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Программа профилактики учебной неуспешности 

ГБОУ школы №461 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год 

 

Для оказания эффективной помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

обучении, необходима разработка комплекса мероприятий, направленных на преодоление 

причин, вызывающих неуспеваемость. 

К психологическим причинам относят: 

- задержку в развитии отдельных психических функций; 

- речевые нарушения; 

- нарушения в эмоциональной сфере (школьный невроз, высокая тревожность и др.). 

К социальным причинам относятся: 

- педагогическая запущенность; 

- пропуск уроков без уважительной причины; 

- проблемы в семье; 

- безнадзорность и отсутствие контроля со стороны родителей. 

Работа строится в зависимости от доминирующей причины. Деятельность по 

устранению проблем психологического характера предполагает взаимодействие 

администрации образовательной организации, педагогов, специалистов и родителей. Работа 

по устранению причин социального характера строится через работу классных 

руководителей, социальных педагогов, родителей с привлечением специалистов комиссии 

по делам несовершеннолетних. 

 

Основные направления работы 

участников образовательных 

отношений с неуспевающими и 

обучающимися, испытывающими 

трудности в обучении Участник 

образовательных отношений 

Комплекс проводимых мероприятий 

Заместители директоров школ по 

учебно-воспитательной работе  

Составление списка слабоуспевающих и неуспевающих 

учащихся. Ведение технологической карты работы с 

обучающимся, испытывающим трудности в обучении. 

Педагогические советы о состоянии дел у слабоуспевающих 

учащихся по результатам итогового контроля успеваемости 

(четверти / полугодия). 

Индивидуальные беседы со слабоуспевающими учениками и 

их родителями о состоянии их учебных дел. 



Индивидуальные беседы с учителями о состоянии дел у 

слабоуспевающих учащихся по результатам текущего 

контроля успеваемости 

Собеседования с учителями по итогам четверти с просмотром 

ведения тетрадей с результатами индивидуальной работы с 

ребенком (тетрадь индивидуальных консультаций). 

Организация взаимодействия учителей, родителей, 

психологической службы по ликвидации школьной 

неуспешности обучающихся в форме психолого-

педагогического консилиума.  

Контроль деятельности классных руководителей по 

взаимодействию с семьями обучающихся.  

Учителя-предметники  

 

Проведение мониторинга знаний учащихся класса по 

основным разделам учебного материала с целью определения 

фактического уровня знаний детей и выявления в знаниях 

учеников пробелов, которые требуют быстрой ликвидации 

(текущие контрольные, административные контрольные 

работы, внешние мониторинговые исследования, ВПР и др.). 

Установление причин отставания слабоуспевающих учащихся 

через беседы со школьными специалистами: классным 

руководителем, встречи с отдельными родителями и 

учащимися, показывающими школьную неуспешность. 

Взаимодействие с психологом, логопедом и другими 

специалистами по определению форм и индивидуальных 

методов работы с обучающимися, испытывающими 

трудности в обучении. 

Организация работы с семьей по выработке единых 

требований к обучающему в рамках образовательного 

процесса. 

Составление индивидуального плана работы по ликвидации 

пробелов в знаниях отстающего ученика по итогам четверти. 

Разработка дидактического обеспечения для организации 

самостоятельной работы на уроке обучающихся группы 

риска. 

Составление плана ликвидации задолженности по итогам 

четверти (листы коррекции и отработки знаний). 

Методист Планирование содержания методической работы по 

профессиональному совершенствованию педагогов школы по 

вопросам преодоления школьной неуспешности.  

Организация работы педагогических сообществ, мастерских, 

иных структур по преодолению школьной неуспешности 

обучающихся.  

Систематизация, обобщение накопленного опыта, подготовка 

и организация его трансляции для педагогов школы.  



Специалисты служб психолого-

педагогического сопровождения 

участников образовательных 

отношений  

 

Проведение выявление причин школьной неуспешности 

обучающихся.  

Диагностика особенностей познавательной сферы 

обучающихся группы риска (по согласованию с родителями).  

Разработка диагностических карт трудностей обучающихся 

группы риска и ознакомление с ними заинтересованных 

сторон (учителей, классного руководителя, родителей, 

специалистов).  

