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П. Беседа 

 



Работа со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися 

в  МОУ «Беседская ООШ» 

 

        Успешная организация учебной работы и активизация учения школьников 

немыслимы без чуткого отношения к ним и умелого индивидуального подхода. Истина 

эта считается прописной. Учителя узнают о ней еще на студенческой скамье, когда 

слушают лекции по психологии, педагогике и методике. Но на практике многие из нас 

именно в этом отношении допускают серьезные недостатки, которые отрицательно 

сказываются на успеваемости и качестве обучения. Слишком велика бывает тяга к 

прямолинейному воздействию на обучающегося с целью быстрейшего достижения 

положительных результатов и не всегда хватает умения и терпения искать пути для 

постепенного улучшения успеваемости, для пробуждения интереса и формирования 

мотивации к обучению. 

     Каждый из неуспевающих когда-то радовался тому, что идет в школу, связывал с ней 

какие-то радужные надежды, но постепенно переходил в разряд неуспешных, на которых 

учителя махнули рукой. Часто принято в школьных неудачах обвинять исключительно 

обучающихся, а все ли делают педагоги, чтобы обеспечить успех своим воспитанникам? 

       В нашей школе проводится работа по выяснению причин школьной неуспешности 

(мониторинг), что позволяет выявить следующие группы неуспевающих обучающихся: 

 

 

Неуспевающие дети 

Хронически 

неуспевающие дети (по 

физиологическим 

причинам) 

Дети, неуспевающие по 

отдельным учебным 

дисциплинам (по 

социальным причинам) 

Подростки с 

несформированной учебной 

деятельностью 

– задания 

воспринимают 

невнимательно, часто 

их  не понимают, но 

вопросы учителю не 

задают, разъяснений не 

просят; 

 

– работают пассивно, 

постоянно нуждаются 

в стимулах для 

перехода к очередным 

видам работы; 

 

– не имеют постоянной 

цели, не планируют и 

не организовывают 

свою работу; 

 

– работают очень вяло, 

либо постепенно 

снижают темп, уставая 

раньше других детей; 

 

– индифферентно 

относятся к 

 обучающиеся с 

относительно высоким 

уровнем развития 

мыслительной 

деятельности, но с 

отрицательным 

отношением к учению: 

 

– в связи с частичной 

или полной утратой 

позиции школьника по 

причине непонимания 

отдельного предмета 

или группы учебных 

дисциплин (точных, 

гуманитарных и т.п.) 

или  

 

– в результате 

отсутствия 

необходимых условий: 

неблагополучная семья, 

плохое здоровье, 

отсутствие адекватного 

педагогического 

сопровождения. 

– неуспевающие 

обучающиеся, для которых 

характерно низкое качество 

мыслительной деятельности 

(по физиологическим 

причинам) при положительном 

отношении к учению и 

сохранении позиции 

школьника; 

 

– неуспевающие 

обучающиеся, для которых 

характерно как низкое, так и 

высокое качество 

мыслительной деятельности 

при отрицательном отношении 

к учению и полной утрате 

позиции школьника, 

проявляющееся в стремлении 

оставить школу. 



результатам 

собственной работы, к 

познавательному труду 

в целом. 
  

      Кроме того, проводимая диагностика показывает, что часть неуспевающих  имеют 

низкий уровень памяти, внимания, логического мышления, развития речи. Еще 

обнаружился у отстающих высокий уровень школьной и межличностной тревожности. 

      Мы  помним, что ученик, не желающий учиться, является страдающей стороной. 

Постоянный конфликт с родителям (законным представителям)и (законными 

представителями), с учителями, пренебрежительное отношение со стороны 

одноклассников – это не по плечу подростку. 

Проблема доверия в рамках образовательного процесса является очень актуальной. 

Принимая во внимание тот факт, что учебная мотивация – основополагающий компонент 

образовательного процесса, мы считаем, что ее уровень в значительной степени зависит 

от уровня доверия к учителю. Доверие между учителем и учеником – необходимое 

условие качественного образования. 

