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Председатель педсовета –  Л.В. Савина 

Секретарь педсовета –  К.А.Истягина 

Присутствовали – 11 учителей, куратор проекта Немирова Е.Ю. 

 

Повестка дня 

 

1. Анализ внешних и внутренних причин низких образовательных результатов, 

формирование позиции педагогического коллектива по вопросам повышения 

качества образования (докладчик Сергеева Е.В., заместитель директора по УВР) 

2. Внутренние и внешние причины низких образовательных результатов по 

математике (докладчик Скокова Т.Б., учитель математики) 

3. Внутренние и внешние причины низких образовательных результатов по 

русскому языку (докладчик Истягина К.А., учитель русского языка и 

литературы) 

4. Внутренние и внешние причины низких образовательных результатов в 

начальной школе (докладчик Михайличенко И.Е., учитель начальных классов) 

5. Обсуждение проекта Концепции развития МБОУ СОШ №7 г.Шахты на 2022-

2024 годы, проекта Среднесрочной программы развития на 2022 год, проектов 

программ антирисковых мер по направлениям в соответствии с рисковым 

профилем. 

6. Комплексная безопасности (докладчик Савина Л.В., директор). 

 

1. По первому вопросу слушали: 

Сергееву Е.В., заместителя директора по УВР, которая познакомила 

педагогический коллектив с анализом внешних и внутренних причин низких 

образовательных результатов, формирование позиции педагогического коллектива 

по вопросам повышения качества образования. 

«Объективность результатов крайне важна во всех оценочных процедурах в 

системе образования. Это необходимо не для того, чтобы наказать директоров школ 

и учителей, если учащиеся показали слабые результаты. Это нужно, чтобы оказать 

таким школам методическую поддержку и повысить качество образования. Мы 

очень рассчитываем, что опыт этого года будет учтен школами и регионами в 

следующем учебном году, и по итогам проведения ВПР мы увидим более 

объективную картину без попыток искусственно завысить результат», — отметил 

руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. 

Под «низкими результатами» понимаются результаты оценочной процедуры, 

при которых не менее 30% об общего числа участников оценочной процедуры 

получили отметку «2» (ВПР_ или не преодолели минимальный порого, 

предусмотренный спецификацией соответствующей оценочной процедуры (ОГЭ, 

ЕГЭ). 

Анализ проводится по результатам следующих процедур: 

 ВПР по математике (5 класс); 

 ВПР по математике (6 класс); 

 ВПР по русскому языку (5 класс); 

 ВПР по русскому языку (6 класс); 

 ОГЭ по математике; 

 ОГЭ по русскому языку; 



 ЕГЭ по математике (базовый); 

 ЕГЭ по математике (профильный); 

 ЕГЭ по русскому языку. 

При анализе ОГЭ и ЕГЭ учитываются результаты участников, полученные до 

пересдач, при этом результаты выпускников прошлых лет не учитываются. 

Качество образовательной системы – это многокомпонентная характеристика, 

одним из показателей которой являются образовательные результаты обучающихся. 

Высокое качество образования проявляется не только в высоких достижениях 

отдельных образовательных организаций, но и в отсутствии большого разброса в 

результатах между «слабыми» и «сильными» школами. Чем меньше такой разброс, 

тем в большей степени можно говорить о преодолении факторов неравенства в 

предоставлении образовательных возможностей. 

Образовательная система высокого качества позволяет каждому обучающемуся 

достигать высоких результатов, несмотря на условия, в которых его школа реализует 

образовательную программу. Условия образовательного процесса определяются 

контекстом и факторами, специфическими для каждой образовательной 

организации. Низкие образовательные результаты часто являются следствием 

негативного влияния факторов риска или их сочетания. 

Среди обобщенных факторов риска низких результатов образовательной 

организации можно выделить: низкий кадровый потенциал, дефицит материальных 

ресурсов, неблагоприятную учебную атмосферу в школе. Известно, что «нигде 

качество школьной системы не превышает качества подготовки учителей…». В 

самом деле, данные исследований компетенций и контекста работы российских 

учителей указывают на слабое знание, владение и применение учителями 

современных педагогических технологий, приемов работы с учащимися с рисками 

образовательной неуспешности и преобладание традиционных урочных форм, а 

также на слабо развитые предметные компетенции. Сами учителя осознают 

указанные дефициты, что подтверждается высоким запросом на повышение 

профессиональной квалификации в области работы со слабоуспевающими 

обучающимися, со школьниками, которые обладают пониженной учебной 

мотивацией, девиантным поведением, принадлежат к группе обучающихся с ОВЗ 

или не владеют русским языком на уровне носителя. 

Материальное обеспечение школы также влияет на результативность обучения. 

Однако без квалифицированных педагогов, способных эффективно применять 

материальные ресурсы в преподавательской практике, инвестиции в инфраструктуру 

школы не принесут ожидаемого результата. 

Благоприятная атмосфера в школе – другой значимый фактор учебного 

процесса, она является следствием слаженной работы педагогического коллектива. 

Поддержание такой атмосферы требует постоянного развития профессионального 

сотрудничества, совершенствования педагогического мастерства, повышения 

способности к самостоятельным решениям относительно содержания обучения 

педагогов школы. 

Опыт мировых образовательных систем свидетельствует о важности 

комплексного анализа данных о школах с целью поддержки отстающих и указывает 

направление поиска лучших практик внутри самой образовательной системы. 

В лидирующих образовательных системах складывается практика адресного 

применения мер поддержки, основанная на анализе дефицитов школ и 

педагогических работников с учетом специфического контекста образовательной 



организации. Важной особенностью такой помощи является повышение 

квалификации без отрыва от работы, когда обучение учителей осуществляется 

непосредственно в рамках их профессиональной деятельности. 

Мировая и российская практики свидетельствуют, что активное включение в 

школьные процессы может являться источником непрерывного профессионального 

развития педагогов, а превращение школы в обучающуюся организацию способно 

значимо не только повышать удовлетворенность учителей своей работой, но и 

положительно сказываться на качестве образовательных результатов. 

Таким образом, задача помощи школам с рисками низких результатов состоит в 

повышении эффективности организации работы по этому направлению на всей 

управленческой вертикали: школьном, муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях, так как очевидно, что с рядом принципиальных вызовов, 

таких как ресурсные дефициты, локальный социальный и экономический контекст, 

образовательная организация не может справиться в одиночку. 

Рисковый профиль 

 

Факторы риска Значимость фактора риска 

1. Низкий уровень оснащения школы Высокая 

2. Дефицит педагогических кадров Средняя 

3. Недостаточная предметная и методическая компетентность 
педагогических работников 

Средняя 

4. Высокая доля обучающихся с ОВЗ Низкая 

5. Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров Средняя 

6. Низкая учебная мотивация обучающихся Средняя 

7.Пониженный уровень школьного благополучия Низкая 

8. Низкий уровень дисциплины в классе Низкая 

9. Высокая доля рбучающихся с рисками учебной неуспешности  Средняя 

10. Низкий уровень вовлеченности родителей  Средняя 

 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336 "Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного 

места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2016 N 41705), Постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-

20, Санитарные правила Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", а также с документом «Методика оказания 

адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим 

низкие образовательные результаты обучающихся», разработанным ФИ ОКО, риск 

«Низкий уровень оснащения школы» (степень значимости – высокая) в полной 

мере может быть преодолен только при подключении региональных органов 

исполнительной власти, а также с привлечением ресурсов и программы 



национального проекта «Образование». В рамках работы в данном направлении 

школьной команды реализации проекта 500+, имеется возможность только 

формировать заявки на финансирование ремонтных работ, на оснащение школы 

учебно - лабораторным оборудованием, закупку учебников, обновление мебели. 

На школьном уровне возможна работа по преодолению риска «Высокая 

доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» (степен значимости- средняя). 

Но, поскольку успеваемость и качество знаний обучающихся напрямую связано с 

качеством преподавания и уровнем методической подготовки учителей, предлагаю 

включить в программу по выходу из зоны низких образовательных результатов 

мероприятия по направлению «Низкая предметная и методическая компетентность 

педагогических работников» (степень значимости риска – средняя). 