Разработка и проведение коррекционно-развивающих занятий 

с обучающимися группы риска.  

Консультирование участников образовательных отношений 

(педагогов, родителей, обучающихся) по организации помощи 

обучающимся.  

Классный руководитель Выявление причины неуспеваемости учащегося через 

индивидуальные беседы. 

Посещения семьи учащегося группы риска. 

Работа с учителями-предметниками по проблемам 

обучающихся с риском школьной неуспешности. 

Проведение индивидуальных бесед с учащимся с целью 

выявления и преодоления социальных проблем. 

Контроль посещения уроков учащимися группы риска (в 

случае систематических пропусков без уважительной 

причины постановка на внутришкольный контроль). 

Индивидуальные беседы с родителями по оказанию помощи 

школьнику с рисками учебной неуспешности.  

Участие в работе психолого-педагогического консилиума по 

работе с обучающимися с рисками учебной неуспешности. 

Родители Участие в совместной деятельности по выработке единых 

требований и оказание помощи ребенку в ходе 

образовательного процесса. 

Участие в разнообразные формы общения: 

- круглые столы; 

- работа в клубе «Доверие» 

- информационно-практические беседы; 

- родительские педагогические тренинги; 

- родительско-ученические мероприятия. 

Посещение консультаций специалистов. 

 

Непременным условием эффективности работы с детьми данной категории является 

совместная работа всех специалистов. Основной организационной формой, в рамках которой 

происходит разработка и планирование единой психолого-педагогической стратегии, 

индивидуальной программы коррекционной и развивающей работы для каждого 

обучающегося, является психолого-педагогический консилиум (далее – консилиум). Он 

позволяет объединить информацию об отдельных составляющих психологического развития 

ребенка. Педагоги. Классный руководитель, педагог-психолог предоставляют информацию 



о причинах трудностей обучающегося. Понимание истоков проблем помогает разработать 

пути их решения.  

Учителя-предметники анализируют причины неуспешности в познавательной сфере:  

1) понимание изучаемого материала:  

- умение сосредоточиться на изучаемом материале;  

- умение изложить материал;  

- умение самостоятельно выполнить задание;  

2) уровень развития учебных действий:  

- понимание изучаемого материала;  

- преобразование изучаемого материала;  

- качество речи при ответах;  

- методы выполнения практических заданий;  

- выполнение домашних заданий.  

3) сформированность системы логических умений:  

- анализ и синтез;  

- сравнение;  

- абстрагирование; 

- классификация;  

- умозаключения;  

- аналогия;  

- доказательство.  

Классный руководитель анализирует проблемы развития обучающегося и готовит 

информацию:  

1) состояние здоровья (по согласованию с родителями);  

2) успеваемость в начальной школе и последующих классах;  

3) учебные предметы, по которым возникла неуспеваемость;  

4) дополнительные занятия;  

5) поведенческие нарушения:  

- пропуски уроков;  

- соблюдение школьных правил и этических норм;  

- выполнение поручений;  

- взаимодействие с педагогами;  

- взаимодействие со сверстниками;  

6) сведения о семье:  

- социальный статус семьи;  

- особенности взаимодействия с семьей;  

7) отношение к неуспеваемости обучающегося и его родителей.  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе на основании наблюдений на 

уроках разных педагогов обобщает информацию:  

1) соответствие требований учителя возможностям ребенка;  

2) понимание особенностей развития ребенка;  

3) организация работы обучающегося на уроке;  

4) характер взаимоотношений учителя и обучающегося;  

5) эффективность урока;  

6) система индивидуальной помощи обучающемуся;  

7) особенности оценочной и мотивирующей деятельности учителя;  



8) взаимодействие учителя с классным руководителей, специалистами службы психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений.  

Рассмотрение всей информации на консилиуме позволит определить необходимые 

диагностические мероприятия; основные направления индивидуальной помощи; основные 

мероприятия индивидуального образовательного маршрута; механизм взаимодействия 

участников образовательных отношений. 

 

Механизмы профилактики учебной неуспешности 

 

Риски учебной неуспешности развиваются из-за отсутствия системной работы с 

неуспевающими обучающимися и недостаточной психологической поддержки, которую 

может оказать школа учащимся.  

