего задания на блоки, 

-ссылка на аналогичное задание, выполненное ранее, 

-напоминать прием и способ выполнения задания, 



-сделать ссылку на правило, 

-проверять все домашние задания, контролировать выполнение их после уроков (в случае 

отсутствия), 

-регулярно оповещать родителей об успеваемости слабоуспевающего ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содоклад «Методические приемы, используемые при работе с неуспевающими или слабо-

успевающими учащимися на уроках математики» - учитель математики, Шишов В.Л. 

Хочу поделиться своим опытом работы по ликвидации пробелов в знаниях уча-

щихся. Считаю, что учителю для успешной работы с каждым учеником необходимо знать 

его домашние условия для учебной работы, пробелы в знаниях и их причины, учитывать 

его интерес к предмету, взаимоотношение с классным коллективом и непосредственно с 

учителем. Основные причины существующих пробелов в знаниях учащихся, на мой 

взгляд, следующие: 

-отставание в умственном развитии от своих сверстников; запущенность; 

-невнимательность на уроках, непонимание до конца излагаемого материала; 

-большое количество пропусков по болезни; 

-перегрузка домашним заданием. 

Отставание в умственном развитии от своих сверстников. 

К таким детям нужно отнести детей с замедленным умственным развитием. Такие 

дети есть в каждом классе. А ведь эти дети возбудимы, легкоранимы, быстро утомляются 

в процессе умственного труда. Поэтому нужно создавать такой микроклимат, чтобы и 

они, и их товарищи не чувствовали большой разницы в своем умственном развитии, ис-

ключить всякое унижение и призрение. 

В работе с такими детьми применяю такие методические приемы: 

-Самый удобный способ проверки знаний таких учащихся карточки. Даю карточки 

и другим учащимся (дифференцированно), чтобы у класса создавалось мнение, что прове-

ряется группа учащихся. 

-Хороший стимул в работе с такими учащимся коллективная работа, комментиро-

вание решения по образцу, повторения объяснения по схеме, плану доказательства. 

-Помогают в работе с такими детьми карточки взаимоконтроля, который проводит-

ся по теоретической и практической части. 

-Успешная «цепочка» отработка практических навыков при изучении нового мате-

риала. Решение новых примеров учащихся комментируют по цепочке. Ошибки исправля-

ет учитель. 

Невнимательность на уроках, непонимание до конца излагаемого материала. 

Работа начинается с консультации. На ней повторяется старый материал и выбира-

ется материал нужный для новой темы. 

Если есть пробелы по текущей теме, то нужно провести: 

1) диалоги по теоретическому материалу (в парах). Хорошо если были таблицы, 

схемы алгоритмов. Рассказывают друг другу. Опрос занимает 5-7 минут. Они оценивают 

друг друга; 

2) коллективный контроль (тест) с ответами на доске (самоконтроль); 



3) практические (тренировочные) упражнения. Может быть дифференцированными 

(или для всех учитываю возможность успешно ответить каждому); 

4) при проверке домашнего задания (на доске выписываются ответы и в тетради 

корректирую решение, прописывая затрудняющимся образцы). При подготовке к уроку 

учащиеся должны отметить в тетради или в учебнике ? если были вопросы или затрудне-

ния. 

Большое количество пропусков по болезни. 

В данном случае провожу послеурочные консультации. Иногда такие консультации 

прошу провести ученика, у которого лучше всех получается данная тема. Отрабатываем 

теорию и решаем по образцу задания. На закрепление даю карточку. 

Если консультации мало, пробелы значительные даю карточку с ответами, опреде-

ляю сроки подготовки материала. Вопросы из карточки включаю в тест на повторение. 

Отметки  выставляю, опираясь на итоговые, обобщающие уроки. Если в процессе 

систематического повторения ученик показывает более высокий уровень, то отметка бу-

дет выше. Такой учет знаний, умений и навыков помогает ослаблению отрицательного 

психологического влияния на ученика отрицательной оценки, стимулирует его к добросо-

вестной учебной деятельности. В учащихся появляется желание трудится лучше. Больше 

всего контроль ошибок проводится на контрольной работе или административной работе. 

Я отслеживаю знания своих учеников по количеству ошибок (типовых по теме, вы-

числительных, невнимательность). В каждой работе 1/3 ошибок на невнимание, 1/3 на вы-

числение, а иногда и больше. В таких случаях мы работаем в тетрадях для коррекции. 

Изучая последующую тему каждый день делаем по несколько заданий на ликвидацию 

пробелов. 

В своей работе я использую встречи и беседы с родителями неуспевающих детей. 

Чаще всего достигаем совместного решения по работе над ликвидацией пробелов. Не все-

гда это бывает пробел в знаниях, может быть внимание, психологическое настроение, тре-

вожность, семейные неурядицы и т.д. На встречу с родителями я иду из с/р, к/р ученик 

приносит тетради. В ходе беседы мы вместе вырабатываем план помощи ученику по лик-

видации причин пробелов в знаниях внимании, труде. 

Тестирование, проводимое на уроках позволяет провести широкий и глубокий кон-

троль знаний. Тест выявляет общую картинку и дает возможность для индивидуальной 

работы с успевающими и отстающими. Я пользуюсь тестами для контроля и обучающими 

тестами. Они дают возможность слабым учащимся выбрать верный ответ. 

Самый высокий уровень познавательной активности и самостоятельности учащих-

ся проявляется в ходе творческих самостоятельных работ (координатная плоскость и ри-

сунки в ней). Выполняя самостоятельные работы, ученик может пользоваться учебником, 

записями в тетради, обращаться за помощью к учителю. Если ученик консультировался 

несколько раз, то он должен решить задание другого варианта. Я помечаю какие задания 

вызывают затруднения, чтобы включить такие задания на следующих уроках. Каждый от-

вет оценивается и поэтому все стараются решить больше и сложнее. Отметка в журнал 

выставляется с учетом разных форм работы (теста, с/р, диктанта устных ответов). На са-

мостоятельных работах я обращаю внимание на быстроту включения в работу учитывая 

тип темперамента каждого учащегося. Еще хочу отметить важную роль отметки постав-

ленной в тетради. Тетради раздаю заранее, чтобы ученики увидели свою отметку, задали 

вопрос. У кого неудовлетворительная обсудить план действий на повышение успокоить, 

чтобы работа на уроке была плодотворной. 