Чаще всего ребенку нужна не просто педагогическая помощь и поддержка, но и 

понимание, добрые и ласковые слова, которых так ему  не хватает как в школе, так и дома. 

        Действительно, каждый ребенок имеет индивидуальные способности и склонности, 

симпатии и антипатии к каким-либо наукам. Поэтому каждому взрослому, а тем более 

педагогу, важно не ломать их индивидуальность, а исправлять и направлять ее развитие. 

Возникновение у школьников негативного отношения к учебе связано с теми или 

иными ошибками родителей (законных представителей) (как правило). В результате 

пропадает контакт и доверие к родителям (законным представителям), и отношения 

между детьми и родителям (законным представителям) и характеризуются как 

конфликтные или безразличные. 

Поэтому начинать работу надо с установления контакта и доверия: престать его 

«пилить», т.е. читать нотации; отказаться от скандалов и наказаний. Благожелательная 

поддержка любого, даже самого слабого, успеха, выдержка и спокойствие – вот 

правильная линия поведения родителей (законных представителей) в таких случаях. 

После того как доверие достигнуто, можно начать разбираться в причинах 

возникшего нежелания учиться.  

Основной причиной может быть наличие дефектов или не сформированность 

учебной деятельности. Другая причина – допущенные ошибки воспитания, которые ведут 

к одному: неумению делать то, что надо, вопреки тому, что хочется. Большую роль в 

воспитании этого умения может сыграть совместная деятельность  учителей, школьников 

и родителей (законных представителей). 

         Основной вывод из всего  сказанного заключается в том, что повышение 

успеваемости и  качества знаний, преодоление отставания школьников в учебе требуют 

решения двух проблем: с одной стороны, нужно совершенствовать методику проведения 

учебных занятий, учитывая индивидуальные особенности класса и отдельных 

обучающихся. С другой,  умело применять систему воспитательных средств воздействия 

на обучающихся, с тем  чтобы не допускать формирования у них отрицательного 

отношения к учебе, вырабатывать потребность в знаниях и стремление к преодолению 

встречающихся трудностей. 

Так возникла необходимость создания системы работы со слабоуспевающими и 

неуспевающими обучающимися. В ходе работы был определен комплекс мер по 

совершенствованию образоавтельного процесса с целью предупреждения неуспеваемости 

школьников: 

1. Профилактика типичных причин неуспеваемости, присущих определенным возрастным 

группам: 



– в начальных классах сосредоточить усилия на всемерном развитии у обучающихся 

навыков учебно-познавательной деятельности и работоспособности; 

 

– в средних классах, развивая указанные для младших школьников навыки,  сделать 

акцент на формировании сознательной дисциплины, ответственного отношения к учению; 

 

– особое внимание обратить на благоприятный психологический микроклимат, тактичный 

и внимательный подход к обучающимся, учитывать интересы школьников; 

 

– в старших классах сосредоточить внимание на формировании социально значимых 

мотивов учения 

- на всех уровнях необходимо обеспечить дифференцированный подход. 

2. Выявление и учет специфических для школы причин отставания во всех классах, по 

всем предметам, их профилактика и устранение. 

3. Постоянное ознакомление учителей с типичными причинами неуспеваемости, со 

способами изучения обучающихся, мерами предупреждения и преодоления их отставания 

в учебе. 

4. Обеспечение единства действий всего педагогического коллектива по предупреждению 

неуспеваемости школьников и повышению уровня их воспитанности, обращая внимание 

на достижение единства обучения и воспитания, координацию действий педагогов с 

родителям (законным представителям)и. 

5. Включение в тематику педагогических советов, заседаний методических объединений 

вопросов, связанных с предупреждением неуспеваемости обучающихся. 

6. Постоянный контроль со стороны администрации школы за реализацией системы мер 

по предупреждению эпизодической и устойчивой неуспеваемости, строгий учет 

результатов этой работы. 

7. Обобщение передового опыта работы по предупреждению неуспеваемости и его 

широкое обсуждение. 

Результат – программа работы со слабоуспевающими и неуспевающими 

обучающимися, содержание которой представлено ниже. 