На практике школы редко применяют механизмы поддержки обучающихся с рисками 

неуспешности, напротив, однажды оказавшись среди «слабых» обучающихся, школьнику 

будет крайне непросто самостоятельно избавиться от этого статуса. Однако ситуация 

помощи отдельному обучающемуся аналогична логике адресной помощи: низкие результаты 

– это лишь индикатор, который должен запускать процессы индивидуальной поддержки 

школьника по выявленным дефицитам. 

Педагогическая профилактика – поиски оптимальных педагогических систем, в том 

числе применение активных методов и форм обучения, новых педагогических технологий, 

проблемного и программированного обучения, информатизация педагогической 

деятельности. При организации работы следует особенности познавательной и личностной 

сферы обучающихся разного возраста: 

- в начальных классах сосредоточить усилия на всемерном развитии у учащихся 

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 учащимся, учитывать интересы школьников; 

- в старших классах сосредоточить внимание на формировании социально значимых 

мотивов учения; 

- на всех уровнях необходимо обеспечить дифференцированный подход 



Технологическая карта работы с обучающимся,  

испытывающим трудности в обучении 

 

Ученик Класс Предметы 
Причины 

неуспешности 

Рассмотрение 

успеваемости 

учащегося на 

педагогическом 

совете / совете по 

профилактике 

Индивидуальные 

беседы со 

слабоуспевающим

и учениками о 

состоянии 

учебных дел 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями о 

состоянии 

учебных дел 

ученика 

Индивидуальные 

беседы с 

учителями о 

состоянии дел у 

слабоуспевающих 

учащихся по 

результатам 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Ведение тетради 

индивидуальных 

консультаций / 

предмет 

Учет в школьном 

психолого-

педагогическом 

консилиуме 

Контроль 

деятельности 

классных 

руководителей по 

взаимодействию с 

семьями 

обучающихся 

(протоколы бесед) 

Рекомендуемые 

методические 

подходы к 

организации 

обучения* 

            

            

 

* 

а) Дифференциация подхода при организации самостоятельной работы на уроке, включение посильных индивидуальных заданий 

б) Использование на уроках различных видов опроса (устный, письменный, индивидуальный и др.) для объективности результата 

в) Регулярный и систематический опрос. Выставление оценок своевременно, не допуская скопления в конце четверти 

г) Стимулирование оценкой, похвалой 

д) Работа в группах, парах 

е) Наставничество ученик-ученик 



Приемы коррекционной работы с различными категориями неуспевающих 

обучающихся 

 
Приемы работы с обучающимися 

со слабым развитием мыслительной деятельности 

Этой группе неуспевающих детей рекомендуют упражнения, направленные на 

развитие мышления, памяти и внимания. Особое внимание следует уделить развитию 

межполушарного взаимодействия. Рекомендуется на занятиях систематически использовать 

комплекс упражнений, меняя их.  

«Колечко». Поочередно и как можно быстрее перебирать пальцы рук, соединяя в 

кольцо с большим пальцем плавно и поочередно последовательно указательный, средний и 

т.д. Проба выполняется в прямом (от указательного пальца к мизинцу) и в обратном (от 

мизинца к указательному пальцу) порядке.  

«Кулак – ребро – ладонь». Ребенку показывают три положения руки на плоскости 

стола, последовательно сменяющих друг друга. Ладонь на плоскости; ладонь, сжатая в кулак; 

ладонь ребром на плоскости стола; распрямленная ладонь на плоскости стола. Ребенок 

выполняет пробу вместе с педагогом, затем по памяти в течение 8 –10 повторений моторной 

программы. Проба выполняется сначала правой рукой, затем – левой, затем двумя руками 

вместе. При усвоении программы или при затруднениях в выполнении педагог предлагает 

ребенку помогать себе командами («кулак – ребро –ладонь»), произносимыми вслух или про 

себя.  

«Лезгинка». Левая рука сложена в кулак, большой палец отставлен в сторону, кулак 

развернут пальцами к себе. Правая рука прямой ладонью в горизонтальном положении 

прикасается к мизинцу левой. После этого одновременно меняется смена правой и левой рук 

в течение 6 – 8 смен позиций. Добиваться высокой скорости смены положений.  