1. Снижение уровня учебной неуспешности 

Формирование адресных образовательных программ по работе с 

обучающимися с трудностями в обучении 

Частой причиной учебной неуспешности обучающихся являются слабая 

сформированность метапредметных умений и/или существенные пробелы в базовой 

предметной подготовке. 

Диагностика обучающихся с трудностями в учебной деятельности позволит 

выявить причины затруднений, например: 

слабая сформированность читательских навыков и навыков работы с 

информацией; 

слабая сформированность элементарных математических представлений 

(чувства числа, пространственных представлений, навыков счета и т.п.); 

слабая сформированность навыков самоорганизации, самокоррекции; 

 конкретные проблемы в предметной подготовке (неосвоенные 

системообразующие элементы содержания, без владения которыми невозможно 

понимание следующих тем; 

слабо сформированные предметные умения, навыки и способы деятельности). 

По итогам диагностики складывается содержательная картина проблем в 

обучении каждого класса, которая может быть взята за основу адресной 

корректировки методики работы учителя и образовательных программ. 

В зависимости от распространенности среди учеников класса конкретной 

проблемы в обучении выбираются индивидуальные или групповые формы 

организации учебной работы. 

В случае выявления проблем с грамотностью чтения и информационной 

грамотностью целесообразно больше внимания уделять работе с текстом учебника, 

детальному разбору содержания выдаваемых обучающимся заданий. 

Система работы учителя может быть акцентирована на развитие у 

обучающихся навыков самоорганизации, контроля и коррекции результатов своей 

деятельности (например, посредством последовательно реализуемой совокупности 

требований к организации различных видов учебной деятельности, проверке 

результатов выполнения заданий). 

Индивидуальные пробелы в предметной подготовке обучающихся могут быть 

компенсированы за счет дополнительных занятий во внеурочное время, выдачи 

обучающимся индивидуальных заданий по повторению конкретного учебного 

материала к определенному уроку и обращения к ранее изученному в процессе 

освоения нового материала. 

Наличие одинаковых существенных пробелов в предметной подготовке у 



значительного числа обучающихся класса требует определенной корректировки 

основной образовательной программы. 

Одним из эффективных современных педагогических инструментов 

преодоления образовательной неуспешности, средств достижения качественных 

результатов образования являются технологии тьюторства и индивидуализации 

образования. 

Особенностью данных технологий является создание педагогом-тьютором 

образовательной среды, обеспечивающей развитие познавательного интереса 

каждого обучающегося, становление и развитие предметных, метапредметных и 

личностных результатов, проявляющихся в умении ставить и достигать 

образовательные цели, проектировать и реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты освоения предметов, индивидуальные образовательные 

программы, в образовательной самостоятельности и самоорганизации обучающихся. 

Представленные в Навигаторе по ресурсам индивидуализации и тьюторства 

ресурсы помогут в ситуациях, когда: 

- обучающийся утратил интерес к учебной, образовательной деятельности и не 

мотивирован на учебу; 

- требуются особые педагогические средства и обустройство образования за счет 

особых возможностей и потребностей самого обучающегося: одаренность и 

разнообразные задатки и способности, особые возможности здоровья, наличие 

образовательных дефицитов в той или иной области знаний и т.д.; 

- ребенок имеет сложности с социализацией; 

- требуются новые решения, в том числе для использования потенциала внеурочной 

деятельности, образовательного потенциала социума, территории; 

- требуется вовлечение родителей в решение образовательных задач, что 

обеспечивает становление субъектной позиции родителей в образовательном 

процессе. 

Психологическая поддержка обучающихся с трудностями в обучении 

Развитие психологического обеспечения образования и социальной сферы 

должно содействовать совершенствованию психолого-педагогической помощи 

обучающимся, в ней нуждающимся. Трудности в развитии, воспитании и обучении 

обучающихся ставят задачу поиска научно обоснованных способов их 

преодоления, к которым относятся программы психолого-педагогического 

сопровождения образования. 

Материалы по данной теме представлены на ресурсе «Цифровая платформа 

психолого-педагогических программ работы с трудностями в обучении у 

обучающихся, имеющих соответствующие риски неблагополучных социальных 

условиях». 

На цифровой платформе для психологов и педагогов, а также руководителей и 

специалистов службы практической психологии образования размещены материалы 

авторов – лауреатов Всероссийского конкурса лучших психолого-педагогических 

программ и технологий в образовательной среде (2018–2019), проводимого 

общественной организацией «Федерация психологов образования России» и ФГБОУ 

ВО МГППУ. 

Цифровая платформа подготовлена по результатам анализа программ и 

технологий психолого-педагогической работы в системе образования – участников 

Всероссийского конкурса лучших психолого-педагогических программ и технологий 

в образовательной среде (2018–2019), которые направлены на работу с трудностями 



в обучении у обучающихся 1–11 классов, имеющих соответствующие риски 

неблагоприятных социальных условий. 

Рекомендации для педагогического коллектива по индивидуализации, 

дифференциации обучения, по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 

Индивидуализация и дифференциация обучения, педагогическая и 

психологическая поддержка требуют трансформации традиционной системы 

внутришкольного и внутриклассного оценивания, которая остается источником 

школьной тревожности и не направлена на поддержку учебной мотивации и 

познавательной активности. 

Учителя не обладают необходимыми оценочными компетенциями, поскольку ни 

программы профессиональной подготовки, ни программы повышения квалификации 

не делают фокуса на методах оценивания. Для работы с учащимися с риском 

школьной неуспешности учителю необходимо владеть методами диагностического и 

формирующего оценивания, поскольку именно они направлены на выявление 

учебных проблем и сильных сторон учащихся, постановку индивидуальных учебных 

целей и поддержку учебной самостоятельности школьников. Такие формы 

оценивания направлены не только на контроль, но на поддержку обучения. 

Зачастую учителя не владеют наиболее распространенными приемами 

формирующего оценивания, такими как целенаправленная обратная связь по 

результатам работы учащегося, и в основном ориентированы на итоговое 

оценивание, проводимое в тестовой форме. Для успешного выявления и коррекции 

учебных проблем, которые могут приводить к рискам неуспешности, учителям 

необходимо освоить инструменты формирующего оценивания. 

Формирующее оценивание требует активного участия учащихся. Благодаря 

этому ученики глубже погружаются в материал и развивают навыки самооценки. 

Поскольку дети видят заинтересованность преподавателей, стремящихся помочь им 

добиться успехов в учебе, их учебная мотивация растет. Учитель, работая в тесном 

контакте с учениками, совершенствует свои преподавательские умения и приходит к 

новому пониманию своей деятельности. 

Методическое руководство содержит разнообразный оценочный 

инструментарий и включает подробные рекомендации по введению его в 

ежедневную практику преподавания. Инструментарий включает методики для 

самооценивания и партнерского оценивания, критериального оценивания, обратной 

связи, развития умения работать с информацией. 

Все представленные инструменты прошли апробацию в отечественных 

школах и могут применяться на разных возрастных ступенях и разных учебных 

предметах. 

Повышение учебной мотивации школьников 

1 Психологические аспекты повышения мотивации обучающихся Низкая 

учебная мотивация школьников может быть связана с различными факторами, в 

том числе макрокультуральными, социальными, организационными, семейными, 

личностными, стилем отношений между субъектами образовательного процесса. 

Одним из ресурсов противостояния этим факторам является индивидуализация 

образовательного процесса, приведение его в соответствие с возможностями и 

особенностями обучающихся, с их интересами, с ориентацией на зону ближайшего 

развития, на инициацию и укрепление субъектной позиции по отношению к учебной 

деятельности. 



