
Рекомендации учителю по работе с неуспевающим учеником 

        Детей с проблемами школьной успеваемости можно условно разделить на несколько групп: 

 1 группа. Низкое качество мыслительной деятельности (слабое развитие познавательных 

процессов – внимания, памяти, мышления, несформированность познавательных умений и навыков и т. 

д.) сочетается с положительным отношением к учению.  

 2 группа. Высокое качество мыслительной деятельности в паре с отрицательным отношением к 

учению.  

 3 группа. Низкое качество мыслительной деятельности сочетается с отрицательным отношением 

к учению.  

Работа с учащимися со слабым развитием мыслительной деятельности 
          Для первой группы неуспевающих (со слабо развитой мыслительной деятельностью, но с 

желанием учиться) проводятся специально организованные занятия по формированию познавательных 

процессов – внимания, памяти, отдельных мыслительных операций: сравнения, классификации, 

обобщения; занятия по формированию учебных навыков: алгоритм решения задачи или работа с ее 

условием, развитие скорости чтения и т. д. Главное в работе с такими детьми – учить учиться. 

Бесполезно взывать к чувству долга, совести, вызывать родителей в школу – ученики сами болезненно 

переживают свои неудачи. Наоборот, надо вместе с ними радоваться каждой, пусть малейшей, но 

победе, каждому продвижению вперед. 

Этой группе неуспевающих детей рекомендуют упражнения, направленные на развитие мышления, 

памяти и внимания. 

Работа с учащимися, не желающими учиться. 
         Причиной плохой успеваемости многих учащихся является внутренняя личностная позиция – 

нежелание учиться. В силу разных причин их интересы находятся за пределами образовательного 

учреждения. Школу они посещают безо всякого желания, на уроках избегают активной познавательной 

деятельности, к поручениям учителей относятся отрицательно. Об учениках этой группы можно сказать 

так: будет мотивация – будет продуктивность учения. 

    Источник активности человека – его потребности. Мотив – побуждение к активности в определенном 

направлении. Мотивация – это процессы, определяющие движение к поставленной цели, это факторы 

(внешние и внутренние), влияющие на активность или пассивность учащихся. 

        Как вызвать у учащегося ощущение движения вперед, переживание успеха в учебной 

деятельности? Для того чтобы заинтересовать учащихся, необходимо использовать все возможности 

учебного материала: 

 создавать проблемные ситуации;  

 активизировать самостоятельное мышление;  

 организовывать сотрудничество учащихся на уроке;  

 выстраивать позитивные отношения с группой;  

 проявлять искреннюю заинтересованность в успехах ребят.  

         При развитии мотива достижения следует ориентировать ученика на самооценку деятельности 

(например, задавать ребенку такие вопросы: "Ты удовлетворен результатом?"; вместо оценки сказать 

ему: "Ты сегодня хорошо справился с работой"). Можно проводить индивидуальные беседы, обсуждая 

достижения и промахи, постоянно интересоваться отношением ученика к процессу и результату своей 

деятельности. Учащиеся, которые уже усвоили материал и выполнили задание, могут отдохнуть или 

выполнить дополнительные задания. Ученикам, которые ориентированы на избегание неудач, стоит 

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

      Существует прямая зависимость интеллектуальных процессов от мотивации деятельности. Как 

увлечь ребят познанием нового? 

Задача педагога в этом случае: 

 помочь учащимся осознать необходимость получения новых знаний;  

 развивать ответственность;  

 поддерживать уверенность учащихся в собственных силах, вырабатывая позитивную 

самооценку.  

    Мотивационными процессами можно управлять, создавая условия для развития внутренних мотивов 

личности, а также умело стимулируя учащихся. Желательно продумать каждый урок согласно 

интересам учащихся, использовать все возможности учебного материала для развития их 

любознательности. Для того чтобы повысить познавательный интерес, применяются активные формы 

обучения. Это: 



 решение проблемных ситуаций;  

 использование исследовательского подхода при изучении учебного материала;  

 связь учебной информации с жизненным опытом учащихся;  

 организация сотрудничества, использование командных форм работы и методов деятельности, 

построенных на соревновании с периодической сменой состава групп; позитивное эмоциональное 

подкрепление, индивидуальная и групповая работа над проектами.  

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

ограничивая, педагог окрашивает негативными эмоциями ситуацию учебной деятельности. Это 

приводит к тому, что учащийся, испытавший сильную тревогу, сосредоточивается на личных 

переживаниях, которые вытесняют желание усвоить учебный материал.  

