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Реферат 

Магистерская диссертация «Особенности коррекционной работы педагога со 

слабоуспевающими учащимися начальных классов» состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка использованных источников, приложения. 

Во введении изложены актуальность темы исследования, научная 

значимость защищаемых положений, достоверность полученных результатов, 

практическая значимость. 

В первой главе изложен теоретический материал по теме диссертации. 

Во второй главе описан педагогический эксперимент по выявлению причин 

неуспеваемости у младших школьников. 

В заключении даны практические рекомендации для учителей и родителей. 

Список использованных источников содержит перечень литературы по 

исследовательской теме. 

В приложении описаны коррекционные занятия, дидактические игры, 

влияющие на формирование и развитие познавательного интереса. 
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Введение 

Система образования в настоящее время претерпевает координальное из

менение в соответствии со стратегической программой президента нашей Рес

публики Н.А.Назарбаева «Казахстан 2030» направленность ,которой определя

ется процессом становления независимого государства, переходом его эконо

мики на рыночные отношения . 

Образование, как известно, является тем фундаментом, на котором строится 

и держится си.1ьное и здоровое государство. Государственная политика образо

вания ориентированна на стратегическую цель: воспитание будущего специа

листа с инновационным, творческим типом мышления, стремлением личности 

к проявлению творчества и профессиональной деятельности. Основные задачи 

школы, активные методы обучения: игры, разыгрывание ролей, проблемные за

дания, мозговые атаки и др. Принципиальным отличием активных методов 

обучения по сравнению с традиционными, является то, что при их использова

нии, знания учащимся передаются в готовом виде, не в классических формах, 

а « добываются» самими учащимися в процессе активной деятельности. Благо

даря этому учащиеся полностью вовлекаются в учебный процесс, причем пре

подаватель и учащиеся находятся в равном положении по степени вовлеченно

сти, что обычно недостижимо при традиционных методах обучения. 

При обучении учащихся в школе ,необходимо не забывать, что в развитии 

чеJ1овеческого общества проявляется общее и особенное. Общее свойственнu 

всем людям определенного возраста, особенное отличает отдельного человека. 

Особенное в человеке называют индивидуальным, а личность с ярко выражен

ным особенным - индивидуальностью. Индивидуальность характеризуется со

вокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других 

черт личности, которого заметно отличают данного человека от других людей. 

Природа щедро одарила человеческий род: на Земле никогда не было, нет и не 

будет двух совершенно одинаковых людей. Каждый человек единственный и 

неповторимый в своей индивидуальности. 
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Индивидуальность выражается в индивидуальных особенностях. Воз-

никновение индивидуальных особенностей связано с тем, что каждый человек 

проходит свой особый путь развития, приобретая на нем различные типологи

ческие особенности высшей деятельности. Последние влияют на своеобразие 

возникающих качеств. К индивидуальным особенностям относится своеобразие 

ощущений, восприятия, мышления, памяти, воображения, особенности интере

сов, склонностей, способностей, темперамента, характера личности. Ими в 

значительной мере обусловлено формирование всех качеств. 

Должны ли в воспитании и обучении учитываться индивидуальные осо

бенности? Казалось бы, ответ на этот вопрос должен быть однозначно поло

жительным. Среди специалистов есть серьезные разногласия. Первая точка 

зрения - массовая школа не может и не должна учитывать индивидуальность, 

приспосабливаться к каждому отдельному ученику. Все дети должны получать 

одинаковые «порции» учительской заботы. Никаких различий не должно быть 

в воспитании прилежных и ленивых, одаренных и неспособных, а так же ста

рательных, любознательных и не чем на свете не интересующихся. Человек, 

окончивший тот или иной тип учебного заведения, характеризуется общим, 

одинаковым для всех стандартом обученности и воспитанности, принятым в 

данном заведении. 