Такие мероприятия предполагают  комплексный  анализ школьной 

ситуации обучающихся и образовательного процесса по запросу учителей; 

организацию консультативной помощи учителям, стремящимся перестроить свою 

работу с учениками (по запросу); организацию индивидуальной   помощи 

обучающимся в преодолении учебных трудностей, направленную в том числе на 

повышение учебной мотивации; исследование семейного аспекта снижения

 учебной  мотивации и  

вовлечение родителей в образовательный процесс. Ожидаемые 

результаты реализации комплекса мероприятий – повышение учебной мотивации 

обучающихся, нормализация школьной ситуации обучающихся, повышение 

образовательных результатов.  В методических рекомендациях   

для психологов и педагогов по индивидуализации обучения обучающихся 

с низкой учебной мотивацией. 

«Как учителю работать с неуспевающим учеником: теория и практика 

рефлексивно-деятельностного подхода» с позиций рефлексивно-деятельностного 

подхода рассматривается проблема индивидуальной помощи неуспевающему 

ученику, которую могут оказывать учитель, психолог, родитель и другие взрослые, 

работающие с ребенком. В тексте изложены теоретические основания рефлексивно-

деятельностного подхода, приводятся примеры оказания помощи детям разных 

возрастов в различных ситуациях затруднения. 
 

2 Внедрение альтернативных форм оценивания, развивающей 

обратной связи 

В работе с отстающими и немотивированными учащимися принципиально 

важно, чтобы учитель в классе создавал поддерживающий климат, показывал, что 

помощь всегда доступна, и предлагал дифференцированные формы обратной связи. 

Таким детям нужно предоставлять оперативную помощь, четко структурировать 

работу с материалом и тщательно планировать продвижение. 

Для этого учителю необходимы специальные инструменты, которые, к 

сожалению, не входят в содержание традиционных программ методической 

подготовки будущих и действующих педагогов. 

Предлагаемые в помощь учителям инструменты являются адаптированным 

переводом популярной программы «Ожидания учителей и учебные достижения 

учащихся (ОУУДУ) / Teacher Expectations &Student Achievement (TESA)» и 

соответствующего методического пособия. 

Материалы охватывают такие области работы на уроке, как: взаимодействие 

между учителем и учащимися, организация обратной связи, демонстрация 

персонального внимания к обучающимся 

В материалах рассматриваются следующие аспекты: 

1) задачи, стоящие перед учителем; 

2) восприятие этих задач учащимися; 

3) оценка возможности решения поставленных задач; 

4) примеры ситуаций позитивного и негативного решения.  

     В материалах приводятся конкретные примеры ситуаций, возникающих на уроке, 

и предлагаются образцы педагогических решений (реакций учителя), которые могут 

либо положительно сказаться на мотивации и самочувствии ученика, либо станут 

для него причиной стресса и снижения самооценки. 

Внедрение в практику преподавания проектной, исследовательской, 



творческой деятельности 

Повышению мотивации учащихся в значительной степени способствует связь 

обучения с их жизненным опытом, возможность обучаться в игровых формах, с 

использованием интересных проблемных ситуаций. Другой важный аспект – работа 

в команде, возможность обмениваться вопросами, получать поддержку и признание 

одноклассников. 

Сегодня общепризнано, что ориентация на формирование данных навыков (так 

называемых 4К) не только актуальный тренд развития эффективных 

образовательных систем, но и важное условие учебного прогресса отстающих 

школьников и учащихся с низкой учебной мотивацией. В рекомендациях подробно 

описаны компетенции 4К, раскрыты задачи их формирования и условия интеграции 

задач в образовательный̆ процесс. Они также включают материалы, необходимые 

для проектирования учебных заданий, развивающих компетенции 4К; оценочные 

инструменты, позволяющие учителю оценить уровень сформированности этих 

компетенций; методики, с помощью которых учителя могут проводить совместное 

педагогическое исследование, осваивая новые формы работы. Все представленные в 

рекомендациях образцы прошли апробацию в отечественных школах. 

Организация профориентационной работы как мера повышения 

мотивации обучающихся 

Одним из способов решения проблемы низкой мотивации школьников является 

развитие их представлений о значимости обучения для будущей жизни. 

Эффективным средством для этого является профориентационная работа. 

Существенное отличие современного понимания профориентационной работы 

заключается в ее нацеленности не на выбор конкретной профессии каждым 

учеником, а на формирование у учащихся неких универсальных качеств, 

позволяющих осуществлять сознательный, самостоятельный профессиональный 

выбор, быть ответственными за свой выбор, быть профессионально мобильными. 

В широком смысле слова профориентация – это система общественного и 

педагогического воздействия на молодежь с целью подготовки к сознательному 

выбору профессии, система государственных мероприятий, обеспечивающая научно 

обоснованный выбор профессии. В узком смысле слова профориентация – это 

целенаправленная деятельность по формированию у учащихся внутренней 

потребности и готовности к сознательному выбору профессии. 

Одним из эффективных механизмов построения системы профориентации в 

конкретной школе является ее участие в проекте «Билет в будущее». «Билет в 

будущее» – это проект по ранней профессиональной ориентации обучающихся 6–11-

х классов, который является составной частью национального проекта 

«Образование». 

В рамках этого проекта обучающиеся 6–11-х классов получают возможность 

пройти профориентационное тестирование, погрузиться в реальную 

профессиональную деятельность и получить рекомендацию по построению 

дальнейшей образовательной траектории. Все мероприятия проекта направлены на 

формирование у учащихся осознанного выбора профессии. 

К проекту на сегодняшний день присоединились 79 регионов страны. Для 

регионов участие в проекте «Билет в будущее» – возможность сориентировать 

школьников на отрасли, востребованные в рамках той территории, на которой 

расположена их школа, а также скорректировать региональную политику в 

отношении рынка труда. Взаимодействие с регионами осуществляет федеральный 



оператор проекта – Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Повышение дисциплины в классе 

Навигатор профилактики девиантного поведения в школе – памятки с 

признаками различных видов социального неблагополучия и алгоритмы действий 

педагогов в случаях их проявлений – разработан для педагогов, классных 

руководителей и других специалистов образовательных организаций. 

В пакет разработок включены: 

 инструкция к Навигатору профилактики и памяткам по различным 

видам девиантного поведения; 

 Навигатор профилактики девиантного поведения; 

 Памятка по социально-психологической дезадаптации; 

 Памятка по раннему проблемному (отклоняющемуся) поведению; 

 Памятка по рискованному поведению; 

 Памятка по суицидальному, самоповреждающему поведению; 

 Памятка по зависимому поведению; 

 Памятка по агрессивному поведению; 

 Памятка по делинквентному поведению; 

Памятки представляют собой постеры с инфографикой и методическим 

сопровождением. Материал находится в открытом доступе. 

Один из эффективнейших инструментов формирования дисциплины в классе и 

воспитательной работы в школе разработан в русле восстановительного подхода, 

формой воплощения которого является Школьная служба примирения (ШСП). 

Поскольку нарушения дисциплины всегда носят конфликтный характер, одним 

из действенных инструментов становятся технологии восстановительного подхода: 

Круг сообщества, Школьная конференция и др. Эти же инструменты могут 

применяться и как профилактическая мера. 

Выстраивание взаимоотношений школы с родителями 

Формирование ответственного и позитивного родительства – одно из основных 

направлений социальной политики Российской Федерации, закрепленных в 

Концепции государственной семейной политики до 2025 года, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1618-р от 25 августа 2014 

года. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся занимает 

серьезное место в решении проблем школ с низкими образовательными 

результатами. Важно получить в лице родителей единомышленников, понимающих 

стоящие перед школой задачи, и соработников, готовых решать эти задачи вместе с 

администрацией и педагогическим коллективом. Все вопросы школьной жизни 

необходимо решать сообща. Участие родителей может в значительной степени 

ускорить проводимые процессы модернизации и перестройки работы конкретной 

школы, направленные на преодоление низких образовательных результатов. Чтобы 

быть активным помощником в преодолении негативных явлений в жизни 

образовательной организации, родитель должен иметь: 

- мотивацию к участию в жизни школы; 

- качественную информацию о работе школы; 

- понятные и открытые механизмы участия в решении вопросов школьной 

жизни. 

