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Основные цели и задачи данной программы 

 
 Цель:  

-   Повысить уровень обученности и качество обучения отдельных учеников и школы в целом. 

- Организация индивидуального сопровождения ребенка, находящегося в трудной школьной 

ситуации (низкий уровень успеваемости, агрессивное поведение, замкнутость). 
- Формирование ответственного отношения учащихся к учебному труду. 

- Повысить ответственность родителей за обучение детей в соответствии с Законом об образовании. 

 

Задачи: 

- выявление возможных причин низкой успеваемости и качества знаний учащихся; 

- принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости учащихся и качества 

знаний учащихся. 

 

Программа деятельности классного руководителя 
Классный руководитель обязан выявлять причины неуспеваемости учащегося через 

индивидуальные беседы, при необходимости обращаясь к психологу, социальному педагогу (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 дневнике (если случай единичный), через беседу с родителями (если пропуски 

неоднократные), через педсовет (если прогулы систематические) 

В случае выявления недобросовестного выполнения домашнего задания или недостаточной 

работы на уроке классный руководитель обязан провести профилактическую работу с родителями 

ученика, обращаясь за помощью к социальному педагогу или психологу в случае уклонения 

родителей от своих обязанностей. 

В случае указания учащимся на завышение объема домашнего задания классный 

руководитель обязан обсудить вопрос с учителем предметником или обратиться к директору ОУ, 

заместителю директора по УВР, чтобы проверить соответствие объема домашнего задания 

соответствующим нормам. 

Организовать помощь слабоуспевающим учащимся со стороны актива класса. 

 

Ученик 6 класса 

 мотивирован к учебной деятельности, стремится к улучшению её результатов; 



 способен провести самоанализ причин успешной и неуспешной учебной и внеклассной 

деятельности; 

 проявляет инициативу и творческий подход к учебной и внеклассной деятельности; 

 стремится к сотрудничеству с учащимися и родителями класса. 

 

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, но в случае затруднения ученик 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, социальному 

педагогу, 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 наказания к родителям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОКУМЕНТАЦИЯ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

- журнал регистрации бесед со слабоуспевающим учащимся по форме 

-работа с учителями-предметниками по проблемам слабоуспевающих учащихся по 

форме 

- учет общественных поручений учащемуся 

- систематическое ведение программы индивидуального сопровождения учащегося, 

которая составляется индивидуально на каждого ребенка на начало учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формируемые Универсальные учебные действия 
№ Направление УУД 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

1 Духовно –

нравственное 

Формирование 

способности к 

самостоятельным 

поступкам и 

действиям, 

совершаемым на 

основе морального 

выбора, принятию 

ответственности за их 

результаты, 

целеустремленность и 

настойчивость в 

достижении 

результата. 

Умение строить свои 

взаимоотношения в 

процессе 

взаимодействия с 

окружающимися на 

основе 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

готовности принять 

других людей, иные 

взгляды, иные 

традиции и обычаи, 

иную культуру. 

Изучение 

культурных, 

духовно-

нравственных 

ценностей своего 

народа, накопленных 

предыдущими 

поколениями. 

Готовность и 

способность открыто 

выражать и 

отстаивать свою 

нравственно 

оправданную 

позицию, проявлять 

критичность к 

собственным 

намерениям, мыслям 

и поступкам 

2 Обще-

интеллектуальное 

Создание условий для 

развития творческой 

активности и 

повышению мотивации 

к процессу познания. 

Развитие в ребёнке 

способности 

критического 

мышления, умения 

проявлять свои 

интеллектуально-

познавательные 

умения в жизни. 

Целенаправленное 

формирование 

познавательных 

интересов, 

потребности в 

познании культурно-

исторических 

ценностей 

Формировать 

интеллектуальную 

культуру учащихся, 

развивать кругозор и 

любознательность. 

3 Социальное Формирование 

ответственного 

отношения к 

окружающей среде. 

Привитие навыков 

экологического 

воспитания и 

бережного отношения 

к природе. 

Подготовка детей к 

труду, жизненному и 

профессиональному 

самоопределению. 

Изучение и охрана 

природы своей 

местности. 

Формирование 

культуры учебной и 

трудовой 

деятельности, 

жизненно-

необходимых 

трудовых и бытовых 

навыков. 

Развитие навыков 

коллективного труда 

в процессе классной 

коллективной 

деятельности. 

4 Спортивно – 

оздоровительное 

Воспитание в детях 

ответственности за 

свою жизнь и жизнь 

окружающих. 

Профилактика вредных 

привычек и 

правонарушений. 

Демонстрация 

учащимся значимости 

физического и 

психического здоровья 

человека. 

Знакомство 

учащихся с опытом 

и традициями 

предыдущих 

поколений по 

сохранению 

физического и 

психического 

здоровья воспитание 

понимания важности 

здоровья для 

будущего. 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

учащихся, 

формирование у 

школьников навыков 

организации 

здорового образа 

жизни. 

5 Общекультурное Знакомство с 

культурным наследием 

прошлого, духовным 

богатством родного 

народа, с помощью 

живописи, литературы, 

истории и 

архитектуры. 

Развитие чувства 

прекрасного, чувства 

истинной красоты, 

эстетического чувства 

восприятия 

окружающего мира на 

основе приобщения к 

выдающимся 

художественным 

ценностям 

отечественной и 

мировой культуры. 

Формирование 

способностей 

восприятия и 

понимания 

прекрасного, 

обогащение 

духовного мира 

детей средствами 

искусства и 

непосредственного 

участия в творческой 

деятельности. 