Очень убедительно эту мысль выразил Гегель: «Своеобразие людей нс 

следует ценить слишком высоко. Напротив, мнение, что наставник должен 

тщательно изучать индивидуальность каждого ученика, сообразоваться с нею и 

развивать ее, является совершенно пустым и ни на чем не основанным. Для это

го у него нет и времени. Своеобразность детей терпима в семейном кругу, но в 

школе начинается жизнь по установленному порядку, по общим для всех пра

вилам. Тут приходится заботиться о том, что бы дети отвыкали от своей ориги

нальности, что бы они умели хотели выполнять общие правила и усваивали се

бе результаты общего образования. Только что преобразование души составля

ет воспитание [22]». 



Мы считаем, что воспитание должно максимально опираться на индиви-

дуальность. Индивидуальный подход заключается в управлении человека, ос

нованном на глубоком знании черт его личности и его жизни. Когда мы гово

рим об индивидуальном подходе, то имеем в виду не приспособление uелей и 

основного содержания и воспитания к отдельному школьнику, а приспособле. 

ние форм и \1етодов педагогического воздействия к индивидуальным особенно

стям с тем, чтобы обеспечить запроектированный уровень развития личности. 

Индивидуальный подход создает наиболее благоприятные возможности для 

развития познавательных сил, активности, склонности и дарований каждого 

ученика. В индивидуальном подходе особенно нуждаются «трудные» воспи

танники, малоспособные школьники, а также дети с ярко выраженной задерж

кой развития. 

В наши дни, когда во всех областях решаются сложные задачи повышения 

качества работы, возрастает ответственность за уровень обучения и воспитания 

подрастающего поколения. Преодоление неуспеваемости важнейшая задача 

практической и теоретической педагогики. Не только решение практич�ских и 

организационных задач может обеспечить преодоление неуспеваемости. Тре

буются новые теоретические знания о существе самого явления, о признаках и 

формах его проявления в современной школе. Исключительное значение имеют 

комплексные исследования данной проблемы. Вместе с тем необходимо изуче

ние аспектов неуспеваемости в психолого - педагогических науках таких, как 

дефектология, психология, школоведение, возрастная психология и т.д. 

В настоящее время сложилось противоречие между потребностью общества 

в высоко образованных людях и низким уровнем качества знаний у школьни

ков, из данного противоречия определяется проблема исследования: сниже -

ние низкого качества знаний и неуспеваемости у учащихся. Организация обу

чения школьников, по снижению количества неуспевающих в каждом классе. 

Тема исследования: Особенности коррекционной работы со слабоуспеваю

щими учащимися начальной школы. 
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Цель исследования: выявить особенности коррекционной работы, опреде-

лить эффективные формы и методы коррекционной работы, способствующие 

повышению качества знаний учащихся начальных классов. 

Объект исследования: целостный педагогический процесс в школе. 

Предмет исследования: неуспеваемость учащихся при обучении в начальной 

школе. 

Гипотеза исследования основывается на предположении том, что если в про

uессе обучения для неуспевающих школьников разрабатывать индивидуальные 

коррекционные программы по устранению причин неуспеваемости, то это бу

дет способствовать лучшему усвоению учебного материала и повышению ка

чества знаний у слабоуспевающих школьников. 

Задачи: 

1) раскрыть и уточнить сущность понятия «неуспеваемость учащихся;

выявить причины неуспеваемости учащихся начальных классов; 

2) определить уровень знаний неуспевающих учащихся начальных

классов;

3) разработать коррекционную программу, способствующую преодоле

нию низкого качества обучения; 

4) организовать и провести формирующий эксперимент по снижению

неуспеваемости учащихся начальных классов, а также 

составить методические рекомендации для учителей по работе со сла

боуспевающими учащимися начальных классов; 

Ведущая идея заключается в том, что обучение слабоуспевающих учащихсs. 

начальных классов должно вестись при использовании личностно- деятеа1ьно

стного подхода и применении на уроках коррекционно- развивающих упраж

нении. 

Методологической основой исследования послужили: 

- психолога - педагогическая концепция о неуспеваемости как педагогической

проблеме; 
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-педагогические и психологические предстактения об играх и упражнениях

как вспомогательный материал для проведения уроков;

-теоретические основы психологии игры.