Работа по повышению заинтересованности родителей в участии в жизни школы, 

интереса к обучению и воспитанию детей, безусловно, не сводится к процессам, 



описанным в данных Методических рекомендациях. 

Важнейшую роль играют просветительская работа с родителями по различным 

тематикам, проведение совместных детско-родительских мероприятий. Ответы на 

вопрос «Как организовать просвещение родителей?», контент для организации 

просветительской работы, интересные практики представлены на сайтах: Он-лайн 

центр информационной поддержки родителей, Национальная   родительская 

ассоциация. 

Родительское вовлечение в образовательный процесс может помочь улучшить 

образовательные результаты детей. В этом ключе выстраивание открытых, 

эффективных, доверительных и сотруднических отношений между 

семьей/родителями обучающихся и школой является одной из важнейших задач, 

которая стоит перед учителями, директорами и другими сотрудниками школы. 

Налаженная коммуникация между школой и семьей и вовлечение родителей в 

образование детей положительно влияют на академические успехи школьников и их 

мотивацию к обучению, повышают заинтересованность учителей, снижают уровень 

насилия/буллинга в школе, улучшают репутацию школы в профессиональных 

кругах и в местном сообществе. 

Для этого управленцам и учителям необходимы понятные, эффективные 

инструменты, которые бы адаптировались под те реалии и контекст, в которых 

школа работает. К сожалению, те инструменты и способы вовлечения и 

коммуникации с родителями, которые школа привыкла применять в своей практике, 

сегодня не отвечают запросам, не учитывают индивидуальные особенности семей – 

это способствует уходу семьи из школы, появлению конфликтных ситуаций, 

ухудшению психологического благополучия обучающихся и к их низким 

образовательным результатам. 

Предлагаемые материалы на основе эмпирических данных отвечают на 

следующие вопросы: 

1. Что такое родительская вовлеченность? И почему сегодня это так 

важно для повышения образовательных результатов и психологического 

благополучия ребенка и для школы? 

2. Что влияет на степень вовлеченности родителей? Почему родители 

уходят из школы? Каковы уровни вовлеченности родителей и что это значит? 

3. Какие площадки коммуникации популярны среди родителей и 

учителей? Что нравится и что не нравится семье при коммуникации с учителями 

своего ребенка? Какие есть психологические способы, практики по выстраиванию 

неконфликтного общения с семьями обучающихся? 

4. Как предсказать, что семья будет вовлекаться и дальше в образование 

своего ребенка? Как работать с родителями, дети которых показывают низкие 

образовательные результаты? Почему важно развивать в родителях 

самоэффективность, а именно представления о том, что он (родитель) может 

справиться с решением задач по воспитанию ребенка и что его действия приведут к 

желаемому результату? 

Предлагаемые практические рекомендации помогут школам проанализировать 

сильные и слабые стороны в коммуникации с семьями обучающихся, понять 

причиныневовлеченности родителей в образование детей, разработать стратегию по 

вовлечению родителей учащихся с низкими образовательными результатами, что 

внесет свой вклад в повышение качества образования. 

Поскольку проблемы вовлеченности родителей часто сопряжены с 



проблемным, дезадаптивным, девиантным поведением детей, взаимодействие с 

родителями не может не касаться этой темы. Формы и содержание такой 

работы с родителями представлены в пособии «Организация 

просветительской  работы с родителями по вопросам профилактики 

девиантного поведения». 

Высокая доля обучающихся с ОВЗ. 

Учитывая актуальность данной темы для успешного обучения, систематизировав 

теоретические основы по проблеме мотивации учения, педагогический совет 

выносит следующее решение: 

1. Взять за основу в практической деятельности каждого учителя 

выработанную схему формирования мотивационной сферы учащегося. 

2. Использовать опыт учителей-предметников по применению наиболее 

эффективных форм работы, а также достижения современной науки по 

формированию мотивации. 

4. Учитывать в работе возрастные особенности мотивации школьников. 

5. Рассмотреть на заседаниях МО инновационные технологии, 

способствующие повышению мотивации учения, такие как «технология учебного 

проектирования», «технология деятельностного метода», «технология портфолио 

ученика» и т.д. 

 
2. По второму вопросу слушали: 

Скокову Т.Б., учителя математики, которая познакомила  с внутренними 

и внешними причинами низких образовательных результатов по математике. 

Перед преподаванием математики в школе кроме общих целей обучения стоят 

ещё свои специфические цели и основной из них одна из них – это формирование и 

развитие математического мышления. Математика находится в непрерывном 

развитии. Дальнейшее совершенствование содержания школьного математического 

образования связано с требованиями, которые предъявляет к математическим 

знаниям учащихся практика—промышленность, производство, военное 

дело, сельское хозяйство, социальное переустройство и т.д. 

Школьная образовательная среда может оказывать как положительное, так и 

отрицательное влияние на личность ребёнка, его поведение, успешность обучения. 

Быстрое развитие общества и его социальный прогресс, приводят к тому, что 

государство предъявляет всё более высокие требования к школьному образованию. 

Вследствие, этого возникает необходимость усложнения уровня и увеличение 

объёма учебных программ, включение в учебный план новых предметов. Для 

многих учащихся это становится перегрузкой и не соответствует их уровню 

развития. 

Основная причина школьной неуспеваемости – это несоответствие 

интеллектуальной сферы ребёнка и системы обучения в школе. С одной стороны, 

программы обучения всё усложняются и усложняются, не всегда ориентируясь на 

возможности детей, не принимая во внимание их возрастные особенности. Сейчас 

состояние качества знаний и успеваемость по математике в нашей стране оставляют 

желать лучшего. Многие школьники, которых мы учим, не видят смысла в 

образованности. В семьях, где родители не имеют образования и ведут часто 

асоциальный образ жизни, нет настроя на получение знаний, продолжение учебы. 

Для того чтобы заинтересовать учеников, мы, школьные преподаватели 

разрабатывают свои методы обучения, к которым относятся: 



 использования жизненных ситуаций и факторов, при объяснении 

которых рассказывается о роли математики в жизни человека; 

 использование задач разного характера (непредметного, прикладного и т.д.); 

 использование интересных материалов, разных жизненных историй и фатов 

для увлекательной подачи тем математики; 

 организация практических исследований и работ для 

получения возможности делать выводы и закреплять материал; 

 разнообразные задания, в процессе выполнения 

которых делаются  теоретические обоснования и т.д. 

Но, попытаемся разобраться в главном – в причинах низкой 

успеваемости по математике. 

Каждый из нас может уверенно сказать, что причин неуспеваемости, по 

большому счету, не так уж и мало: 

- большое количество неполных, малоимущих и многодетных семей, семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (неблагоприятные условия жизни в 

семье, отсутствие, как контроля, так и помощи в учёбе со стороны взрослых, 

конфликты в семье, отсутствие режима и т.д.): Родители не вникают в процесс и 

содержание учебной деятельности детей, а отслеживают только отметки, таким 

образом, они не только не содействуют воспитанию у детей адекватной самооценки, 

но и часто мешают этому. Среди недостатков семейного воспитания, отрицательно 

влияющих на успешность учения школьников, немаловажным является 

неправильное стимулирование учения детей: 

- отсутствие положительной мотивации; 

- заниженная самооценка у детей; 

- особенности психологического и физического здоровья. 

Одной из самых главных причин на сегодняшний день становятся дефекты 

здоровья школьников, вызванные резким ухудшением уровня материального 

благосостояния семей. Медицинские учреждения отмечают, что каждый четвертый 

новорожденный имеет серьезные проблемы со здоровьем с момента своего 

рождения. Безусловно, все это необходимо учитывать при организации 

образовательного процесса. Но и не стоит исключать в том числе 

отрицательного влияния вредных привычек на здоровье. 

 особенности восприятия материала (скорость усвоения, память, внимание); 

 отток семей в образовательные учреждения нашего поселка; 

 несоответствие материально-технической базы школы современным 

требованиям к организации образовательной деятельности; 

 конфликтная ситуация между учителем и учеником; 

 наличие детей с низкими интеллектуальными способностями. 