Формирование 

навыков совместного 

общения, умения 

правильно 

использовать 

свободное время. 



Работа с учащимися, требующими особого внимания 

 Содержание работы Ответственный 
1 Посещение семей на дому Классный руководитель, 

социальный педагог, родительский 

комитет 

2 Индивидуальные беседы с учащимися Классный руководитель, 

социальный педагог, психолог 

школы 

3 Приглашение родителей на уроки, с 

целью наблюдения за работой их детей 

Классный руководитель, учителя – 

предметники 

4 Индивидуальная работа с детьми Психолог 

5 Индивидуальная работа социального 

педагога с детьми 

Социальный педагог  

6 Индивидуальные беседы с родителями Классный руководитель 

7 Вовлечение детей в работу секций, 

кружков, факультативов и др. 

Классный руководитель, 

руководители кружков, секций 

8 Работа по индивидуальным маршрутам Классный руководитель, родители 

9 Распределение классных обязанностей Классный руководитель 

 



Помощь учащимся с трудностями в 6 классе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудности, 
возникающие 

у ребенка, 
диагностика и 
пути решения 

ДИАГНОСТИКА 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
РАБОТА 

СВЯЗИ С 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОКРУЖАЮЩЕГО 

СОЦИУМА 

УЧАСТИЕ В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШКОЛЫ 

КЛАССНО-
ОБОБЩАЮЩИЙ 

КОНТРОЛЬ 

СОТРУДНИЧЕСТВО С 
ПЕДАГОГАМИ 

КЛАССА 

СОТРУДНИЧЕСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ 



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 результате ее решения. Ученик не может 

ответить на вопросы по тексту, сказать, 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, сказать, на какое правило оно 

дано, не выполняет предписаний правила, пропускает 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, доказательств, не может, 

излагая систему понятий, отойти от готового текста; не понимает текста, построенного на 

изученной системе понятий. Эти признаки проявляются при постановке учащимся соответ-

ствующих 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 предупредить 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 положение; 

 обучающие самостоятельные работы в классе. При проведении самостоятельных работ 

учитель получает материал для суждения как о результатах деятельности, так и о ходе ее 

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

иногда помогает. 

Основные признаки неуспеваемости учащихся  

1. Наличие пробелов в фактических знаниях и специальных для данного предмета умениях, 

которые не позволяют охарактеризовать существенные 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 качеств, не позволяющий 

ученику проявлять самостоятельность, настойчивость, организованность и другие качества, 

необходимые для успешного учения. 

 

 



Оптимальная система мер по оказанию помощи неуспевающему школьнику 

1. Помощь в планировании учебной деятельности (планирование повторения и выполнения минимума 

упражнений для ликвидации пробелов, алгоритмизация учебной деятельности по анализу и устране-

нию 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. Контроль 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 ответственности 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, внеклассные, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оказание помощи неуспевающему ученику на уроке 

Этапы урока Виды помощи в учении 

В процессе контроля 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 

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. 

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, 

требованиях 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 

задач, упражнений. 

 Стимулирование самостоятельных действий слабоуспевающих. 

 Более тщательный контроль за их деятельностью, указание на 

ошибки, проверка, исправление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        



Профилактика неуспеваемости 

Этапы урока Акценты в обучении 

В процессе 

контроля за 

подготовленностью 

учащихся 

 

Специально контролировать усвоение вопросов, обычно вызывающих у 

учащихся наибольшие затруднения. Тщательно анализировать и 

систематизировать ошибки, допускаемые учениками в устных ответах, 

письменных работах, выявить типичные для класса и концентрировать 

внимание на их устранении. Контролировать усвоение материала учениками, 

пропустившими предыдущие уроки. 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 основных 

элементов излагаемого материала. Стимулировать вопросы со стороны 

учащихся при затруднениях в усвоении учебного материала. Применять 

средства поддержания интереса к усвоению знаний. Обеспечивать 

разнообразие методов обучения, позволяющих всем учащимся активно 

усваивать материал. 

В ходе 

самостоятельной 

работы учащихся на 

уроке 

Подбирать для самостоятельной работы задания по наиболее существенным, 

сложным и трудным разделам учебного материала, стремясь меньшим числом 

упражнений, но поданных в определенной системе, достичь большего 

эффекта. Включать в содержание самостоятельной работы упражнения по 

устранению ошибок, допущенных при ответах и в письменных работах. 

Инструктировать о порядке выполнения работы. Стимулировать постановку 

вопросов к учителю при затруднениях в самостоятельной работе. Умело 

оказывать помощь ученикам в работе, всемерно развивать их 

самостоятельность. Учить умениям планировать работу, выполнять ее в 

должном темпе и осуществлять контроль.   

При организации 

самостоятельной 

работы вне класса 

Обеспечить в ходе домашней работы повторение пройденного, концентрируя 

внимание на наиболее существенных элементах программы, вызывающих 

обычно наибольшие затруднения. Систематически давать домашние задания 

по работе над типичными ошибками. Четко инструктировать учащихся о 

порядке выполнения домашних работ, проверять степень понимания этих 

инструкций слабоуспевающими школьниками. Согласовать объем домашних 

заданий с другими учителями класса, исключая перегрузку, особенно 

слабоуспевающих учеников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с трудностями в обучении. 