«Зеркальное рисование». Положите на стол чистый лист бумаги. Возьмите в обе руки 

по карандашу или фломастеру. Начните рисовать одновременно обеими руками зеркально-

симметричные рисунки, буквы. При выполнении этого упражнения почувствуете, как 

расслабляются глаза и руки. Когда деятельность обоих полушарий синхронизируется, 

заметно увеличится эффективность работы всего мозга.  

«Ухо – нос». Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой за 

противоположное ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, поменяйте 

положение рук «с точностью до наоборот».  

«Змейка». Соедините ладони, сцепите пальцы в замок, выверните руки к себе. 

Двигайте указанным педагогов пальцем. Палец должен двигаться точно и четко. Прикасаться 

к пальцу нельзя. Последовательно в упражнении должны участвовать все пальцы обеих рук. 

Для развития познавательных процессов учитель на уроке может использовать 

учебный материал, при этом систематически используются упражнения, нацеленные на 

развитие внимания, памяти, мыслительных процессов.  

«Самое главное». Обучающиеся быстро и внимательно читают учебный текст. После 

этого им предлагается просмотреть его еще раз и охарактеризовать тему учебного материала 

одним словом. Потом – одной фразой, а после найти в тексте какой-то «секрет», то, без чего 

он был бы лишен смысла. В конце упражнения все участники зачитывают слова, фразы и 

«секреты». Выбираются самые точные и лучшие ответы.  



Необходимым условием того, чтобы информация была воспринята является посыл 

сигналов к органам чувств. Преподавателю следует знать, что информация, расположенная 

на доске, запоминается следующим образом:  

Запоминание читаемой информации зависит от расположения текста на странице, 

цвета бумаги, способа печати, цветового фона. Чем компактнее и выразительнее текст, тем 

больше шансов, что его прочтут и запомнят.  

«Заголовки». Упражнение направлено на тренировку памяти, внимания, поэтому 

предлагается использовать его для отработки приёмов запоминания, для выяснения того, 

какую письменную информацию учащийся усваивает легче (предпочтительный цвет, размер 

шрифта); можно проанализировать пространственное расположение на листе слов, что 

поможет педагогу впоследствии более эффективно использовать площадь доски при 

объяснении материала.  

Педагог заранее готовит карточки формата А4. На карточку наклеиваются, 

предварительно вырезанные из газетных и журнальных заголовков; пишутся определения, 

термины (15 слов). Цвет, размер, шрифт могут быть различными, расположение слов на 

листе произвольное. В течение одной минуты команда знакомится с содержанием карточки, 

по команде ведущего переворачивает ее и каждый записывает слова, которые запомнил. 

Затем участники сравнивают записи с образцом, фиксируют количество слов и правильность 

их написания. Каждый рассказывает о приёмах, применённых им для запоминания.  

«Лучший вопрос». Обучающиеся читают текст, после чего каждый должен придумать 

оригинальный вопрос на тему учебного текста и задать его соседу. Тот должен ответить на 

него как можно более полно. Ответивший задает вопрос следующему ученику и т.д. 

Участники решают, кто задал самый интересный вопрос, а кто лучше всех ответил и был 

самым активным.  

«Пересказ по кругу». Ученики читают текст, а затем встают в круг. Один из 

участников выходит в центр круга, закрывает глаза, кружится на месте и показывает на 

любого игрока, с которого начинается воспроизведение учебного текста. Далее по часовой 

стрелке каждый говорит по одной фразе из текста. И так до его конца. После этого текст еще 

раз читается, и участники исправляют ошибки, дополняют то, что было упущено.  

«Проблемный вопрос». Обычно при подаче нового материала и его проверки 

используются вопросы, которые лишь немного активируют память («кто изобрел…», «в 

каком году…»), но, чтобы материал был действительно усвоен, необходимо задавать 

вопросы, которые требуют логики, сравнения, анализа и т.д. Ученики не будут просто 

«проглатывать» информацию, хотя у некоторых это даже и не получается в силу их 

индивидуальных особенностей. А как раз подробный разбор и более глубокое понимание 

материала способствует самостоятельному поиску знаний даже у учеников, например, с 

плохой памятью (что, кстати, будет ее улучшать).  

