
Отчёт по  работе с учащимися с низкой учебной мотивацией 
МБОУ СОШ с.Кузяново

1 этап
4 подпрограмма «Воспитание, социализация и дополнительное образование 
обучающихся с низкой учебной мотивацией »
Цель:  поиск путей  преодоления причин низкой учебной мотивации, связанной,  как 
правило ,с неблагополучной семейно-бытовой обстановкой учащегося.
Задачи:
1.Организация индивидуальной  работы как на уроке, так и во внеурочное время с 
учащимися с с низкой учебной мотивацией, проведение профилактической работы с семьями
учащихся с низкой учебной мотивацией. 
Школа МБОУ СОШ с.Кузяново ищет и находит пути преодоления причин низкой учебной 
мотивации. Пути устранения направлены в следующие разделы. 
Все наши дети очень разные: одни яркие, талантливые, другие не очень. Но каждый 
ребенок должен самореализоваться.
1.Диагностика обучающихся:
Проведение контрольного среза с целью определения фактического уровня знаний 
обучающихся,
выявление пробелов в их системе знаний, которые требуют быстрой ликвидации.  В начале 
учебного года проводятся контрольные срезы в классах для выявления пробелов в системе 
знаний. После получения результатов учителя работают над устранение пробела знаний.
2.Диагностика мотивации учащихся 



3.Составление плана и  расписания для индивидуальных занятий со слабоуспевающими 
учащимися.
 План работы со слабоуспевающими учащимся
 №                                          Мероприятия     Сроки 

реализации
  1. Контрольный срез знаний учащихся класса по основным разделам 

учебного материала за предыдущий учебный год для определения 
фактического уровня знаний детей, выявления пробелов в знаниях 
учащихся.

Сентябрь

  2. Повторный контроль знаний после ликвидации пробелов в знаниях, 
выявленных в ходе контрольных работ.

В течение 
учебного года

  3. Беседы со школьными специалистами, родителями и самими 
учащимися для установления причин отставания слабоуспевающих 
учащихся.

В течение 
учебного года

  4. Дифференцированный подход при организации сам. работы на уроке 
с фиксированием в плане урока.

В течение 
учебного года

  5. Различные виды опроса (устный, письменный, индивидуальный) для 
объективности результата.

В течение 
учебного года

  6. Систематическое определение уровня знаний по каждой теме
(опрашивать регулярно) со своевременным выставлением оценок, не 
допуская скопления оценок в конце четверти, когда ученик у В 
течение года же не имеет возможности их исправить.

В течение 
учебного года

  7. Своевременное извещение родителей учащихся о низкой 
успеваемости, если наблюдается скопление неудовлетворительных 
оценок.

В течение 
учебного года

  8. Обязательный тематический учет знаний слабоуспевающих учащихся 
класса (по возможности вести тематический учет знаний по предмету 
обучающихся всего класса).

В течение 
учебного года

  9. Дополнительные (индивидуальные) занятия для слабоуспевающих В течение 



учащихся с обучением навыкам самостоятельной работы. учебного года
 
 

4.Разработка и внедрение системы поощрения для слабоуспевающих учащихся
Стимулирование учебной деятельности (поощрения, создание ситуации успеха, побуждение к 
активному труду и т.п.)
Задания для индивидуальной работы, с учётом выбранного учеником уровня сложности
Индивидуальные карты продвижения , в которых ученик двигается от более простого уровня к более 
сложному.

5.Создание в учебных кабинетах дидактических заданий пониженного уровня сложности.
В процессе образования в настоящее время особое внимание уделяется проблеме 
активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся. Основными направлениями
в этой области являются;
- разработка методики формирования учебно-познавательных умений, без которых 
немыслима активная познавательная деятельность обучающихся;
- разработка пособий для организации самостоятельной работы обучающихся.
Одним из важнейших условий успешного обучения и развития познавательного интереса 
обучающихся является хорошо продуманная организация их самостоятельной работы. 
Одним из средств решения этой задачи выступают дидактические материалы.
В обучении различных предметов, в том числе на занятиях экономики используются 
следующие виды дидактических материалов:
1.        демонстрационный материал (иллюстрации, фотографии, рисунки, видеоролики, 
карты, схемы, графики, чертежи и т.д.);
2.        раздаточный материал
К наиболее эффективным формам и видам дидактического материала, реализуемых в 
процессе обучения экономическим дисциплинам можно отнести:
1.        Алгоритмы выполнения познавательных заданий, решения расчетных задач по 
экономике.
2.        Видеозаписи, презентации докладов, выступлений на занятиях экономической теории 
и бизнес-планирования
3.        Задания по формированию универсальных умений (сравнивать, анализировать, 
доказывать, устанавливать причинно-следственные связи, обобщать, систематизировать, 
интегрировать и др.);
- задания различного уровня сложности (репродуктивного, продуктивного, поискового, 
исследовательского, творческого.);
- задания с проблемными вопросами; задания на развитие воображения и творчества;
- задания с профессионально значимым содержанием;
- задания разного вида (вопросы, тесты разного типа, упражнения, задачи разного типа, 
разнообразные диктанты),
- дидактические игры (на занятиях экономики и экономической теории),
- творческие задания (по всем экономическим дисциплинам)
4.        Инструкции по организации внеурочного мероприятия (в рамках декады 
экономических дисциплин, научной конференции).
5.        Листы самоподготовки учащихся к реализации учебно-исследовательского проекта (на
занятиях Бизнес-планирования)
6.        Обучающие тексты - алгоритмы для работы с различными источниками информации 
(учебником, справочниками, экономическими словарями, электронными ресурсами, 
таблицами, схемами, рисунками и т.п.).
7.        Памятки по подготовке и проведению практических работ