К категории детей с трудностями в обучении относятся  дети, испытывающие в силу различных 

биологических и социальных причин стойкие затруднения в усвоении образовательных программ 

при отсутствии выраженных нарушений интеллекта, отклонений в развитии слуха, зрения, речи, 

двигательной сферы. По данным исследования, проведённого Н.М. Иовчук (1995г), основными 

факторами школьных трудностей являются: 

В 1-5 классах(7-11 лет) – гипердинамический синдром, церабрастения, тормозимость и 

замкнутость. 

В 6-8 классах(12-14 лет) – ранние специфические пубертатные проявления. 

В 9-11 классах ( 15-17 лет)  - личностные декомпенсации, депрессия, невротические состояния. 

Откуда берутся слабоуспевающие дети?  Трудности в обучении, особенно если они 

проявляются ещё в начальной школе, существенно затрудняют овладение ребёнком обязательной 

школьной программы. Именно в начальный период обучения у детей закладывается фундамент 

системы знаний, которые пополняются в дальнейшие годы, в это же время формируются умственные 

и практические операции, действия и навыки, без которых невозможно последующее учение и 

практическая деятельность. Отсутствие этого фундамента, начальных знаний и умений приводит к 

чрезмерным трудностям в усвоении программы старших классов. Подобного положения (при 

отсутствии грубых нарушений развития) можно избежать, оказав ребёнку своевременную и 

адекватную его возможностям помощь. Для этого необходимо установить причины неуспеваемости: 

Причины возникновения трудностей у учащихся: 

 мотивационная незрелость, 

 нарушения интеллекта, 

 нарушения динамики психической деятельности, 

 особенности асимметрии (левшество), 

 недостатки анализаторов (зрения, слуха), 

 логопедические нарушения, 

 личностные особенности (частично). 

 

В чем проявляется у учащихся: 

 трудности в усвоении знаний (по конкретным предметам), 

 неспособность освоить программу, 

 неуспеваемость, 

 ошибки в выполнении учебных заданий, 

 нарушения поведения. 

 

Коррекционная работа обязательно должна включать в себя все необходимые элементы 

полноценной формирующей среды: эмоциональный, рефлексивный, мотивационный, 

смыслообразующий и т.д. 

Эффективность обучения и педагогического процесса в целом определяется многими 

факторами, среди которых наиболее важными является индивидуальный подход к обучению, 

предполагающий знание психофизиологических, личностных особенностей, специфики 

эмоциональной и когнитивной сфер обучаемых. Сейчас ни для кого не секрет, что академическая 

успешность школьника определяется не только и не столько его способностями, сколько его 

желанием учиться, то есть мотивацией. Эта закономерность отмечена еще в теории 

интеллектуального порога Перкинса, который обнаружил, что для успешного овладения каждой 

деятельностью необходим определенный уровень интеллекта; дальнейший же успех обусловливается 

не интеллектом, а другими индивидуально-психологическими особенностями. Известна также масса 

случаев, когда дети, обладающие блестящими умственными способностями, имели слабую 

успеваемость и, наоборот, дети- «отличники» отличались вполне посредственными способностями. 

Если говорить о желании учиться, то можно отметить, что это сложное многофакторное 



образование. В его составе психологи выделяют познавательные мотивы, связанные с содержанием 

учебной деятельности и процессом ее выполнения, а также социальные мотивы, связанные с 

различными отношениями учащегося с другими людьми. Познавательные мотивы в самом широком 

смысле — это желание ребенка освоить новые знания или способы получения новых знаний. 

Социальные мотивы — стремление быть полезным обществу или занять в этом обществе 

определенную позицию. 

В рамках психолого - педагогического сопровождения учащегося, имеющего трудности в 

обучении, работа осуществляется поэтапно:  

1. первоначально устанавливается психологический контакт с подростком; 

2.  далее проводится диагностическая работа по выявлению причин неуспеваемости; 

3. на следующих этапах составляется программа дальнейших действий по оказанию 

психологической помощи и определяется эффективность проделанной работы. 

 ЭТАПЫ  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ  

№ Название этапа Основное содержание работы 

I Установление 

психологического контакта с 

учащимся 

Установление эмоциональной связи с ребенком посредством искренней 

заинтересованности во всем, что связано с ним, желание понять, что 

происходит в душе и сознании подростка 

II Диагностическая работа Определение типа неуспеваемости подростка; выявление причин 

неуспеваемости; выявление особенностей семейного воспитания; 

выявление отношения подростка к себе; выявление условий школьного 

обучения (положение в коллективе, взаимодействие с педагогами); 

проведение обследования с учетом локуса жалоб педагогов, 

индивидуальных особенностей учащегося; составление психологической 

характеристики с указанием возможных направлений коррекции, 

рекомендаций педагогам и родителям 

III Составление программы 

дальнейших действий по 

оказанию психологической 

помощи 

Разработка индивидуальной программы коррекционных воздействий, 

предусматривающей комплекс различных видов помощи подростку: 

медицинской, педагогической, социальной, психологической 

IV Определение эффективности 

проделанной работы 

Оценка эффективности и анализ проведенной работы 

Необходимые психолого-педагогические меры 

по преодолению трудностей в обучении. 

Симптомы  

нарушений 

Задачи 

развития 

Методы 

развития 

Нарушение 

высших 

психических 

функций 

Ориентация на зону ближайшего 

развития, создание развивающей среды 

как фактора психического развития 

ребёнка. Формирование целостной 

психологической основы обучения. 

Упражнения на развитие внимания, памяти, 

мышления, воображения.  



