
Рекомендации учителям - предметникам 
1.  Учитывайте трудности адаптационного периода, возрастные особенности 

пятиклассников в выборе терминологии, подборе методических приемов. 

2.  Не перегружайте учеников излишними по объему домашними заданиями, дозируйте их 

с учетом уровня подготовки ученика, гигиенических требований возраста. 

3. Следите за темпом урока — высокий темп мешает многим детям усваивать материал. 

4. Налаживайте эмоциональный контакт с классом. 

5. На заседаниях методических объединений, классных и общешкольных совещаниях 

выработайте единые требования к учащимся (соблюдайте единый орфографический 

режим, критерии оценок). 

6. Развивайте общие учебные умения и навыки, учите ребят правильно учиться. 

7. Налаживайте эмоциональный контакт с родителями учащихся. 

8. Никогда не используйте оценку как средство наказания ученика. Оценка достижений 

должна быть ориентацией на успех, способствовать развитию мотивации к учению, а не ее 

снижению. 

9. Замечайте положительную динамику в развитии каждого отдельного ученика (нельзя 

сравнивать «Машу с Петей», можно — «Петю вчерашнего и сегодняшнего»). 

10. Развивайте навыки самоконтроля, умение оценивать свою работу и работу класса. Не 

бойтесь признать свои ошибки. Постоянно анализируйте все плюсы и минусы в своей 

работе. 

11. Разнообразьте методику работы в группах, в парах, индивидуально 

Особенности работы с тревожными детьми: 
 

1. Особенности оценивания: оценка должна быть содержательной, с подробным 

объяснением причины; оценивается не вся деятельность, а отдельные элементы. 

2. Важна общая эмоциональная атмосфера в классе. Не секрет, что из года в год у 

одних педагогов количество тревожных детей стабильно высокое, а у других - низкое. Это 

показатель профессионализма педагога, успешности его воспитательной работы. 

3. Упор на успешность. В классе важно поддерживать атмосферу принятия, 

безопасности, чтобы каждый тревожный ребёнок чувствовал, что его ценят вне 

зависимости от поведения; всегда ищите, за что можно похвалить и подчеркивайте 

достоинства ребёнка, обсуждая недостатки наедине. 

Часто школьников с повышенной тревожностью деморализуют первые признаки 

проявления этого состояния. Во многих случаях оказывается полезным рассказать, 

объяснить им, что это признаки готовности человека действовать, их испытывают 

большинство людей, и они помогают ответить, выступить как можно лучше. 

Необходимо учить таких детей продуктивной работе, само отвлечению от своих 

страхов мешающих этому, чувству нужного пути в своей деятельности, не отвлеченного в 

ложную сторону страхами различной природы. 

Школьнику предлагается представить себе ситуацию, в которой он испытывал 

полный покой, расслабление, и как можно ярче, стараясь вспомнить все ощущения, 

представлять эту ситуацию. 

В трудной ситуации школьнику предлагается ярко представить себе образ для 

подражания, войти в эту роль и действовать как бы “в его образе”. (Этот прием 

оказывается особенно эффективным для юношей.) 

Школьнику объясняется, как по голосу и жестам можно определить эмоциональное 

состояние человека. Рассказывают, что уверенный голос и спокойные жесты могут иметь 



обратное влияние – успокаивать, придавать уверенность. Указывают на необходимость 

тренировки перед зеркалом и “зрителями”, например, при подготовке уроков. 

При волнении ребенка можно предложить способ успокоения с помощью 

ритмичного дыхания, для снятия напряжения, например, делать выдох вдвое длиннее, чем 

вдох; в случае сильного напряжения сделать глубокий выдох вдвое длиннее; в случае 

сильного напряжения сделать глубокий вдох и задержать дыхание на 20-30 секунд. 

Известно, что одним из моментов результативной деятельности тревожных людей, 

является то, что они сосредоточены не только на её выполнении, но в большей степени на 

том, как они выглядят со стороны. В связи с этим необходимо тренировать у них умение 

формулировать цель своего поведения в той или иной ситуации, полностью отвлекаясь от 

себя. Необходимо также обучать школьника умению снижать значимость ситуации, 

понимать достаточно относительное значение “победы” или “поражения”. Используется 

такой прием, когда некоторые ситуации предлагается рассматривать как своего рода 

тренировочные, в которых он может поучиться владеть собой для предстоящих более 

серьезных испытаний. 

Необходимо учить такого ребенка находить в своем поведении причины этой 

тревожности, и устранять их. 

 

 

Работа над учебной мотивацией учеников: 

 
На каждом уроке учитель влияет на мотивацию ученика. 

Технология развития мотивации учения в современной школе строится на развитии 

мотива достижения. Эта технология включает в себя не только создание особой учебной 

программы, но и особый стиль взаимодействия учителя и ученика на уроке. 

По сути, всю работу учителя по формированию мотивации достижения можно 

свести к следующим моментам: 

- Ориентация на реалистический уровень притязаний. 

- Развитие чувства ответственности (поиск причин происходящего в себе). 

- Поддержка уверенности ученика в своих силах через формирование позитивной 

самооценки. 

Каким образом это можно осуществить? 

1. При развитии мотива достижения ориентируйте учеников на самооценку 

деятельности. Проводите индивидуальные беседы для обсуждения достижений и неудач, 

интересуйтесь отношением ученика к процессу и результату своей деятельности. 

2.Учащиеся приходят в школу с разным уровнем развития мотива достижения. Для 

сильных учащихся готовьте дополнительные задания. Ученикам, которые стремятся к 

избеганию неудач, лучше давать задания, которые оградят их от публичного осуждения и 

критики. 

3. В начале изучения темы сообщайте о том, чему дети должны научиться и какие 

формы работы и проверки знаний могут быть использованы. Предложите детям самим 

выбрать варианты работы. 

4. Предложите всем ученикам выбрать приемлемый для них уровень сложности 

заданий, а одаренным или отстающим – разработать с вами индивидуальные планы 

обучения. Помогайте им ставить перед собой реальные цели.  



5. Помогайте ученикам увидеть связь между их усилиями и результатами труда. 

После выполнения задания попросите рассказать, что было особенно трудно и как они с 

этим справились. Обсуждайте причины не только успехов, но и неудач. 

6. Старайтесь создать ситуацию успеха на уроке (атмосфера доверия, обращение по 

имени, доброжелательный визуальный контакт, постоянное проявление интереса к 

ученику, сопереживание ему). Помогите ученику снять чувство страха, окажите скрытую 

помощь, дайте совет, как лучше выполнить планируемое. Не бойтесь авансировать 

ученика, называя его достоинства: авансирование в присутствии коллектива мобилизует 

активность ребенка и он прикладывает максимум усилий, чтобы оправдать данную ему 

характеристику. 

7. Используйте прием положительного подкрепления и вселяйте в ученика веру в 

его будущие успехи. 

8. И самое главное: уважаемые коллеги, будьте осторожны в своих оценках! 

Оценивайте не человека, а деятельность и отношение ребенка к ней. 

9. Сделайте ситуацию успеха достижимой. Выбирайте такие задания, при 

выполнении которых ученики чаще добиваются успехов, чем неудач. Если у них 

возникают проблемы, раздробите изучаемый материал на несколько разделов. Выбирайте 

адекватную методику преподавания предмета. 

 