8.        Планы разнообразных видов познавательной деятельности: изучения научных понятий
и фактов; проведения учебного и научного исследования, анализа сводных таблиц; 
подготовки и написания рефератов, сочинений, диплома
9.        Справочные материалы: Экономические словари.
10.        Тесты разного типа.
В качестве наиболее значимых принципов обучения, реализуемых при разработке 
дидактических материалов, хотелось бы выделить следующие:
• принцип доступности (дидактические материалы подбираются преподавателем согласно 
достигнутого уровня обучающихся);
• принцип самостоятельной деятельности (работа с дидактическими материалами 
осуществляется самостоятельно);
• принцип индивидуальной направленности (работа с дидактическими материалами 
осуществляется в индивидуальном темпе, сложность и вид материалов может подбираться 
также индивидуально);
• принципы наглядности и моделирования (поскольку наглядно-образные компоненты 
мышления играют исключительно важную роль в жизни человека, использование их в 
обучении оказывается чрезвычайно эффективным);
• принцип прочности (память человека имеет избирательный характер: чем важнее, 
интереснее и разнообразнее материал, тем прочнее он закрепляется и дольше сохраняется, 
поэтому практическое использование полученных знаний и умений, являющееся 
эффективным способом продолжения их усвоения, в условиях игровой (моделирующей) 
компьютерной среды способствует их лучшему закреплению);
• принцип познавательной мотивации;
• принцип проблемности (в ходе работы обучающийся должен решить конкретную 
дидактическую проблему, используя для этого свои знания, умения и навыки; находясь в 
ситуации, отличной от ситуации на уроке, в новых практических условиях он осуществляет 
самостоятельную поисковую деятельность, активно развивая при этом свою 
интеллектуальную, мотивационную, волевую, эмоциональную и другие сферы).
Дидактические материалы должны способствовать развитию познавательного интереса 
обучающихся к предмету, их абстрактно-логического мышления, творческих способностей. 
Они должны включать элементы занимательности (новизна, необычность, неожиданность, 
несоответствие прежним представлениям, наглядность, контрастность). Занимательность в 
обучении соответствует лучшему протеканию познавательных процессов человека, 
активизации его мышления, обострению эмоционального отношения к предмету познания.
Современные информационные технологии позволяют при разработке дидактических 
материалов оперировать таким комплексом средств, какого раньше еще не было. Эти 
средства позволяют создавать эстетичные, увлекательные, познавательные, проблемные 
материалы и тем самым повысить мотивацию и познавательный интерес обучающихся. Эта 
психолого-педагогическая составляющая дидактического материала направлена на 
привлечение внимания обучающихся, поддержание познавательного интереса, активизацию 
его мышления, на формирование оценок описываемого, создает побудительные мотивы к 
углубленному изучению того или иного вопроса.

6. Работа со слабоуспевающими обучающимися на уроках (создание ситуации успеха, 
применение дифференцированных заданий, индивидуальная работа)



7.Работа учителя по привлечению слабоуспевающих детей к участию во внеурочной, внешкольной
деятельности



8. Организация необходимой психолого - педагогической работ среди родителей слабоуспевающих 
учащихся:

9. Определение рекомендаций по оказанию помощи со стороны родителей слабоуспевающим детям,
памятки родителям.
Каковы же формы организации работы с родителями слабоуспевающих и неуспевающими 
учащихся.
Самой распространенной формы работы с такими родителями является индивидуальная беседа.
Организация индивидуальной беседы родителей и учителя в присутствии ученика.
Приглашение родителей на уроки с целью определения интеллектуального уровня ребёнка на фоне 
классного коллектива.
Итоги индивидуальной работы с родителями вносятся в таблицу.
Индивидуальная работа с родителями
п/п
Дата проведения
Тема беседы
Подпись родителей