Психологи придумали серию общих вопросов, которые можно применять в самых разных 

учебных ситуациях:  

Что случиться, если …?  

Приведи пример…В чем сильные и слабые стороны …? (Обосновать)  

На что похоже …?  

Что мы уже знаем о …?  

Каким образом … можно использовать для …?  

Чем похожи … и …?  

Каким образом … влияет на …?  



Какой … является лучшим и почему?  

Для обеспечения успешности развития познавательных процессов школьников необходимо 

создать комплекс условий:  

- обеспечить проведение занятий в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим 

требованиям (без этого уровень активности основных психических процессов не может быть 

высоким), сюда же относится соблюдение учащимися режима дня, питания, отдыха и 

движения (каждый «недоспанный» час против физиологической нормы снижает умственную 

работоспособность на 10 – 20 %);  

- соблюдать при использовании средств наглядности норм яркости, освещённости, 

контрастности, величины изображения в зависимости от размеров учебного кабинета, 

стремиться к оптимальному уровню сложности языка учебного сообщения;  

- полностью использовать возможности устной речи, как средства управления вниманием и 

восприятием. Громкость, тембр и темп речи, интонации, паузы являются ориентирами для 

слушателя в содержательной стороне общения; - учитывать возможность прямого 

управления восприятием (в случае затруднения понимания нужно специально обращать 

внимание на наиболее важные положения, важно показывать, на какую часть таблицы, 

диаграммы, графика нужно смотреть и что именно надо увидеть, чтобы не возникло 

смысловых барьеров);  

- в умеренных пределах разнообразить изложение; использовать приёмы поддержания и 

возвращения внимания;  

- учитывать эмоциональный фактор, за счет которого производительность 

интеллектуального труда значительно возрастает;  

- уделять внимание повторению и дальнейшей разработке уже известной информации;  

- использовать наглядность, графики, схемы как опорный материал для активизации 

восприятия и памяти;  

- вводить проблемность, некоторую усложненность для активизации мышления (8, 11).  

 

Приемы работы с обучающимися 

с низкой учебной мотивацией и эмоциональным непринятием учения 

 

Выделяют следующие особенности эмоционального климата, необходимые для 

создания и поддержания мотивации учения:  

1. Положительные эмоции, связанные со школой в целом и пребыванием в ней. Они являются 

следствием умелой и слаженной работы всего педагогического коллектива, а также 

правильного отношения к школе в семье.  

2. Положительные эмоции, обусловленные ровными, хорошими, деловыми отношениями 

школьника с учителем и товарищами, отсутствием конфликтов с ними, участием в жизни 

класса. К этим эмоциям относятся, например, эмоции престижности, возникающие при 

новом типе отношений учителя и школьников, складывающемся в ходе применения 

учителем современных методов проблемного обучения, при наличии взаимоотношений их 

как коллег в совместном поиске нового знания.  

3. Эмоции, связанные с осознанием каждым учеником своих больших возможностей в 

достижении успехов в учебной работе, в преодолении трудностей, решении сложных задач. 

Сюда же могут быть отнесены эмоции от положительных результатов своего учебного труда, 

эмоции удовлетворения от справедливо поставленной отметки.  



4. Положительные эмоции от столкновения с новым учебным материалом. Здесь психологи 

выделяют ряд стадий – «реакций» на новизну материала: от эмоций любопытства и позднее 

любознательности, возникающих при столкновении с занимательным материалом до 

устойчивого эмоционально-познавательного отношения к предмету, характеризующему 

захваченность учащихся этим предметом. Учителю нельзя пренебрегать первыми, еще 

ситуативными проявлениями положительного отношения к учению, наблюдающимися при 

столкновении школьников с новым неожиданным учебным материалом. В связи с этим 

говорят об эмоциогенном учебном материале. Но надо помнить, что эти особенности 

учебного материала без включения учеников в содержательную активную учебную 

деятельность лишь ненадолго удерживают внимание школьника и не обеспечивают его 

внутренней мотивации к учению.  