 снижение творческой активности учащихся; 

 самоустранение родителей от воспитания своих детей, перекладывание все 

только на школу; 

 сравнительно низкий показатель качества обучения некоторых педагогов; 

 нежелание некоторых детей получать знания; 

 пропуски учащимися учебных занятий, как по уважительной,

 так и неуважительной причине; 

 уровень подготовленности учащихся в начальной школе и т.д. 

Все эти причины, приводящие к низким образовательным результатам, всегда 

были, и будут в сфере образования. Наша же задача сделать все возможное, чтобы 



этих причин, по возможности, в нашей школе, было все меньше и меньше. 

 

3. По второму вопросу слушали: 

Истягину К.А., учителя русского языка и литературы, которая 

познакомила  с внутренними и внешними причинами низких образовательных 

результатов по русскому языку. 

Так кто он, подросток? 

«Уже не совсем ребенок, но еще не вполне юноша, он возникает на жизненной 

сцене, хрупкий и тонкий, странно отчужденный от всех. Резкий профиль. Голос, 

словно сорвавшийся, «перегоревший». Улыбка, от которой лицо не хорошеет, а 

сдвигается в гримасе. Вызов, холодность во всем… 

Мучительная проблемность и внутри, в сознании, и снаружи, в поведении.» Это 

красочное описание дает профессор Ольшанский Д.В., анализируя основные этапы 

становления и развития индивидуальности ребенка. 

Подростковый возраст (пубертатный период) традиционно считается самым 

сложным в детском развитии. Его называют переходным, «трудным», 

«опасным возрастом», «возрастом бурь». В этих названиях зафиксирована 

главная его особенность- переход от детства к взрослости. 

К этому возрасту относят школьников 11(12)-15(16) лет. За это время 

протекает бурная физиологическая перестройка организма. 

Трудным этот период является не только в плане воспитания, но и в отношении 

учебных достижений. Снижается успеваемость, пропадает интерес к учебе, 

неуспешное выполнение учебных заданий перестает восприниматься как нечто 

огорчающее и трагическое. Среди школьников нарастает число неуспевающих 

подростков, отличающихся апатией и неудовлетворенным отношением к школе. 

Ведущими причинами неуспеваемости подростков многие авторы считают 

следующие: 

 пониженная обучаемость школьника; 

 недостатки в развитии познавательных процессов; 

 педагогическая запущенность; 

 интеллектуальная пассивность; 

 индивидуально – типологические особенности; 

 отсутствие адекватной мотивации учения. 

Недостатки в развитии познавательной сферы обычно проявляются: в слабой 

сформированности различных мыслительных операций, в преобладании 

м еханического типа запоминания над смысловым, в низкой концентрации и 

устойчивости внимания, в недостаточном объеме внимания. Интеллектуальная 

пассивность, или, иначе, «умственная лень», отрицательно сказывается на

 успеваемости, что связано с особенностями учебной 

деятельности, которая, прежде всего, является познавательным процессом. 

Причины интеллектуальной пассивности различны и, очевидно, связаны не 

столько с отклонениями в развитии, сколько с недостатком обучения и 

воспитания. Интеллектуальная пассивность оказывается мощным фактором, 

накладывающим отрицательный отпечаток на активно формирующуюся 

мотивационно - потребностную сферу личности подростка. В дальнейшем 

интеллектуальная пассивность, превращаясь в устойчивую личностную черту, 

определяет возможности человека в решении различных задач, требующих 

умственного напряжения и работоспособности. 



Но причины плохого усвоения знаний не всегда могут быть сведены к слабости 

внимания, плохой памяти, недостаткам в развитии интеллектуальной сферы. В 

решении некоторых видов учебных задач проявляются природные, генотипические 

особенности учащихся. 

В учебной деятельности присутствует много заданий, успешность выполнения 

которых зависит от индивидуальных различий, связанных с проявлением силы 

нервной системы. Временными или скоростными характеристиками нервной 

системы: лабильностью и подвижностью. 

Низкая мотивация учения – одна из самых распространенных причин 

неуспеваемости школьников. Учебная деятельность перестает быть 

привлекательной для повзрослевшего ребенка. Часто ребята учатся только для 

того, чтобы «родители не ругали», «отпустили погулять», «купили что- нибудь 

новое» и т.п. Причем учителя и родители порой сами провоцируют такое отношение 

к учению, обращая внимание только на отметки ребенка. Не в каждой семье, да и в 

школе внушается ценность образования как такового, а не как инструмента для 

достижения определенных целей, связанных с карьерой и материальным 

благополучием. Часто для родителей и учителей важен рейтинг учащихся именно по 

результатам их успеваемости, и не так значимо, что стоит за этими «пятерками» - 

глубокие знания или фрагментарно, необдуманно выученный материал. 

Любопытны причины неуспеваемости, которые выделяет сам подросток. 

Основная причина – отсутствие каких-либо способностей («плохая память», 

«слабое внимание», «неумение думать» и т.д.). Причем если младшие 

подростки отмечают, что им «не хватает знаний», что они «не могут учиться»; то 

старшие подростки жалуются на «лень», «безволие», говорят о своем стремлении 

улучшить память, внимание, мыслительные возможности. Рекомендации 

педагогам 

Более пристальное внимание обращать на качественную сторону обучения, а не 

на количественную. Не возводить оценки в абсолют. Конечно, совет достаточно 

тривиальный, но скажем себе честно: всегда ли мы следуем ему? Старайтесь 

 построить образовательный процесс таким образом, чтобы 

оценки не были основой рейтинга учащихся. Не афишируйте успеваемость 

учеников перед всем классом. Однако здесь необходимо учитывать 

индивидуально – типологические особенности учащихся: если ваш ученик имеет 

демонстративные черты характера, то публичное представление его успехов 

подстегнет его к дальнейшей успешной учебе. 

Не сравнивайте учеников друг с другом. Лучше сравнить успехи самого 

ученика, например: «Сегодня ты отвечал значительно лучше, чем на прошлом 

уроке». 

Учитывайте возрастные особенности учеников при подготовке к уроку. Больше 

используйте активные методы обучения, урок должен быть интересен ребятам – это 

очень важно. 

Развивайте познавательные способности учеников. Советы родителям 

Все причины плохой учебы, которые были отмечены выше, конечно же, имеют 

прямое отношение к родителям подростка. Индивидуально – типологические 

особенности во многом зависят от того, какие природные особенности заложены в 

ребенке, тут он во многом может быть схож со своими родителями. В связи с этим 

очень часто у плохо успевающих школьников родители также не блистали отличной 

успеваемостью. 



Интеллектуальная пассивность подростков также может быть спровоцирована 

семьей: 

Неудовлетворительные показатели познавательного климата в семье; 

Наличие избыточной поверхностно-развлекательной информации, а также 

субъективно-пассивная роль ребенка при ее получении. 

Приведем рекомендации, которые предлагает профессор М.К. Тутушкина. 

Субъективные причины неуспеваемости, по мнению автора, могут быть следствием 

того, что: 

 родители сами плохо учились, не любили читать, учить уроки; 

 в семье не формируется ценность овладения знаниями цивилизации и 

культуры; 

 родители высокомерно относятся к людям вообще, к школе и учителям в 

частности; 

 в семье нет установки на труд, на приложение усилий для достижения 

цели; 

 учитель в начальной школе был нечувствителен к индивидуальности 

ребенка; 

 в начальной школе родители эмоционально не вовлекались в учебный 

процесс, не проявляли интереса к школьным заботам. 

Что же можно предпринять, если есть желание улучшить успеваемость 

ребенка? В случае первых четырех причин, советует автор, остается смириться с 

тем, что «нечего на зеркало пенять, коли рожа крива». Хотя, если есть желание 

изменить положение, то нужно обязательно прикладывать усилия, но начинать надо 

с себя, с семейных устоев, привычек. В случаях 5-6 можно изменить отношение 

учителя и педагогического коллектива к вашему ребенку, а также собственное 

отношение к процессу школьного обучения. 