Нарушение 

взаимодействия  

с педагогами 

Научить устанавливать адекватные 

ролевые отношения с педагогами на 

уроках и вне их, проявлять уважение к 

учителю 

Различные ролевые отношения со 

взрослыми: позиция ведомого, ведущего, 

контролирующего; принятие помощи 

взрослого и оказание помощи взрослому; 

переживание общих чувств  

Низкая 

познавательная 

мотивация 

Определить сильные стороны ребёнка, 

повысить познавательную активность 

ученика   

 

Неадекватное  

отношение к себе 

Формировать адекватную позитивную 

«Я-концепцию» и устойчивую 

самооценку 

Создание ситуации успеха, создание условий 

для осмысления подростком себя, своих 

поступков и социальных отношений, 

организация ситуативной позитивной 

обратной связи и продуктивной критики 

Индивидуальная коррекционная программа  

Участники Направления коррекционной работы с подростком 

Учителя- 

предметники 

Создать условия для переживания школьником ситуации успеха и связанных с этим 

положительных эмоций; ставить посильные, выполнимые задачи, которые соответствуют 

возможностям ребенка или находятся в зоне ближайшего развития; закреплять осознание 

школьником имеющихся у него достижений и успехов; подробное обоснование оценки и 

выделение критериев оценивания; создание атмосферы терпимости, благожелательности и 

внимательное отношение к ребенку 

Классный 

руководитель 

Формирование эмоционально-положительного отношения к учебной деятельности; 

формирование приемов учебной деятельности; содействие в адекватном использовании 

подростком своих индивидуально-типологических особенностей; вычленение сфер 

деятельности, в ходе выполнения которых ученик может проявить инициативу и заслужить 

признание; порицание должно быть конкретным и направленным на устранение ясно 

осознаваемых самим учеником недостатков; спокойное, доброжелательное и 

заинтересованное отношение к ученику; помощь в реализации самоутверждения 

Педагог- 

организатор 

Выявление интересов и склонностей учащихся, привлечение к занятию в кружках, секциях, 

привлечение к участию во внеклассных и общественных мероприятиях 

Социальный 

педагог 

Содействие проведению индивидуальной работы с ребенком со стороны педагогов, 

педагога-психолога; знакомство с семейной обстановкой, регулярные посещения на дому; 

знать, где и с кем проводит свободное время данный подросток; проследить особенности 

включения в общественную жизнь класса, школы; доброжелательное отношение и запрет 

на применение жестких требований 

Педагог- 

психолог 

Составление психологической характеристики с указанием возможных направлений 

коррекции, рекомендаций для педагогов, родителей и учащихся; составление программы 

необходимых воздействий согласно индивидуальным особенностям подростка; анализ 

семейных взаимоотношений и условий воспитания; помощь в нахождении способов 

личностного развития 

Родители 

 

Правильное стимулирование учения детей, внимание, ласка, положительное отношение 

родителей к образованию, проявление интереса к деятельности детей, поддержание 

адекватной самооценки, доброжелательное отношение и запрет на применение жестких 

требований   



Ученик с низкой интенсивностью учебной деятельности. 

общие черты: 

 

 постоянные отвлечения на уроках 

 невнимательность 

 частые нарушения дисциплины 

 домашним заданиям уделяется мало времени 

 замечания учителя заставляют ребенка сосредоточиться лишь на короткое время 

 отсутствует всякое желание заниматься, вместе с тем уровень умственных способностей у 

учащихся этого типа вполне достаточный для удовлетворительного усвоения предмета 

 

Основные причины для низкой интенсивности учебной деятельности: 

 

 Пробелы в знаниях, умениях и навыках по предыдущему материалу 

 Пониженный интерес к предмету из-за недостатков в методике преподавания учителя 

 Межличностные отношения учитель-ученик 

 Недостаточное внимание со стороны родителей 

 

Комплекс корректировки должен предусматривать ряд учебно - воспитательных 

мероприятий, направленных на создание психологической атмосферы, способствующей 

зарождению интереса к занятиям: 

 

 В процессе опроса учитель подчеркнуто проявляет по отношению к ученику особую 

доброжелательность, подбадривает его, создает ситуацию успеха 

 При объяснении нового материала учитель более часто обращается к отстающему ученику с 

различными вопросами 

 В ходе самостоятельных работ ученик получает необходимую помощь, причем с 

постепенным увеличением ее степени. 

 Необходимо отмечать положительные моменты в работе ученика, постоянно поощряя его к 

новым усилиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ученик с низкой эффективностью учебной деятельности  

Общие черты: 

 

 Это дети, которые внимательны, старательны на уроках 

 На решение заданий затрачивают много сил и времени, но не справляются с ними и поэтому 

оказываются в числе неуспевающих 

 

Основные причины для низкой интенсивности учебной деятельности: 

 

 Несформированность умений и навыков - как результат либо в методике преподавания 

учителя, либо в недостатке родительской любви 

 Пробелы в знаниях из-за пропусков уроков по болезни 

 Недостаточность развития способности к логичному рассуждению из-за микропоражений в 

коре головного мозга или недостатка своевременной родительской внимательности 

 Недостаточность развития способности к обобщению 

 Низкий уровень восприятия и воображения, ригидность мыслительных действий 

 

Комплекс корректировки направлен на формирование приемов анализа и синтеза. 

 

 С учеником отрабатывается алгоритм, представляющий систему операций, применяемый в 

процессе работы над заданием 

 Когда ученик знает, каким должен быть очередной шаг, то это  дисциплинирует его 

мышление, позволяет сконцентрироваться на достижении определенной цели. 

 

Неуспевающие учащиеся  значительно   отстающие в умственном развитии от 

сверстников и имеющие существенные пробелы в знаниях  

 

 Достижение учащимися этой группы даже уровня обязательных  результатов представляет 

сложную педагогическую задачу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АЛГОРИТМ РАБОТЫ СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ. 