5. Положительные эмоции, возникающие при овладении учащимися приемами 

самостоятельного добывания знаний, новыми способами усовершенствования своей учебной 

работы, самообразования. Большую радость у школьников обычно вызывает их 

самостоятельность в учебной деятельности.  

Все названные эмоции в совокупности образуют атмосферу эмоционального 

комфорта в процессе учения. Наличие такой атмосферы необходимо для успешного 

осуществления процесса учения. Однако учителю важно помнить, что эмоциональное 

благополучие, захваливание учеников, преобладание удовлетворенности собой у 

школьников в крайних случаях может приводить к застою в учебной работе, к прекращению 

роста учащихся, к «закрытости» их для развития. Поэтому в процессе учения должны 

присутствовать и эмоции с отрицательной модальностью. Состояние эмоционального 

комфорта учащихся, естественное в ситуации успешного выполнения задания, должно 

сменяться состоянием относительного дискомфорта, характерного для появления новых 

задач и поиска незнакомых еще путей решения.  

Наряду с эмоциями относительной неудовлетворенности в обучении должно 

присутствовать чувство преодоления трудностей. Ребенок всегда должен осознавать оценку 

как результат своих умственных усилий. Нельзя лишать ученика эмоций от 

самостоятельного преодоления трудностей. Однако эмоции, связанные с различными 

трудностями в учебной работе, не должны переходить в эмоциональную напряженность и 

тем более эмоциональный стресс, приводящие к дезорганизации учебной деятельности.  

Отрицательные эмоции должны включаться в процесс учения, но они должны 

сменяться положительными эмоциями. Если этого не произойдет, то длительное чувство 

неудовлетворенности в учебной работе делает ученика пассивным, неуверенным в своих 

силах. Чувство столкновения с трудностью, не получившее выхода в разрешении этой 

трудности, также снижает самостоятельность и инициативу школьников, не стимулирует и к 

дальнейшему усложнению своих целей и задач в учебной работе.  

Общий путь формирования учебной мотивации заключается в том, чтобы 

способствовать превращению широких побуждений учащихся в зрелую мотивационную 

сферу с устойчивой структурой и доминированием отдельных мотивов. Формированию 

мотивации в целом способствуют:  

- общая атмосфера положительного отношения к учению, знаниям;  

- включенность обучающихся в совместную учебную деятельность в коллективе учебной 

группы (через парные, групповые формы работы);  

- построение отношения «педагог – обучающийся» не по типу вторжения, а на основе совета, 

создания ситуаций успеха, использования различных методов стимулирования (от похвалы, 



дачи дополнительных заданий на оценку, до жетонной системы, «солнышек» и т.д.); - 

занимательность, необычное изложение нового материала;  

- образная, ярко звучащая речь, укрепление положительные эмоции в процессе учения;  

- использование познавательные игр, дискуссий, создание проблемных ситуаций и их 

совместное и самостоятельное разрешение;  

- построение изучения материала на основе жизненных ситуаций, опыте самих педагогов и 

учащихся;  

- развитие самостоятельности и самоконтроля обучающихся в учебной деятельности, 

планирования, постановки целей и реализации их в деятельности, поиске нестандартных 

способов решения учебных задач.  

Основные виды воздействия должны быть направлены на:  

- актуализацию ранее сложившихся мотивов учения и социализации, т. е. не разрушать, а 

укреплять и поддерживать);  

- на создание условий для проявления новых качеств имеющихся мотивов (устойчивости, 

осознанности, действенности) и появления новых мотивов; на коррекцию дефектных 

мотивационных установок) (7).  

Для повышения мотивации и формирования позитивного отношения школьников к учению 

можно выполнять приведенные ниже упражнения.  

«Еженедельный отчет». Упражнение позволяет формировать умение анализировать и 

регулировать свою повседневную жизнь.  

Каждому участнику выдается листок бумаги со следующими вопросами:  

1. Какое главное событие этой недели?  

2. Кого тебе удалось лучше узнать на этой неделе?  

3. Что важного ты узнал о себе на этой неделе?  

4. Внес ли ты какие-либо серьезные изменения в свою жизнь за эту неделю?  

5. Чем эта неделя могла бы быть лучше для тебя?  

6. Выдели три важных решения, сделанные тобой на этой неделе. Каковы результаты этих 

решений?  