Познавательный интерес к учению и навыки обучения, адаптация к школе 

развиваются в первых трех классах начальной школы. Если этот момент упущен, то 

в средних классах (10-14 лет) можно опираться на поисковую активность в 

интересах и увлечениях. Это значит, что ваши переживания по поводу плохой 

успеваемости временно лучше подавить. Понаблюдать, заметить, чем же ребенок 

интересуется, к чему склоняется – компьютеру, футболу, каратэ, бабочкам и т.п. 

попытаться связать его интерес с одним из школьных предметов. 

Заставить учиться подростка, конечно, практически невозможно. Но 

мотивировать подростка учиться – вполне разрешимая задача, несмотря на ее 

большую трудность. В зависимости от индивидуально – личностных особенностей 

необходимо найти, чем можно зацепить ученика, чтобы у него появилось желание 

учиться. Например, честолюбивого подростка, мечтающего о профессиональной 

карьере, надо нацелить на углубленное изучение предметов, необходимых ему в 

будущем. Ученика с истероидными чертами характера может подстегнуть 

возможность выделиться среди сверстников, продемонстрировать свои способности. 

Кого-то может подтолкнуть романтическое увлечение, в том случае, если объект 

обожания хорошо учится, имеет твердые жизненные планы и т.п. 

Повышение самооценки и укрепление самоуважения учащихся также имеет 

большое значение для учебной успеваемости. 

Упражнения, способствующие повышению самооценки у 

слабоуспевающих учащихся 

1. Упражнение «Позитивные мысли». 



Цель: развитие осознания сильных сторон своей личности. 

Участникам по кругу предлагается дополнить фразу «Я горжусь собой за то…». 

Не следует удивляться, если некоторым подросткам будет сложно говорить о себе 

позитивно. Необходимо создать атмосферу помогающую, стимулирующую ребят к 

такому разговору. Данное упражнение направлено на поддержку в учениках 

следующих проявлений: 

позитивных мыслей о себе; симпатии к себе; 

способности относится к себе с юмором; 

Выражение гордости собой как человеком; 

Описания с большей точностью собственных достоинств и недостатков. 

После того как каждый участник выступит, проводится групповая дискуссия. 

Вопросы для дискуссии могут быть следующими: 

Важно ли знать, что ты можешь хорошо делать, а чего не можешь? Где 

безопасно говорить о таких вещах? 

Надо ли преуспевать во всем? 

Какими способами другие могут побудить тебя к благоприятному 

самовосприятию? Какими способами ты можешь сделать это сам? 

Есть ли разница между подчеркиванием своих достоинств и хвастовством? В 

чем она заключается? 

Такие дискуссии дают учащимся хороший повод для того, чтобы оценить свои 

способности и скрытые возможности. Они начинают понимать, что даже у самых 

«сильных» учеников есть свои слабости. А свои достоинства есть и у наиболее 

«слабых». Такая установка приводит к развитию более благоприятного 

самоощущения. 

Продолжительность упражнения 50 минут. 

2. Упражнение «Школьные дела». 

Цель: развивать позитивное отношение к школьной жизни. 

Учеников просят по очереди высказываться по поводу, каких-либо конкретных 

фактов из их школьной жизни. Можно задать вопрос типа: «Я бы хотела, чтобы ты 

рассказал о тех своих школьных делах, которыми ты доволен. Пожалуйста, начни 

свой ответ так: «Я доволен тем, что…»» 

Те, кто не уверен в собственных силах, слыша ответы ребят, начинают 

осознавать, что они слишком строги к себе, не признавая те или иные свои успехи. 

Продолжительность упражнения 30-40 минут. 

3. Упражнение «Я в своих глазах, я в глазах окружающих». 

Цель: развитие позитивного отношения к себе путем получения обратной связи. 

В этом упражнении участники группы составляют два кратких личностных 

описания, каждое на отдельном листе бумаги. На первом листе – описание того, 

каким видит себя сам подросток. Описание должно быть как можно более точным. 

На втором – описание того, каким, по его мнению, его видят окружающие. Листки 

не подписываются. Описания «Каким я вижу себя сам» кладутся в отдельную 

коробку. Каждое самоописание зачитывается вслух, и участники пытаются отгадать, 

кому оно принадлежит. Затем автор заявляет о себе, читает второе свое описание 

(описание того, каким, по его мнению, его видят окружающие) и получает после 

этого обратную связь от участников группы. Ценность этого упражнения 

заключается в том, что подросток обнаруживает, что другие относятся к нему 

лучше, чем он сам. Продолжительность упражнения 50 минут. 

4. Упражнение «Воображение успеха». 



Цель: развитие умения использовать воображение для улучшения 

самовосприятия. 

Участников просят представить себе, как бы они хотели заново проявить 

себя в тех ситуациях, которые в прошлом оказались для них неудачными. На этой 

стадии акцентируется внимание на понятии «позитивное мышление». Контролируя 

возникающие у нас мысли, мы способны убедить себя в том, что мы можем, если 

захотим, стать лучше, чем мы есть сейчас. То, как мы себя воспринимаем, имеет 

большое значение, и мы можем стать именно такими, какими, по нашему 

убеждению, в состоянии стать. 

Продолжительность упражнения 30 минут. 

5. Упражнение «Поделись успехом». 

Цель: повысить самооценку подростка. 

Предложите участникам поделиться своими успехами за день. Для некоторых 

это может быть сложно. Но, послушав более активных участников, они поймут, что 

все не так плохо, и им есть чем гордиться. 

Продолжительность упражнения 20 минут. 

6. Упражнение «Афоризмы». 

Цель: учить ребят позитивно мыслить и использовать механизм 

самоподдержки. 

Упражнение проводится в форме групповой дискуссии, основой которой 

являются высказывания великих людей. Анализируя такого рода высказывания, 

участники игры могут прийти к осознанию огромных возможностей, которыми они 

обладают, чтобы направить свои мысли в нужное для саморазвития русло. Ниже 

приводится список возможных афоризмов, который по усмотрению психолога 

может быть дополнен или изменен. 

Единственное искусство быть счастливым – сознавать, что счастье твое в твоих 

руках (Ж.-Ж. Руссо). 

Кто сам считает себя несчастным, тот становится несчастным (Сенека). 

Кто не стремится, тот и не достигает; кто не дерзает, тот и не получает (В. Г. 

Белинский). 

Уверовав в то, чем мы можем стать, мы определяем то, чем мы станем (М. де 

Монтень). 

Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает. Не бойтесь ошибаться, бойтесь 

повторять ошибки (Т. Рузвельт). 

И после плохого урожая нужно сеять (Сенека). 

Каждый человек стоит ровно столько, во сколько он себя оценивает (Ф. Рабле). 

Один видит в луже только лужу, а другой, глядя в лужу, видит звезды 

(Неизвестный автор). 

Для того чтобы избежать критики, надо ничего не делать, ничего не говорить и 

никем не быть (Э.Хаббарт). 

Когда человек перестает верить в себя, он начинает верить в счастливый случай 

(Э Хови). 

Верьте в свой успех. Верьте в него твердо, и тогда вы сделаете то,  что 

необходимо для достижения успеха (Д. Карнеги). 

Испробуй все возможности. Всегда важно знать, что ты сделал все, что мог 

(Ч. Диккенс). 

Если ты не знаешь, в какую гавань держишь путь, то ни один ветер не будет 

тебе попутным (Сенека). 



Продолжительность упражнения 50 минут. 

 
7. Упражнение «Еженедельный отчет». 

Цель: развитие возможности анализировать и регулировать своею 

повседневную жизнь. 

Каждому участнику выдается листок бумаги со следующими вопросами: Какое 

главное событие этой недели? 

Кого тебе удалось лучше узнать на этой неделе? Что важного ты узнал о себе на 

этой неделе? 

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

эта неделя могла бы быть лучше для тебя? 

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

результаты этих решений? 