Теоретическая основа исследования� 

-определение понятия « неуспеваемость», «отставание»;

-выявление причин неуспеваемости учащихся;

-концепция деятельности педагога со слабоуспевающими учащимися.

Методы исследования: изучение научной и психолого - педагогической лите

ратуры, анализ и обобщение передового опыта, педагогическое наблюдение, 

анкетирование, педагогический эксперимент, использование методов матема

тической статистики при обработке результатов экспериментального исследо

вания. 

Источники исследования: концепция образования, Государственный стан

дарт образования, закон об образовании, педагогическая, психологическая, фи

лософская, социологическая литература. 

Процедура и этапы исследования: 

На первом этапе (2003г.) были определены теоретические положения и ме

тодологическая основа исследования. Проводился анализ состояния рассматри

ваемой проблемы в философской, социальной, психолога - педагогической ли

тературе. Сформирован научный аппарат диссертационного исследования и ба

зовые понятия. Уточнена гипотеза, рассмотрена проблема неуспеваемости уча· 

щихся, рассмотрена игра, как средство формирования педагогических умений. 

На втором этапе (2003-2004г.) проведен констатирующий эксперимент и 

определена методика проведения формирующего эксперимента. 

На третьем этапе (2004-2005г.) осуществлен формирующий эксперимент. 

Проведена статистическая обработка данных, полученных в ходе эксперимен

тальной работы. Результаты исследования оформлены в виде ,\1агистерской 

диссертации. 

Новизна полvченных результатов ис(�ледования заключается в том, что: 

уточнено понятие «неуспеваемость» учащихся; 
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раскрыты причины неуспеваемости; 

определены педагогические возможности при обучении слабоуспеваю

щих учащихся начальных классов; 

определены особенности коррекционной работы педагога со слабоуспе

вающими учащимися начальной школы. 

П.J21актическая значимость полученных результатов исследования заключает

ся в том, что они могут быть использованы преподавателями ИПК при прове

дении курсовой подготовки преподавателей и учителями школ для снижения 

неуспеваемости учащихся. 

J!!()<�товерность и обоснованность: 

обеспечена согласованностью выдвинутой гипотезы результатов экспе

риментальной деятельности; 

опорой на законодательные и нормативные документы, фундаментальны · 

труды ученных, психологов, методистов в области педагогики; 

использованием методов исследования, адекватных содержанию иссле

довательской работы на различных этапах. 

На защите выявляются следующие положения: 

сущность понятия «неуспеваемость», учащихся; 

характеристика причин неуспеваемости учащихся; 

педагогические условия при обучении слабоуспевающих учащихся на

чальных классов; 

особенности коррекционной работы со слабоуспевающими учащимися 

начальной школы. 

База исследования: Воскресенская СОШ 3 класс (16 учащ1!хся )-

экспериментальная группа, 3 б) класс ( 15 учащихся) -контрольная группа. 

Апробация результатов диссертации осуществлялась в ходе эксперименталь

ной работы и докладывалась на республиканской научно- практической конфе

ренции «Проблемы социальных и гуманитарных наук в современном образова

тельном пространстве» (Павлодар, ПаУ, 2005), научно- методических семина

рах.
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!]�бликации: по теме диссертации опубликована статья «Вестник ПаУ» No 2, 

2005 

Структура и объем работы: диссертационная работа состоит из введения, 

двух разделов, заключения, списка использованных источников, приложения. 

Диссертация изложена на 119 страницах печатного текста, в состав которых 

входят 25 графиков, 12 таблиц. 