ЦЕЛЬ:  Повышение качества знаний отдельных учащихся и школы в целом, защита прав учащихся, 

создание благоприятного микроклимата школы. 

ЗАДАЧИ:  

 Выявление возможных причин снижения успеваемости и качества знаний учащихся. 

 Принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости. 

 

 Ознакомление родителей с результатами тестирования 

 Составление диагностичекой карты 

 Мониторинг уровня обученности по темам 

 Составление плана индивидуальной работы (с указанием соответствующих упражнений)  

 Составление графика консультаций 

 Подбор и разработка дидактического материала 

 

Алгоритм  индивидуальной работы. 

 

 Учащиеся получают индивидуальные задания с указанием срока их сдачи 

 Формировать уверенность в себе 

 Акцентировать улучшения в учебе. 

 Мотивировать на учебу 

 Демонстрировать свою веру в успех. 

 Признавать трудность задач. 

 Опираться на объективные данные. 

 Ограничивать время выполнения задачи.  

 Напоминать прошлые успехи  

 Анализировать прошлые успехи. 

 Разрешать повторять прошлый успех.  

 Признавать достижения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 ПРАВИЛ РАБОТЫ СО «СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ» 

 

1.      Верьте в способности «слабоуспевающего» ученика и старайтесь передать ему эту веру. 

 

2.      Вселяя слабым веру в то, что они запомнят, поймут, чаще предлагайте им однотипные задания 

(с учителем, с классом, самостоятельно). 

 

3.      Помните, что для «слабоуспевающего» необходим период «вживания» в материал. Не торопите 

его. Научитесь ждать. 

 

4.      Каждый урок - продолжение предыдущего, Каждый вносит свою лепту в изучаемую тему. 

Многократное повторение основного материала - один из приемов работы со слабыми. 

 

5.      Не гонитесь за обилием новой информации. Умейте из изучаемого выбрать главное, изложить 

его, повторить и закрепить. 

 

6.      Работу со «слабоуспевающими» не понимайте примитивно. Тут идет постоянное развитие 

памяти, логики, мышления, эмоций, чувств, интереса к учению. 

 

7.      Общение - главная составляющая любой методики. Не сумеете расположить ребят к себе - не 

получите и результатов обучения. 

 

8.      Научитесь управлять классом. Если урок однообразен, дети сами найдут выход - займутся 

своими делами. 

 

9.      Научитесь привлекать к обучению слабых более сильных ребят. Изложили материал, опросили 

сильных - посадите их к слабым, и пусть продолжается учеба. 

 

10.  Начав целенаправленно работать со слабыми, помните: спустя короткое время их среда вновь 

расколется - на способных, средних и... «слабоуспевающих». 

 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА 

"ПСИХОТЕРАПИЯ НЕУСПЕВАЕМОСТИ" 

1. "Не бить лежачего"  

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

2. Не более одного недостатка в минуту  

Избавляя человека от недостатков, знайте меру. Иначе человек станет нечувствительным к вашим 

оценкам. По возможности выберите из множества недостатков тот, который особенно непереносим, 

который хотите ликвидировать в первую очередь, и помогайте бороться с ним. 

3. "За двумя зайцами погонишься…"  

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

учащегося. 

4. Хвалить исполнителя, критиковать исполнение  

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

5. Сравнивайте сегодняшние успехи учащегося с его собственными вчерашними неудачами  

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

заслугам. 

6. Не скупитесь на похвалу  

Выделите из потока неудач крошечный островок, соломинку успеха, и возникнет плацдарм, с 

которого можно вести наступление на незнание и неумение. 

7. Техника оценочной безопасности  

Оценивать деятельность дробно, дифференцированно. Возникает деловая мотивация учения: "Еще 

не знаю, но могу и хочу знать". 

8. Ставьте перед учащимися предельно конкретные и реальные цели  

Не искушайте его невыполнимыми целями. 

9. Учащийся не объект, а соучастник оценки  

Умение оценивать себя самостоятельно – главное средство преодоления учебных трудностей. 

Приучение к самооценке начните с ее дифференциации. Отдельной отметки заслуживают красота, 

скорость выполнения работ, ошибки за невнимание и ошибки "на правила", своевременное 

выполнение задания. 

10. Сравнивайте достижения  

Оценка должна выражаться в каких-либо зримых знаках: графиках, таблицах, которые помогут 

сравнить вчерашние и сегодняшние достижения учащегося. 

 

 

 

 

 



УСЛОВИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕОДОЛЕНИЯ НЕУСПЕВАЕМОСТИ: 

 

1. Привлекать неуспевающего к работе на уроке – во время проверки выполнения домашнего 

задания, объяснения и закрепления нового материала. Важно при этом так поставить дело, чтобы 

неуспевающий работал пусть медленно, пусть с ошибками, но самостоятельно, а не списывал 

задания у одноклассников. 

2. Учитель не должен спешить ставить неудовлетворительную оценку, чтобы не снизить 

мотивацию к учению.  Слабоуспевающий ученик вначале болезненно переживает плохие оценки, 

если они с его точки зрения, несправедливы, а потом становится равнодушным к учению. 