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

Какие незаконченные дела остались у тебя на прошлой неделе? 

Затем происходит коллективное обсуждение. Ребята делятся своими успехами, 

анализируют свои неудачи и коллективно ищут пути улучшения ситуации в 

будущем. В итоге, проводя такие еженедельные наблюдения, подросток начинает 

лучше понимать самого себя, анализировать свои поступки. 

Продолжительность упражнения 40 минут. 

Самой важной составляющей этих занятий является та атмосфера, в которой 

они проходят. Консультант или учитель должен создать обстановку 

психологической поддержки и безопасности. Это можно считать необходимым 

условием для оптимального развития Я-концепции учащихся. 

 

4. По четвертому вопрсу слушали: 

Михайличенко И.Е., учителя начальных классов, которая познакомила  

с внутренними и внешними причинами низких образовательных 

результатов в начальной школе. 

    Анализируя успеваемость в начальной школе с переходом на ФГОС,  было 

выявлено ежегодное ухудшение успеваемости учащихся. 

      Чтобы выявить их причины, на школьном методическом объединении учителей 

начальных классов, мы обсудили эту проблему. 

Причины снижения успеваемости:  

1. Невыполнение домашнего задания. 

2. Нет контроля со стороны родителей.  

3. Нежелание ребёнка хорошо учиться. 4.Забывание материала прошлого года. 

4. Увеличение количества медлительных детей, которым нужны 

дифференцированные задания. 

5. Большая нагрузка у учителя (бумажная работа). 6.Равнодушие родителей. 

6. Скучные уроки (плохое техническое оснащение кабинетов). 

7. Увеличение числа детей с синдромом дефицита внимания. 

Для улучшения качества знаний необходимо: 

1. Группа продлённого дня. 

2. Консультации для родителей (еженедельно). 

3. Индивидуальная работа с учащимися. 

4. Использование занимательного материала для заинтересованности предметом. 

Для улучшения качества знаний, нужно: 



1. Создать группу продлённого дня (минимум 1 час в день). 

2. Оснастить кабинеты необходимой техникой для проведения уроков по ФГОС. 

3. Консультации для родителей. 

Для повышения качества знаний, нужно: 

1. Пересмотреть    критерии     оценивания     контрольных     работ. Например, 

отметку «5» ставить, если работа выполнена без ошибок или допущена одна 

ошибка. Отметку «4» – за 2-3 ошибки, отметка «3» – за 4-6 ошибок. 

2. Консультации для родителей. 

3. Индивидуальная работа с учащимися. 

    Учителям начальной школы написать в дневниках расписание консультаций для 

родителей и дни для индивидуальной работы с учащимися. Вести еженедельный 

мониторинг успеваемости учащихся, которые закончили с одной четвёркой или 

одной тройкой. Для учащихся: Будет оформлен уголок с фотографиями отличников 

и ударников по классам, чтобы одноклассники гордились своими звёздочками. 

Просьба к администрации школы: Поощрить класс в конце года за стабильную 

успеваемость или повышение качества знаний в классах билетами в кино или 

сладкими призами.  

Рекомендации родителям: Учителям на родительских собраниях, индивидуальных 

беседах или выложить в группы и довести до сведений «Рекомендации для 

родителей»: 

 Ежедневно интересуйтесь школьными делами детей, проявляя внимание и 

терпение. Не ограничивайтесь дежурными вопросами: "Что получил?", "Как 

дела?", а расспрашивайте о чувствах, настроении, проявляйте эмоциональную 

поддержку и т. д. 

 Не скупитесь на похвалу, замечайте даже самые незначительные, на ваш 

взгляд, достижения ребенка, его посильные успехи. При встрече с неудачами в 

учебе старайтесь разобраться вместе, найти выход. Не запугивайте ребенка, 

страх блокирует его деятельность. 

 Развивайте любознательность, поощряйте любопытство, удовлетворяйте его 

потребность в знаниях. Давайте ребенку как можно больше сведений и не 

забывайте, что до 7 лет усваивается около 90% основополагающей 

информации о мире и примерно столько же важнейших жизненных навыков. 

На всю оставшуюся жизнь приходится 10%. 

 Покупайте и дарите книги, диски, картины. Читайте вслух, предлагайте 

ребенку почитать вам, обсуждайте книги. Определяйте с ним программу 

чтения на неделю, месяц и помогайте осуществить, поощряйте ее выполнение. 

 Помогайте ребенку выполнять трудные задания, предлагайте выход из 

сложной ситуации, но не забывайте давать ему возможность самостоятельно 

найти выход, решение, совершить поступок. 

 Будьте доброжелательны к одноклассникам, не запрещайте им вместе делать 

уроки. Замечено, что индивидуально предпочитают работать отличники, а 

средне- и слабо успевающим нравится заниматься парами, группами. К тому 

же известно: тот, кто учит, учится сам. 

 Активно слушайте своего ребенка, пусть он пересказывает прочитанное, 

увиденное, делится впечатлениями о прожитом. 

 Не говорите плохо о школе, не критикуйте учителей в присутствии ребенка, 

создавайте у него позитивное отношение к образовательному учреждению. 

 Принимайте участие в жизни класса и школы. Ребенку будет приятно, если 



школа станет частью вашей жизни. Ваш авторитет повысится. 

 Не заставляйте многократно переписывать, повторять. Понаблюдайте за 

особенностями умственной деятельности своего ребенка, выясните, что 

получается легко, а что дается с трудом. Посоветуйтесь с педагогом, как 

улучшить память, как развить сосредоточенность, организованность и т. п. 

 Обеспечивайте ребенка всем необходимым для учебы, создавайте атмосферу 

уважительного отношения к его труду, вещам, учебникам, делам и т. п. 

 Умственный труд сложен, требует многих усилий. Помогайте ребенку 

сохранять веру в себя. 

 При выполнении домашней работы с ребенком не контролируйте 

деятельность учителя. 

 Подавляйте в себе искушение немедленно использовать любую ошибку 

ребенка для его критики. Помогая ему выполнять домашнее задание, делайте 

иногда преднамеренные ошибки, чтобы у ребенка был шанс исправить вас, 

испытать удовлетворение от обнаружения недочета. Только так он сможет 

понять процесс контроля и обучиться самоконтролю. 

 Проверяйте домашнее задание, особенно на первом этапе обучения, при этом 

давайте понять ребенку, довольны вы результатами или нет. В следующий раз 

он будет очень стараться, чтобы заслужить вашу похвалу. 

Давайте будем помогать друг другу! Ребёнок – не робот, привязанный к книжкам, 

Гулять и играть должен юный мальчишка, Девчонка не хочет всегда сидеть дома, – 

Такая проблема всем взрослым знакома! Как всё же ребёнка заставить учиться, За 

книжкой упорно весь вечер сидеть, 

В то время как может он просто влюбиться И в мыслях в другие миры улететь? 

Не надо ребёнка ругать бесконечно. Попробуйте лучше в нём волю развить, С ним 

вместе вам надо учиться, конечно, А главное – просто ребёнка любить! 

 

5. По пятому вопрсу слушали: 

Сергееву Е.В., заместителя директора по УВР, которая представила  проект 

«Концепция развития МБОУ   СОШ №7 г.Шахты на 2022-2024 учебный год», 

проект «Среднесрочная программа развития на 2022 год», проект «Программа 

антирисковых мер по направлению «Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников», проект «Программа антирисковых 

мер по направлению «Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности». 

 

 
РЕШИЛИ: 

1. Учителям предметникам в практике педагогической деятельности использовать 

разнообразные методы и приемы повышения учебной мотивации школьников с 

целью повышения эффективности познавательного процесса. 

2. Руководителям школьных методических объединений с целью ознакомления с 

положительным опытом работы учителей школы по заявленной теме в 

следующем учебном году спланировать и организовать проведение открытых 

уроков, в том числе с привлечением родителей. 

3. Руководителям школьных методических объединений подобрать методический 

материал по вопросам формирования мотивации учения школьников, а также о 

возрастных особенностях подросткового возраста и сделать его доступным для 



педагогов на web-сайте школы. 