Система работы с неуспевающими детьми. 
        Систему работы по формированию положительного отношения к учению у неуспевающих 

школьников можно распределить на этапы (табл. 2). 

Таблица 2 

Этапы формирования положительного отношения к учению 

Формируемые 

отношения 

1-й этап 2-й этап 3-й этап 

К содержанию 

учебного материала 

Наиболее легкий 

занимательный 

материал, 

независимо от его 

важности, 

значимости 

Занимательный материал, 

касающийся сущности 

изучаемого 

Существенный, важный, но не 

привлекательный материал 

К процессу учения 

(усвоения знаний) 

Действует учитель – 

ученик только 

воспринимает 

Ведущим остается учитель, 

ученик участвует в 

отдельных звеньях процесса 

Ведущим становится ученик, 

учитель участвует в отдельных 

звеньях процесса 

К себе, своим силам Поощрение успехов 

в учебе, не 

требующей усилий 

Поощрение успехов в работе, 

требующей некоторых 

усилий 

Поощрение успехов в работе, 

требующий значительных 

усилий 

К учителю 

(коллективу) 

Подчеркнутая 

объективность, 

нейтралитет 

Доброжелательность, 

внимание, личное 

расположение, помощь, 

сочувствие 

Использование суждения 

наряду с 

доброжелательностью, 

помощью и др. 

Следующим шагом является оказание своевременной помощи неуспевающему ученику на 

определенном этапе урока (табл. 3).  

Таблица 3. Оказание помощи неуспевающему ученику на уроке 

Этапы урока Виды помощи в учении 

Контроль подготовленности 

учащихся. 

Создание атмосферы особой доброжелательности при опросе. 

Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у доски. 

Предложение учащимся примерного плана ответа. 

Разрешение пользоваться наглядными пособиями, помогающими 

излагать суть явления. 

Стимулирование оценкой, подбадриванием, похвалой 

Изложение нового материала. Поддержание интереса слабоуспевающих учеников с помощью вопросов, 

выявляющих степень понимания ими учебного материала. 

Привлечение их в качестве помощников при подготовке приборов, 

опытов и т. д. 

Привлечение к высказыванию предложений при проблемном обучении, к 

выводам и обобщениям или объяснению сути проблемы, высказанной 

сильным учеником 

Самостоятельная работа 

учащихся на уроке. 

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

простых, ссылка на аналогичное задание, выполненное ранее. 

Напоминание приема и способа выполнения задания. 

Указание на необходимость актуализировать то или иное правило. 

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



упражнений. 

Инструктирование о рациональных путях выполнения заданий, 

требованиях к их оформлению. 

Стимулирование самостоятельных действий слабоуспевающих. 

Более тщательный контроль их деятельности, указание на ошибки, 

проверка, исправления 

Организация 

самостоятельной работы вне 

класса. 

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 

Очень важный этап при работе с такими детьми – профилактика неуспеваемости (табл. 4). 

   

Таблица 4 

Профилактика неуспеваемости 

Этапы урока Акценты в обучении 

Контроль подготовленности 

учащихся 

Специально контролировать усвоение вопросов, обычно 

вызывающих у учащихся наибольшее затруднение. Тщательно 

анализировать и систематизировать ошибки, допускаемые 

учениками в устных ответах, письменных работах, выявить 

типичные для класса и концентрировать внимание на их 

устранении. Контролировать усвоение материала учениками, 

пропустившими предыдущие уроки. В конце темы или раздела 

обобщить итоги усвоения основных понятий, законов, правил, 

умений и навыков, выявить причины отставания 

Изложение нового материала Обязательно проверять в ходе урока степень понимания учащимися 

основных элементов излагаемого материала. Стимулировать 

вопросы со стороны учащихся при затруднениях в усвоении 

учебного материала. Применять средства поддержания интереса к 

усвоению знаний. Обеспечивать разнообразие методов обучения, 

позволяющих всем учащимся активно усваивать материал 

Самостоятельная работа учащихся 

на уроке 

Подбирать для самостоятельной работы задания по наиболее 

существенным, сложным и трудным разделам учебного материала. 

Стремиться меньшим числом упражнений, но поданных в 

определенной системе достичь большего эффекта. Включать в 

содержание самостоятельной работы упражнения по устранению 

ошибок, допущенных при ответах и в письменных работах. 