Технологическая карта педагогической программы работы со слабоуспевающими и 

неуспевающими обучающимися 

 

Вид работы Когда? Зачем? Что? Как? 

Работа на уроке 

При   выявлении 

стадии развития, 

на которой 

находится ученик, 

определении зоны 

его ближайшего 

развития 

посредством 

регулярного 

мониторинга, 

диагностики. 

Для 

предотвращения 

отставания,  

своевременного 

усвоения 

предмета. 

1. Создание 

микроклимата в 

классе. 

 

2. Алгоритмизация 

действий. 

 

3. Удержание 

интереса. 

 

4. Формирование 

мотивации к 

обучению. 

 

5. Стимулирование 

оценкой, 

похвалой. 

1. Вести карту 

наблюдения. 

 

2. Работа в группах,  

парах. 

 

3. Индивидуальные 

консультации. 

 

4. Уроки коррекции 

знаний. 

 

5. Опорные 

конспекты, памятки. 

 

6.Дидактическиеигры

. 

Внеурочная 

деятельность 

При 

возникновении 

затруднений: 

Для: 

 

– 

Индивидуально-

личностный 

подход в работе со 

1. Индивидуальные и 

групповые 

консультации. 



 

– в изучении 

нового материала; 

 

– выявлении 

пробелов в 

знаниях. 

предупреждения 

неуспеваемости; 

 

– ликвидации 

выявленных 

пробелов в 

знаниях; 

 

– формирования 

мотивации, 

интереса к учебе 

слабоуспевающим

и и 

неуспевающими 

обучающимися 

 

2. Оказание помощи 

при выполнении 

домашнего задания 

(карточки 

инструкции, помощь 

сильных 

обучающихся). 

 

3. Творческие 

задания. 

Воспитательная 

работа 

Регулярно, 

опираясь на 

контроль со 

стороны учителей-

предметников. 

Для 

формирования 

личности 

школьника, 

мотивации, 

интереса к учебе 

Индивидуально-

личностный 

подход, создание 

комфортной 

среды. 

1. Вовлечение в 

кружки, КТД. 

 

2. Проведение 

тематических 

классных часов, 

предметных недель. 

 

3. Опора на хобби. 

Работа с 

родителям 

(законным 

представителями

) 

При отставании в 

учебе, пропусках 

занятий, 

невыполнении 

домашних заданий, 

несоответствующе

й обстановке в 

классе, семье. 

 

Работа ведется 

регулярно. 

Для оказания 

профессионально

-педагогической 

помощи 

родителям 

(законным 

представителям); 

выяснения 

причин 

неуспеваемости; 

 

установления 

единых 

требований. 

Определение типа 

ученика и причин 

неуспеваемости. 

Формирование как 

внутренних, так и 

внешних  

мотивов.  

 

Помощь 

родителям 

(законным 

представителям) в 

коррекции 

успеваемости 

ребенка. 

Тематические 

родительские 

собрания. 

 

Индивидуальная и 

коррекционная 

работа с родителям 

(законным 

представителям)и. 

  

Основной задачей школы должна стать, может быть, незаметная, но умно 

выстроенная коррекционная работа, которая позволит по ходу педагогического процесса 

исключать все сложности, возникающие у детей в процессе обучения.  

Обучение обязательно должно быть успешным для всех обучающихся. Учитель 

должен помочь каждому обучающемуся учиться, т.к. он сам выбрал профессию учителя. 

Долг учителя – средствами своего предмета предоставлять разнообразные возможности 

для развития личности обучающихся и отмечать все их успехи, создавая тем самым 

стимулы к продолжению обучения. 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

Как повысить работоспособность: 

  

• Разнообразить виды деятельности. 



• Проветривать кабинет. 

• Проводить физминутки. 

• Всегда надо помнить о соблюдении принципа необходимости и достаточности. 

Виды работ со слабоуспевающими обучающимися 

• Карточки для индивидуальной работы. 

• Задания с выбором ответа. 

• Деформированные задания. 