3. Учитель обязательно должен вызывать слабоуспевающих учащихся к доске при этом 

методически грамотно организовывать работу класса в этот момент, дифференцированный 

подход к учащимся в процессе обучения  – это необходимое условие для успешного обучения 

4.  Учащихся следует ставить перед посильными трудностями. Учение не должно даваться 

слишком легко, потому что легкость учения не вырабатывает у учащихся привычки работать с 

напряжением и преодолевать трудности, а это одно из важнейших человеческих качеств  

5.  Если требования, предъявляемые к учащимся, для них непосильны, то они начинают искать 

обходные пути (списывание, шпаргалки), некоторые пытаются вызубрить наизусть недостаточно 

понятный материал. Это и есть формализм, который делает полученные «знания» непрочными, 

неприменимыми, бесполезными. Тогда учащийся теряет интерес к предмету или даже 

приобретает отвращение к нему.  

6. Слабоуспевающим учащимся надо давать посильные для них задания,    не выходя за рамки 

«обязательных результатов обучения» 

 

Для того, чтобы добиться успеха в обучении необходимо: 

 

 Жесткий контроль над выполнением всех заданий, особенно у слабоуспевающих учащихся 

 Следить за тем, чтобы каждый учащийся положительно сдал каждую тему (обязательные 

результаты обучения) 

 Осуществлять дифференцированный подход к учащимся при опросе 

 Домашнее задание должно содержать дополнительную часть и необязательную 

 Дифференцированные задания должны быть и на самостоятельных и на контрольных работах 

 Не допускать отставания учащихся, для этого систематически проводить консультации и 

дополнительные занятия  

 Не каждый раз ставить «двойку», а уметь терпеливо ждать учащиеся с замедленным 

восприятием  

 Не унижать ученика и постараться найти к нему подход  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ПРИ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ  СЛАБОУСПЕВАЮЩИМ 

УЧЕНИКАМ НА УРОКЕ 

В процессе контроля за подготовленностью уч-ся. 

 

1. Создание атмосферы особой доброжелательности  при опросе. 

2. Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у доски. 

3. Предложение учащемуся примерного плана ответа. 

4. Разрешение пользоваться наглядными пособиями, помогающими излагать суть явления. 

5. Стимулирование оценкой, подбадривание, похвала. 

 

При изложении нового материала. 

1. Применение мер поддержания интереса к усвоению темы. 

2. Более частое обращение к слабоуспевающим с вопросами, выясняющими степень понимания 

ими учебного материала. 

В ходе самостоятельной работы на уроке. 

1. Разбивка заданий на дозы, этапы. 

2. Ссылка на аналогичное задание, выполненное ранее. 

3. Напоминание приема и способа выполнения задания. 

4.  Ссылка на правила и свойства. 

5. Стимулирование самостоятельных действий слабоуспевающего. 

6. Более тщательный контроль за их деятельностью, указание на ошибки, проверка, 

исправления. 

При организации самостоятельной работы. 

1. Выбор  наиболее рациональной системы упражнений. 

2. Более подробное объяснение последовательности выполнения задания. 

3. Предупреждение о возможных затруднениях, использование карточек-консультаций, 

карточек с направляющим планом действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ СЛАБОУСПЕВАЮЩИХ ДЕТЕЙ. 

1. Для успешной учебной деятельности детей необходимо учить жить в коллективе.  

2. Приучайте детей к преодолению трудностей. 

3. Организуйте чёткий распорядок  жизни ребёнка. Невыспавшийся ребёнок – грустное зрелище на 

уроке. 

4. В воспитании предъявляйте единые требования к ребёнку, не унижайте, не вымогайте обещаний. 

5. В отношениях с ребёнком не допускайте подавления личности, угрозы, физические наказания, 

чрезмерной опёки! 

6. Не оправдывайте своё неучастие в школьных делах сына или дочери отсутствием времени. Пусть 

ребёнок видит ваш интерес. 

7. Родители должны контролировать процесс научения своего ребёнка и учитывать индивидуальные 

особенности. 

8. Родителям необходимо иметь постоянный контакт со школой и интересоваться требованиями, 

предъявляемыми к учащимся. 

9. Несмотря ни на что – приучайте ребёнка готовить домашнее задание. 

10. Ребёнок должен иметь постоянное место для приготовления уроков. Никто и ничто его не должно 

отвлекать. 

11. Учите ребёнка управлять собственным поведением. 

12. Опирайтесь на сильные стороны ребёнка. 

13. Проявляйте веру в ребёнка, сочувствие к нему, уверенность в его силах. 

14. Создайте дома обстановку уважения и дружелюбия. 

15. Помните!  Успех - вскармливает успех. Лучший источник мотивации неуспевающего ученика- 

сознание того, что у него что-то получается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ НОВОГО МАТЕРИАЛА. 

1. Приступая к  изучению материала, нужно поставить перед собой цель – запомнить надолго, 

лучше навсегда. Установка на длительное запоминание информации обеспечит условия для 

лучшего запоминания. Осознай, для чего требуется запомнить изу4чаемый материал. Чем важнее 

поставленная цель, тем быстрее и прочнее происходит запоминание. 

2. Внеси в интерьер своей комнаты жёлтый и фиолетовый цвета, поскольку они повышают 

интеллектуальную активность. 

3. Откажись от зубрёжки и для запоминания текста опирайся на осмысленное запоминание. 

Последовательность работы примерно такова: 1) понять; 2) установить логическую 

последовательность; 3) разбить материал на части и найти в каждой части опорный пункт; 4) 

запомнить именно его и использовать как ориентир. 

4. Лучше два раза прочесть и два раза воспроизвести изученный материал, чем пять раз читать без 

воспроизведения. 

5. Заданный учебный материал лучше повторять по «горячим следам». Эффективно повторение  

перед сном и с утра. 