4. Администрации школы при разработке «Положения оценки качества школы» 

учитывать результативность текущей успеваемости учащихся, результаты 

внеурочной деятельности. 

5. Методическому совету школы создать группу по разработке Программы 

поддержки одаренных детей в школе с учетом городской программы и 

высказанных родителями и учителями предложений. 

6. Администрации школы продолжить мониторинговые исследования по 

определению уровня мотивации учения учащихся. 

7. Классным руководителям составить уровневую карту учебной мотивации 

учащихся. 

8. Представить на утверждение директору МБОУ СОШ №7 г.Шахты Концепцию 

развития МБОУ СОШ №7 г.Шахты на 2022-2024 год, Среднесрочную программу 

развития на 2022 год, программу антирисковых мер по направлению 

«Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников», программу антирисковых мер по направлению «Высокая доля 

обучающихся с рисками учебной неуспешности». 

 
6. По шестому вопросу слушали: 

Савину Л.В., директора школы, о мерах безопасности жизни и деятельности 

обучающихся и работников школы. Безопасность школы – это условия сохранения 

жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также 

материальных ценностей образовательного учреждения от возможных несчастных 

случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

     Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации 

школы и педагогического коллектива. 

     Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила техники 

безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических 

актов и контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность ОУ включает 

все виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, взрывоопасность, 

опасность, связанную с техническим состоянием среды обитания. 

     Цель: обеспечение безопасности обучающихся и работников школы во время их 

трудовой и учебной деятельности путём повышения безопасности 

жизнедеятельности. 

     В соответствии с требованиями положения о службе охраны труда в школе 

работа осуществляется в следующих направлениях: 

 защита здоровья и сохранение жизни; 

 соблюдение техники безопасности учащимися и работниками школы. Исходя 

из цели и направлений, поставлены следующие задачи: 

– обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических 

документов по созданию здоровых и безопасных условий труда в 

образовательном процессе; 

– организация и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма на занятиях и внеурочное время; 

– выполнение плана совместно с профсоюзным комитетом по учреждению 

условий охраны труда, предупреждению детского, производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний; 

– изучение причин детского, производственного травматизма; 



– обеспечение работников специальной одеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты; 

– проведение своевременного и качественного инструктажа обучающихся и 

работников по охране труда; 

– пропаганда охраны труда в школе и повышение ответственности всех 

работников за соблюдением требований охраны. 

   Реализация вышеперечисленных задач осуществляется следующим образом: 

 издан приказ в начале учебного года «О назначении ответственных лиц за 

организацию безопасной работы»; 

 разработаны должностные инструкции по охране труда работников школы, 

необходимая документация; 

 составлены планы работы по профилактике детского травматизма и дорожно-

транспортных происшествий, по пожарной безопасности, по предупреждению 

террористических актов; 

 организация режима обучения, состояние охраны труда в течение года будут 

рассматриваться на педагогических советах, административных совещаниях; 

 осуществляться контроль за вопросами охраны труда, ТБ, ГО и др.; 

     Много усилий школой прилагается для создания безопасных для жизни и  

здоровья учащихся условий в образовательном учреждении: 

 прежде всего, разработана нормативно-правовая база безопасности 

образовательного пространства – приказы по ТБ, созданы и утверждены 

инструкции по ТБ для учащихся во время учебного процесса, во внешкольной 

деятельности и т.п.; 

 утверждены действия персонала школы, учащихся при возникновении или 

угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций; 

 в течение года с органами пожнадзора, комитета по чрезвычайным ситуациям 

в школе проводятся учения, формирующие на практике способность учащихся 

и педагогов к действиям в экстремальных ситуациях. 

 организуется обучение учащихся основным правилам безопасности учебного 

труда и поведения в ходе образовательного процесса и во внеурочное время. 



     Эта работа проводится в нашей школе, как правило, в двух направлениях: первое 

- урочная форма: изучение специальных тем на уроках ОБЖ, трудового обучения, 

химии, физики, информатики, биологии; второе — внеклассная работа. 

     В этом направлении много пробелов, то, что кажется само собой разумеющимся, 

на самом деле учащимся незнакомо. Программы школьного воспитания имеют 

существенный недостаток - обычно направление по технике безопасности 

отсутствует. Учитывая данные моменты, была составлена: примерная программа 

бесед по Правилам дорожного движения, пожарной безопасности, технике 

безопасности; разработаны памятки – действия в чрезвычайных ситуациях; 

театрализованные игры познавательно- обучающего характера; методические 

рекомендации по проведению данных бесед и классных часов; праздники, 

соревнования, викторины, конкурсы, анкетирование, тематические классные часы 

по данным проблемам. 

Охрана труда и техника безопасности. 

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в организации в 

соответствии с законодательством РК возлагаются на руководителя организации 

образования. Поэтому одним из важнейших вопросов (если не самым важным), 

которым обязана в первую очередь заниматься школа, это состояние работы по 

охране труда, соблюдению мер техники безопасности, по безопасности, санитарно-

гигиенических требований в школе. 

      Основные задачи, которые стоят перед педагогическим коллективом:  

1. Общее укрепление здоровья. 

2. Обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся и сотрудников 

школы. 

3. Создание здоровых и безопасных условий труда и организация учебного 

процесса. 

Были выделены основные направления работы по охране труда и технике 

безопасности в школе. 

Охрана труда включает в себя пять составных частей: 

1. Мероприятия по охране труда. 

2. Соблюдение мер техники безопасности (ТБ). 

3. Соблюдение мер пожарной безопасности (ПБ). 

4. Соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

5. Создание нормативно – правового обеспечения по безопасности 

жизнедеятельности учащихся и сотрудников школы. 

Мероприятия по охране труда: 

- выполнение плана безопасности образовательного учреждения; 

• разработка, внедрение и функционирование системы охраны труды: 

системы управления охраной труда; 

• обеспечение выполнения всех нормативных требований охраны труда 

педагогами на всех рабочих местах и учащимися в классах, учебно- 

производственных помещениях, мастерских и др. объектах; 

• организовывать проведение мероприятий, направленных на улучшение 

условий охраны труда, на предупреждение профессиональных заболеваний и 

охраны труда, несчастных случаев, происшествий и аварий; 

• выявлялись и регистрировались любые проблемы, касающиеся условий и 

охраны труда; 

• вырабатывать рекомендации и обеспечивать выполнение решений по 



совершенствованию охраны труда; 

• проводить работу по аттестации рабочих мест по охране труда; 

• проверять выполнение принятых решений; 

• регулярно представлялась отчетность о функционировании системы 

управления охраной труда с целью анализа и использования ее директором 

школы для совершенствования системы управления охраной труда. 

• проводить обучение сотрудников школы соблюдению требований к 

санитарному состоянию и содержанию; 

• в этом направлении, составить план работы по соблюдению СанПиН; 

• организован систематический административно – общественный 

контроль по соблюдению СанПиН; 

• оформить пожарный уголок; 

• провести открытые мероприятия совместно с сотрудниками пожнадзора 

по вопросам пожарной безопасности; 

• провести 2 практические эвакуации из здания школы; 

• классным руководителям провести цикл бесед с целью пропаганды 

правил пожарной безопасности; 

Вместе с тем, одной из важных забот является работа, направленная на: 

- ознакомление школьников с состоянием охраны труда в школе, в том числе 

охраны здоровья и безопасности труда, проведение вводного инструктажа; 

- проведение с работниками школы и учащимися первичного, повторного, 

внепланового и целевого инструктажей; 

- обучение учащихся основным правилам техники безопасности учебного 

труда и поведения в ходе образовательного процесса. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Разработать комплексный план мероприятий для изучения, закрепления и 

совершенствования умений и навыков, практических действий, развития 

смекалки и инициативы, приобретения моральной и психической 

устойчивости в условиях повышенной опасности. 

2. Разработать систему проверки вышеназванных знаний, умений и 

навыков учащихся. 

 

 

 

 