Инструктировать о порядке выполнения работы. Стимулировать 

постановку вопросов к учителю при затруднениях в 

самостоятельной работе. Умело оказывать помощь ученикам в 

работе, всемерно развивать их самостоятельность. Учить умениям 

планировать работу, выполняя ее в должном темпе, и осуществлять 

контроль 

Организация самостоятельной 

работы вне класса 

Обеспечивать в ходе домашней работы повторение пройденного, 

концентрируя внимание на наиболее существенных элементах 

программы, вызывающих обычно наибольшие затруднения. 

Систематически давать домашние задания по работе над 

типичными ошибками. Четко инструктировать учащихся о порядке 

выполнения домашних работ, проверять понимание этих 

инструкций школьниками. Согласовывать объем домашних 

заданий с другими учителями класса, исключая перегрузку, 

особенно слабоуспевающих учеников 

Работа с неуспевающими детьми должна вестись систематически. 

План работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися  
 



Мероприятия Срок 

1. Проведение контрольного среза знаний учащихся класса 

по основным разделам учебного материала предыдущих лет 

обучения. Цель: 

определение фактического уровня знаний детей; 

выявление в знаниях учеников пробелов, которые требуют 

быстрой ликвидации 

Сентябрь 

2. Установление причин неуспеваемости учащихся через 

встречи с родителями, беседы со школьными специалистами: 

классным руководителем, психологом, врачом, логопедом и 

обязательно с самим ребенком 

Сентябрь 

3. Составление индивидуального плана работы по 

ликвидации пробелов в знаниях отстающего ученика на 

текущую четверть 

Сентябрь, далее корректировать по мере 

необходимости 

4. Использование дифференцированного подхода при 

организации самостоятельной работы на уроке. Включение 

посильных индивидуальных заданий 

В течение учебного года 

5. Ведение тематического учета знаний слабоуспевающих 

учащихся класса 

В течение учебного года 

6. Организация индивидуальной работы со слабым учеником 

учителями-предметниками 

В течение учебного года 

 

В работе со слабыми учащимися учитель должен опираться на следующие правила, 

разработанные психологами: 

 

- Не ставить слабого в ситуацию неожиданного вопроса и не требовать быстрого ответа на него, давать 

ученику достаточно времени на обдумывание и подготовку. 

 

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

 

- 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. 

 

-  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. 

- Путѐм 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 ситуациях сдачи экзаменов, написания контрольных работ и т. д. 

 

- Следует осторожнее оценивать неудачи ученика, ведь он сам очень болезненно к ним относится. 

 

- Во время подготовки учеником ответа нужно дать ему время для проверки и исправления 

написанного. 

 

- Следует в минимальной степени отвлекать ученика, стараться не переключать его внимание, создавать 

спокойную, не нервозную обстановку. 

 

- Необходимо создать на уроке ситуацию успеха: помочь слабому ученику выполнить посильный 

объем работы. 

     Учащиеся любят то, что понимают, в чем добиваются успеха, что умеют делать. Любому ученику 

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 огорчѐн 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. 

РЕКОМЕНДАЦИИ УЧИТЕЛЮ 

1. Усилия учителя должны быть направлены на формирование устойчивой мотивации достижения 

успеха, с одной стороны и развитие учебных интересов с другой. 

2. Формирование устойчивой мотивации достижения успеха возможно с повышением самооценки 

школьника (тем самым самооценка играет положительную роль в утверждении личности ребенка как 

школьника в посильных для него видах деятельности). 

3. Преодоление неуверенности школьника в себе, т.е. рекомендуется ставить перед учеником такие 

задачи, которые будут ему посильны, выполнимы и соответствовать его возможностям. 

4. Стараться вычислить те сферы деятельности, в ходе выполнения которых ученик может проявить 

инициативу и заслужить признание в школе. 

5. Рекомендуется закрепить осознание школьником имеющихся у него достижений и успехов. 

6. Полезно поощрять, отличать и фиксировать малейшие удачи ребенка в учебной деятельности (тем 

самым не дать закрепиться новым неудачам). 

7. Подробное обоснование поставленной оценки, а также выделение критериев, по которым идет 

оценивание, чтобы они были понятны самому ученику. 

8. Формирование учебных интересов (дополнительный развивающий материал, обращение к 

непосредственному жизненному опыту, широкое использование собственных наблюдений, 

использование на уроке наглядного материала). 

 