6. Давно замечено, что лучший способ забыть только что выученное – постараться сразу же 

запомнить что – нибудь похожее. Поэтому не стоит учить информатику после математики, а 

кубановедение после обществознания. 

7. Настоящая мать учения не повторение, а применение. Чем больше будет найдено возможностей 

включить запоминаемый материал в практическую деятельность, поработать с ним, тем глубже и 

надёжней будет изучение предмета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ                                                                                                                                                       

РАБОТЕ СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ УЧАЩИМИСЯ 
 

1.При опросе слабоуспевающим детям даётся примерный план ответа, разрешается пользоваться 

планом, составленным дома, больше времени готовиться к ответу у доски, делать предварительные 

записи, пользоваться наглядными пособиями и пр. 

2.Ученикам задаются наводящие вопросы, помогающие последовательно излагать материал. 

3.При опросе создаются специальные ситуации успеха. 

4.Переодически проверяется усвоение материала по темам уроков, на которых ученик отсутствовал 

по той или иной причине. 

5.В ходе проса 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 чаще обращается к ним с вопросами, 

выясняющими степень понимания учебного материала, привлекает их в качестве помощников при 

показе опытов, раскрывающих суть изучаемого, стимулирует вопросы учеников при затруднениях в 

усвоении нового материала. 

   В ходе самостоятельной работы на уроке слабоуспевающим школьникам даются упражнения, 

направленные на устранение ошибок, допускаемых ими при ответах или в ли 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. Объём домашних заданий рассчитывается так, чтобы не допустить перегрузки школьников. 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЗАМКНУТЫМИ  ДЕТЬМИ 
 

   Этих детей характеризует выраженный аутизм (уход в себя, отстранённость от мира и его боязнь). 

Ребёнок испытывает определённые страхи. Склонны к развитию логического мышления. Учатся 

неплохо, но отсутствуют широкие познавательные интересы. Нетипичные интересы (о строении 

мира, о потустороннем мире). Любят много читать. Развита речь, но часто формально. Негативные 

черты: эмоциональная холодность, не испытывает большой привязанности к родителям, 

эмоциональная тупость. Он не интересуется чьим-либо мнением, он безразличен к внешнему миру. 

Способны на странные поступки. Самосохранение притупляется, может пройти по карнизу. Не имеет 

друзей – он одиночка. В дружбе подчиняемый, а не лидер. Не смотрит в глаза. 

   В работе попробовать опираться на его сильные стороны. Морали не действуют вообще. Полезно 

приучать его, т.к. для него главное, чтобы оставили его в покое. «Не важно, как выглядит для других, 

важно для себя». Ничего не навязывать, а приспособляться к ним. 

1.Не призывать к совести, не читать морали. 

2.Учитывать наличие страхов, методом наблюдения (особенно анализом рисунков) определить 

тематику страхов. Потом прорисовать их (из страшного сделать смешным), например, вместо ножа в 

руке нарисовать букет цветов и т. д. Страх сопряжён с любопытством – помочь преодолеть эту стену. 

3.Помощь в развитии речи, внимания, моторики, формирование навыков изобразительной 

деятельности. 

4.Смягчение общего эмоционального дискомфорта, тревоги. 

5.Стимуляция психической активности, направленной взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

(помощь в подготовке классных мероприятий). 

6.Учитывать интерес к точным наукам – математике, физике и т.д. 

7.Учитывать парадоксальность и непредсказуемость от мышления до чувств и поступков. 

8.Отношение к ученику строить по методу: выделять его поведение, как отличное от других. Не 

навязывать поручение, но и не отвергать. Давать ему почувствовать принадлежность к классному 

коллективу. 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С АГРЕССИВНЫМИ ДЕТЬМИ. 
 

1.Агрессивные дети часто бывают вооружены. 

2.Никогда не позволять себе оскорбить их, в диалоге не использовать жаргонные и бранные слова – 

это не даст им права оскорблять Вас и не демонстрировать в поведении всё, на что они способны. 

3.Общение на равных, но не впадать в зависимость от них.  

4.В открытую не бороться, т.к. это усугубит отношения. Следует учитывать особенности, бурные 

реакции. 

5.Останавливайте спокойно, с невозмутимым лицом, действуйте при минимуме слов. 

6.Обсуждайте поведение только после успокоения. 

7.Мстительны, иногда годами ждут, чтобы отомстить, поэтому лучше не отвергать их. 

8.Выясните, как возникает агрессивное поведение и каково возможное решение. «Имя…, ты 

расстроился, потому что… . Ты можешь переживать, не имевши права обижать других. Что нужно 

сделать, чтобы ты успокоиться и при этом ни на кого не нападать?» Предлагайте что-то своё только в 

дополнение сказанному. 

9.Пусть за что-то отвечает в школе. 

10.Перед сильными элементами раболепия, со слабыми агрессивны. Могут быть назойливы, 

слащавы. Необходимо понимать этот механизм, в работе учитывать это и не дать себе обидеться по 

мелочам на него. 

11.Нельзя угрожать и шантажировать, т.к. в какой-то момент это перестаёт действовать и Вы будете 

неубедительны и бессильны. 

12. «Воинственность» ребёнка можно успокоить своим спокойствием. 

13.Своё плохое настроение не разряжать на нём. 

14Найти повод похвалить его, особенно это хорошо спустя некоторое время после наказания. 