• 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 коррекционно – 

развивающий аспект (работа по развитию надпредметных способов 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 

В работе со слабыми обучающимися учитель должен опираться на следующие 

правила, разработанные психологами: 

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

ответа на него, давать обучающемуся 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 большой, 

разнообразный, сложный материал, нужно постараться разбить его на 

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

4. Не следует заставлять таких обучающихся 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 обучающихся уверенность  в своих силах, в своих знаниях, в 

возможности учиться. Эта уверенность поможет обучающемуся в 

экстремальных стрессовых ситуациях сдачи экзаменов, написания контрольных 

работ и т. д. 

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

к ним относится. 

7. Во время подготовки учеником ответа нужно дать ему время для проверки и 

исправления написанного. 

8. Следует в минимальной степени отвлекать ученика, стараться не переключать 

его внимание, создавать спокойную, не нервозную обстановку. 

  

Обучающиеся любят то, что понимают, в чем добиваются успеха, что умеют 

делать. Любому обучающемуся приятно получать хорошие оценки, даже нарушителю 

дисциплины. Важно, чтобы с помощью товарищей, учителей он добивался первых 

успехов, и чтобы они были замечены и отмечены, чтобы он видел, что учитель рад его 

успехам, или огорчён его неудачами. 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 необходимыми 

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 обучающихся 

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 обучающемуся). 

2. Общее для всей группы задание с предложением системы дополнительных 

заданий все возрастающей степени трудности. 

3. Индивидуальные дифференцированные задания. 

4. Групповые дифференцированные задания с учётом различной подготовки 

обучающихся (вариант определяет учитель). 

5. Равноценные двухвариантные задания по рядам с предложением к каждому 

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 запрограммированных 

карточек. 

Использовать  дифференцированный подход при изучении нового материала. 

Объяснив тему, и показав 2-3 примера по теме, вызывать 3-4 человека к доске, дать им 

индивидуально-дифференцированное задание, класс работает параллельно с 1-2 

обучающимися, затем разбирается решение, идет обработка новых понятий. 

 

В главное, необходимо создать на уроке ситуацию успеха: 

• помочь сильному обучающемуся реализовать свои возможности в более трудоемкой и 

сложной деятельности; 

• слабому – выполнить посильный объем работы. 

Решению этих и других проблем может служить правильно организованная 

учителем поурочная система работы, основанная на личностно – ориентированной 

педагогике и использование такой базовой технологии, как обучение в сотрудничестве. 

Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе, а не просто выполнять 

вместе. Метод обучения в команде – как вариант обучения в сотрудничестве. По этому 

методу класс разбивается на 3–4 команды разного уровня. 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. "Индивидуальная” 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 товарищу. Равные возможности для достижения успеха обеспечиваются 

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

отстающим ученикам равные возможности в получении очков для своей команды. 



Позволяет отстающим ученикам чувствовать себя полноправными членами 

команды и стимулирует желание учиться. Даже индивидуальная самостоятельная работа 

для слабых обучающихся становится как бы частицей самостоятельной коллективной 

работы. Они используют знания, полученные и обработанные всей группой. 

Часто перед многими обучающимися стоит проблема общения ученик–учитель. Им 

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

особенностей личности. У одноклассников проще спросить непонятное, получить 

консультацию и попросить объяснить. Значит, надо организовать работу так, чтобы в 

нужный момент на помощь мог прийти одноклассник, чтобы можно было спросить, 

выяснить, и при этом не было страшно получить неудовлетворительную оценку.  

Этому способствует групповая форма работы. Класс разбивается на несколько 

групп по 4 человека. Дети в группы организованы с разным уровнем развития: средний–

низкий, высокий–средний. В группе назначается старший, который помогает учителю в 

организации работы, проставляет оценки. Все группы получают задания. Задания 

выполняют все в группе, при этом идет обсуждение, опрос друг друга, решение задачи 

различными способами с последующим обсуждением и т.д. Каждый участвует в работе, 

вносит свой посильный вклад; сильный объясняет слабому, каждый поднимается на 

ступеньку выше. Затем группа должна защитить перед классом свое решение. Выслушав 

все группы или часть групп, обучающиеся приходят к общему выводу. 