6. Строил ли ты на этой неделе планы по поводу каких-то будущих событий?  

7. Какие незаконченные дела остались у тебя на прошлой неделе?  

После заполнения бланка в группе обучающихся или индивидуально происходит 

обсуждение результатов недели и намечаются задачи на следующую неделю.  

«Мне удалось!». Упражнение направлено на создание условий для само-презентации, 

знакомства, повышения мотивации к обучению новым видам деятельности. Выполняется в 

группе.  

Участники поочередно встают и рассказывают о каком-либо деле, которое им особенно 

хорошо удается. После рассказа они отвечают на два вопроса:  

1. Где может пригодиться это умение?  

2. Как им удалось этому научиться? Обсуждение. Все участники группы отвечают на вопрос: 

чему из того, про что рассказали другие участники, вам захотелось научиться? Кто из 

участников вас удивил? Заставил взглянуть на него по-новому?  

 

Положительные переживания, связанные с учением, создаются через:  

1. Поощрение, зависящее от уровня реальных достижений учащихся.  

2. Ситуация успеха.  

3. Включение в групповую деятельность.  



4. Радость от преодоления трудностей.  

5. Разъяснение учащимся общественной и личной значимости.  

6. Предъявление требований.  

7. Приучение к выполнению требований.  

8. Оперативный контроль за выполнением требований.  

9. Удивление.  

10. Привлечение учащихся к оценочной деятельности, формирование адек-ватной 

самооценки, осознание учащимися своих возможностей в достижении успеха.  

11. Объективная оценка результатов учебного труда учащихся.  

12. Использование разнообразных безоценочных форм поощрения.  

 

Приемы работы с обучающимися 

с низким уровнем сформированности саморегуляции и самоконтроля 

 

В подростковом возрасте формируется произвольная саморегуляция – осознанное 

управление своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; способность преодолевать трудности и препятствия.  

Развитие саморегуляции предполагает формирование таких личностных качеств 

ученика, как самостоятельность, инициативность, ответственность, относительная 

независимость и устойчивость в отношении воздействий среды.  

Развитие способности к регуляции своей деятельности применительно к вопросу 

преодоления школьной неуспешности подростка должно быть рассмотрено в трёх аспектах:  

- формирование способности личности к целеполаганию и построению жизненных планов 

во временной перспективе. Этот аспект представляется особенно важным, поскольку имеет 

прямое отношение к процессу порождения личностного смысла и мотивации учения;  

- развитие регуляции учебной деятельности;  

- саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний.  

Развитие регулятивных способностей составляет ключевую компетентность 

личности. Способность к саморегуляции и самоконтролю в качестве объекта регуляции 

предполагает планирование, контроль и коррекцию как предметной деятельности, в первую 

очередь учебной, так и собственной познавательной деятельности учащегося. Выявлено 

влияние самоорганизации на успешность школьного обучения. Основными компонентами 

самоорганизации, влияющими на успешность учебной деятельности учащихся, являются 

функциональные компоненты – целеполагание, анализ ситуации, планирование, 

самоконтроль, коррекция и личностный компонент – волевые усилия. Успешно 

обучающиеся подростки имеют более высокий уровень самоорганизации, чем неуспешные. 

Наиболее существенное влияние на успешность обучения оказывает степень 

интегрированности таких компонентов самоорганизации, как целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, самоконтроль, волевые усилия.  

Саморегуляция эмоциональных состояний тревожности, фрустрации также 

составляет условие успешной учебной деятельности школьника, которая нередко сопряжена 

с высокими интеллектуальными и эмоциональными нагрузками. Существуют также 

плановые стрессогенные события – это экзамены, контрольные работы, устные ответы у 

доски и пр. Высокий уровень напряженности учебной деятельности и неправильно 

организованный режим труда и отдыха приводят обучающихся к снижению 



работоспособности, хроническому утомлению и на фоне высокой субъективной значимости 

успеха к эмоциональному истощению.  

В педагогической практике рекомендуется использование упражнений и 

педагогических приемов для развития у ученика навыков эффективного само-управления и 

саморегуляции, в т.ч. совладания со стрессом.  