Ребёнок убедится, претензии были к его поступку, а не к личности в целом. 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЗАСТЕНЧИВЫМИ ДЕТЬМИ 

 

Этим детям свойственны страхи, тревожные опасения, боязнь нового, незнакомого, низкая 

адаптивность. В школьном возрасте – ипохондрия – за своё здоровье и здоровье родных. Появляется 

навязчивость и  чрезмерная мнительность, застенчивость. Важно, как выглядит в глазах других: в 

неудобных, стыдливых ситуациях испытывают тяжелейший стресс, который долго переживают. 

Склонны к суициду. 

 

1.Не ставить в ситуацию неопределённости, неизвестности. 

2.Не включаться в игру его болезней, дать работу, когда здоров. 

3.Включать в общественные посильные дела. 

4.Хвалить самостоятельность. 

5.Стимулировать личную ответственность. 

6.Не создавать напряжения во взаимоотношениях, не угрожать. 

   Отношения ровные, открытые. Ребёнок должен понимать ваши эмоции и чувства к нему. 

Негативизм относить к своему поступку, но не к личности в целом. Ребёнок должен расстаться с 

вами, успокоившись. 

7.Если уровень его притязаний завышен, помогите найти адекватный. 

8.Быть осторожным с передачей стрессовой информации. Не допускать, чтобы ребёнок выбегал из 

класса – это опасно. Сразу же последовать за ним. Даже когда он расстроен не выводить его из 

класса, чтобы не закрепилась привычка уйти из класса, если расстроен. Можно на время освободить 

от работы – дать время успокоиться. 

9.Иногда можно позволить отвечать с места или письменно. 

  

  Как правило, эти дети из семей по типу воспитания высокой моральной ответственности. И для 

этих детей самое страшное – ошибаться или кого-то подвести. Задача учителя научить детей 

спокойно относиться к ошибкам, иметь желание их исправить, находя при этом разные варианты 

решения проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ГИПЕРАКТИВНЫМИ ДЕТЬМИ С 

ИСТЕРИЧЕСКИМИ РЕАКЦИЯМИ. 
 

1.Игнорировать истерические реакции. 

2.Предупредить класс не обращать внимание в момент истерики. 

3.Хвалить позитивные поступки для закрепления нового стиля поведения. 

4.Не стремиться угодить. 

5.Не обращать постоянно внимание на его плохое поведение – это ему и надо (подсознательно). 

 6.Чаще давайте понять, что он вправе сам решать и нести ответственность за свои  решения и 

поступки.       

7.Занять таким видом деятельности, чтобы он мог и умел своим трудом выделиться среди 

сверстников, а не поведением, т.к. неутолимая жажда признания. 

8.Высокий уровень притязаний. Определить круг доступных притязаний. 

9.Требует много льгот для себя. 

10.Лживы, способны входить в доверие. Не попадать под влияние и не позволять манипулировать 

собой. 

11.Не критиковать личность в целом, а его поступки. Замечания не делать постоянно. За несколько 

проступков – одно замечание или наказание. 

12. Пусть эмоции будут проявляться бурно, но не грубо, а в рамках дозволенного. 

13.Усилить систему поощрений и наказаний (наказание – неподвижностью). Такое наказание он 

запомнит. 

14.Если ребёнок осознал проступок, то с ним беседуют. Беседа должна быть запоминающейся. 

15.Влияние всепрощающих взрослых устраняется. Семья один человек – требования всех членов 

еденицы. 

16.Ожесточить режим. Пресекать бесцельное времяпровождение. 

17.Ребёнок должен нести ответственность за помощь по дому, за выполнение уроков. Контроль не 

постоянный. 

18.Не позволять выполнять другое дело, пока не доделает до конца первое. 

19.Чётко ориентировать в понятиях “хорошо”, “плохо”, “надо”. 

20.Повышать самооценку, увереность в себе. 

 

 

 

 

 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ 

УЧАЩИМИСЯ. 

 

1. Изучение интеллектуального потенциала, способностей и возможностей учащихся, уровня  

навыков в целях оптимизации индивидуальной работы с учащимися и преодоления неуспеваемости. 

2. Создание в классном коллективе моральной обстановке, способствующей раскрытию 

положительных  качеств учащихся. 

3. Оказания в системе дифференцированной помощи слабоуспевающим  учащимся как на уроке, так 

и на внеурочных занятиях, в группе продленного дня. 

4. Закрепление со слабым учеником сильного, контроль их работы. 

5. Совершенствование методики работы со слабоуспевающими при: 

 организации контроля усвоения знаний, умений и навыков. 

 увеличение плотности урока 

  применение основных алгоритмов развития общеучебных умений и навыков 

 дифференциации домашнего задания 

 

6. Использование при обучении: 

 инструкций, работы по образцу 

 индивидуальной отработки  операций на практике  

индивидуального подбора перечня работконсультации сильных учащихся 

 систематического контроля домашних заданий 

 оценки знаний и умений с учетом возможностей учащихся 

 поощрения для исключения неуверенности учащихся в себе и страха перед «двойкой» 

 и стематической работы над ошибками под  руководством учителя 

 повторное объяснение  материала 

7. Ведение тетрадей «достижений учащихся», определение тем, слабо усвоенных  учениками, 

системы мер по ликвидации пробелов в знаниях, умениях и навыках. 

8. Проведение классных часов по НОТ школьника 

9. Опережающее  обучение в целях увеличения времени  на изучение  программного материала. 

10. Проведение индивидуальных (групповых) консультаций для родителей слабоуспевающих 

учеников   

11. Анализ работы методобъединения по предупреждению неуспеваемости,  оценка объема 

задаваемых домашних заданий с точки зрения возможной перегрузки учащихся. 

 

  

 

 