Таким образом, абсолютно все ученики все полезное время потратили на 

достижение главной цели урока. Учитель направляет работу, частично помогает, 

корректирует. 

Создаются благоприятные условия для: 

• понимания ученика и уважения к обучающемуся (ученик чувствует себя значимым и 

полезным, с ним совещаются, разговаривают); 

• помощи со стороны обучающихся и учителя при необходимости (помощь незаметная, 

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 работу на каком-то 

этапе урока, критерий самооценки предлагает учитель. Оценка группы выставляется после 

обсуждения членами группы вклада каждого ученика при изучении какого-нибудь 

вопроса. 

Для разнообразия учебных будней можно использовать 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 утрачивают свою 

эффективность, если педагог и обучающиеся увлекаются внешней, сюжетной стороной 

урока в ущерб обучающей компоненте. Современному учителю в своей практике 

необходимо использовать технологии, отвечающие потребностям общества 

 

Одной из таких технологий является проектное обучение. Метод проектов 

рассматривается как способ актуализации и стимулирования познавательной деятельности 

обучающихся. Что так необходимо в работе с неуспевающими и слабоуспевающими 

обучающимися. 

При работе над проектом у обучающихся не только систематизируются и 

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

исследовательская деятельность позволяет школьникам на практике применить знания, 

полученные на уроках. 

Как часто вы слышите вопрос: «Зачем мы это изучаем?» 

Ответьте на него, предложив поработать над проектом. 

Например, попросите узнать высоту здания, или измерить расстояние до 

недоступной точки, изучить транспортную нагрузку на улицах, оценить количество 

угарного газа, попадающего в окружающую среду с выхлопными газами автомобилей, 

или узнать "Сколько стоит ремонт класса, в котором они учатся?” Актуальность выбора 

темы последнего проекта диктует сама жизнь, так как ежегодно перед педагогами школ, 

обучающимися и их родителям (законным представителям)и встает проблема ремонта 

школьных кабинетов. 

Многие неуспевающие 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 предложить освоить 

новую компьютерную программу и сделать презентацию одной из тем школьной 

программы? 

 Технология - "полного усвоения”. 

На протяжении трехсот лет идеалом для всех уровней образовательной лестницы 

являются слова Я.А. Коменского "Всех учить всему!”. Но реально ли решить эту задачу? 

Как не потерять слабых и не навредить сильным? 

 Суть технологии "полного усвоения” выражается в следующем. По наблюдению 

ученых, в зависимости от интеллектуальных способностей разным ученикам требуется 

разное время для овладения одним и тем же учебным материалом. Однако традиционно 

организованный учебный процесс игнорирует эту реальность и требует, чтобы все 

ученики выучили весь материал к заданному сроку, одинаковому для всех.  

Но многие не успевают выучить, и потому полностью усваивают материал далеко 

не все. Недостаток времени является главной причиной "хромающих” знаний. В 

результате нужно так индивидуализировать занятия, чтобы каждый ученик получил 

столько времени, сколько надо для полного усвоения материала. 

Цель такого обучения состоит в создании системы психолого-педагогических 

условий, позволяющих в едином классном коллективе работать с ориентацией не на 



"усредненного” ученика, а с каждым в отдельности с учетом индивидуальных 

познавательных возможностей, потребностей и интересов. 

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

которого обучающиеся усваивают некоторую отдельную порцию учебного материала, то 

этапы освоения изучаемого материала можно представить в виде следующей таблицы. 

  

  

Этапы освоения изучаемого материала 

Организационно-

педагогическая 

направленность 

1. Изучение нового материала. 
Индивидуализация 

учебного процесса. 

2. Диагностическое тестирование. Проверка базового уровня. 

3. Уроки коррекции и развития. 

Коррекция: повторение (на качественно 

новом уровне) —> закрепление —> 

повторная диагностическая работа. 

Развитие: повторный уровень —> 

углубленный уровень. 

Дифференциация учебного 

процесса. 

4. Итоговый контроль. 

Обязательный уровень —> продвинутый 

уровень —> углубленный уровень. 

Проверка результатов 

обучения. 

 