«Общее планирование времени. Планируем свой день». Обучающимся предлагается 

составить хронокарту и определить эффективность распределения и расходования времени. 

Хронокарта, фиксирующая время, затрачиваемое на каждый вид деятельности, поможет 

научиться управлять своим временем.  

 

Приемы оптимизации педагогической коммуникации 

как условия преодоления школьной неуспешности ученика 

 

К навыкам аффективного преподавания относится эмпатия, уважение, искренность и 

конкретность коммуникации.  

Эмпатия проявляется прежде всего в эмоциональном отклике, сочувствии ребенку, 

попавшему в затруднительное положение, испытывающему определенную проблему. 

Учитель реагирует на глубинные чувства, помогая тем самым ученику осознать, почему он 

чувствует то, что он чувствует.  

Уважение проявляется в избегании негативных оценочных суждений, доверии, 

оптимистической гипотезе и т.п.  

Искренность (конгруэнтность) – открытое проявление учителем чувств способом, не 

травмирующим детей. Учитель дает искреннюю реакцию как на вербальном, так и на 

невербальном уровне, как положительную, так и отрицательную, причем последняя не носит 

деструктивного характера. Конкретность коммуникации – точное описание чувств и 

переживаний, избегание расплывчатых, уклончивых, обобщенных высказываний. При 

предъявлении четких указаний и требований важно обеспечить безусловное принятие 

ребенка, что может быть достигнуто с помощью ряда приемов.  

Обращение по имени. В нем выражается личное внимание, расположение, принятие, 

признание, одобрение учителем личности ученика. Известно, что звук собственного имени – 

самый приятный для человека звук. Учителю надо знать своих учеников по именам.  

Улыбка. Добрая улыбка, приятное выражение лица сигнализируют другому человеку: 

«Я – друг, я готов защитить вас». Улыбка удовлетворяет потребности ребенка в 

защищенности, вызывает у него симпатию и расположение к человеку, который ему 

улыбается. С улыбки, обращенной к матери, начинается активное взаимодействие младенца 

с окружающим миром.  

Комплимент. Слова, содержащие небольшое преувеличение положительных качеств 

человека. Комплимент оказывает внушающее воздействие на человека, побуждает его к 

самосовершенствованию. Нужно избегать ошибок при применении этого приема. 

Комплимент должен содержать один смысл – положительный, а не как во фразах типа: «Я 

восхищаюсь твоей способностью уходить от ответа».  

В комплименте должна соблюдаться мера преувеличения качества человека, его 

собственное мнение о нем. Нельзя подчеркивать то, что человек не любит. Например, ученик 

страдает от излишней застенчивости, а вы ему говорите: «А ты парень скромный, это сейчас 

такая редкость!».  



Комплименты нужно произносить без назидания, оговорок и приправ. Ошибочно 

говорить: «Твердость убеждений украшает мужчину! Умей отстаивать позиции!», «Руки у 

тебя действительно "золотые", а вот язык твой – враг твой».  

Заинтересованность личностью ученика. Учитель начинает урок с неформального 

общения с классом. Например, с вопроса: «Как же мы прожили вчерашний день?» Ребята 

рассказывают о своих бедах и радостях. А дальше урок ведет уже не просто педагог, а очень 

близкий детям человек. Учитель видит в учениках своих единомышленников – не в смысле 

мыслящих так же, как он, а в смысле движущихся к единой цели – получению знаний, 

духовному росту.  

«Горькая пилюля в сладкой оболочке». Это метафорическое название приема, с 

помощью которого желательно выносить порицание ученику. Прием состоит из трех частей. 

Первая и третья представляют собой слово похвалы ребенку. В начале говорится о том 

хорошем, что уже «числится» за ребенком. В конце выражается надежда на продолжение 

добрых дел в будущем. Вторая часть приема – это собственно слова порицания, неодобрения, 

осуждения.  

Прием может использоваться учителем при комментировании выставляемой 

отрицательной оценки за устный ответ ученика у доски или двойки, полученной школьником 

за письменную контрольную работу. Авансирование похвалы. Успех ученика должен быть 

не концом работы, а ее началом: в начале работы следует похвалить ребенка, внушить веру 

в себя, оказать методическую помощь для успешного завершения работы. 
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