РАЗДЕЛ I ОРГАНИЗАЦИЯ.РАБОТЫ ПЕДАГОГ А СО СЛАБО УСПЕ

ВАЮЩИМИ ШКОЛЬНИКАМИ 

1.1. Сущность понятия слабоуспевающие, неуспевающие учащиеся 

9 

По проблеме преодоления неуспеваемости имеется обширная литература, как 

в нашей стране, так и за рубежом, накоплен ценный практический опыт, сделан 

ряд общих выводов, уже не нуждающихся в доказательстве. Установлено, в ча

стности, что неуспеваемость школьников закономерно связана с их индиви

дуальными особенностями и с теми условиями, в которых протекает их разви

тие. Важнейшим из этих условий советская педагогика признает обучение и 

воспитание детей, исследование проблемы все более связывается с широким 

кругом социальных вопросов, предполагает использование данных всех наук о 

человеке, индивиде, личности. Ощущается острая необходимость систематиза

ции разнообразных и разноплановых материалов об условиях, порождающих 

неуспеваемость, и путях ее преодоления. Подобная систематизация с уста

новлением всех существенных связей - дело всей педагогики, и не только пе

дагогики. Представление о сложности указанной задачи раскрывается в извест

ной работе Б. Г. Ананьева, посвященной системе наук о человеке [9 ]. 

В этом комплексном исследовании, предполагающем участие многих наук, 

дидактика имеет свои особые задачи. Их нельзя свести к изучению причин не

успеваемости, которые лежат в сфере процесса обучения к разработке путей его 

совершенствования. Важнейшая задача дидактики в том, чтобы раскрыть сущ

ность неуспеваемости при данных целях и содержании образования, выявить 

структуру неуспеваемости, признаки, по которым могут опознаваться ее ком

поненты, разработать научно обоснованные приемы обнаружения этих призна

ков. Без этого невозможно научное изучение факторов неуспеваемости и разра

ботка мер борьбы с нею, ибо, если это не сделано, нет никакой гарантии в том, 

что вскрываются существенные стороны неуспеваемости и что меры в ее пре

одолении направлены на главное в этом явлении. 
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Важно подчеркнуть, что именно дидактика призвана дать определение неус-

певаемости, что эта задача не может быть решена другими науками, так как по

нятие неуспеваемости есть, прежде всего, дидактическое понятие, связанное с 

основными категориями дидактики - содержанием и процессом обучения. Тот 

факт, что данная проблема не была поставлена, объясняется тем, что работа по 

преодолению неуспеваемости велась преимущественно в практическом плане. 

Задача раскрытия сущности неуспеваемости в литературе не поставлена, во 

многих работах можно обнаружить подходы к ее решению. Один из этих под

ходов состоит в анализе условий, порождающих неуспеваемость. М. А. Дани

лов связывает неуспеваемость с движущими силами процесса обучения - его 

противоречиями. Согласно этой позиции, в тех случаях, когда противоречивое 

единство возможностей учащихся и того, что от них требуется, нарушается, 

возникает неуспеваемость [9 ]. Сходные мысли высказывает В. Оконь, который 

определяет неуспеваемость как нарушение взаимодействия между учениками 

учителями и внешними условиями [59]. Подход к изучению неуспеваемости 

путем анализа порождающих ее условий представлен в многочисленных пуб

ликациях, посвященных причинам неуспеваемости. Однако исследования, вы

полненные в русле этого подхода, нельзя считать достаточными, ибо они на

правлены на выяснение внешних связей явления и оставляют в тени его внут

реннее строение. Задаче раскрытия внутреннего содержания понятия «неуспе

ваемость» больше отвечает другой метод ее изучения - определение видов не. 

успеваемости. Материал по этим вопросам имеется в целом ряде работ: 

А.А.Бударного, В.Оконя, М.А.Данилова. А. А. Бударный различает, например, 

два вида неуспеваемости. Он справедливо указывает, что неуспеваемость есть 

понятие в известной мере условное, конкретное содержание которого зависит 

от установленных правил перевода учащихся в следующий класс. Поскольку в 

школе переводят в следующий класс тех, кто удовлетворяет минимуму требо

ваний, соотносящихся с баллом «З», то неуспеваемость выражается оценками 

«2» и « 1 ». Эта та «абсолютная» неуспеваемость, которая соотносится с мини

мумом требований [8 ]. Выдвигают и другое понятие, соотнесенное не только с 
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минимумом требований, но и с возможностями отдельных учащихся. Это так

называемая относительная неуспеваемость - недостаточная познавательная

нагрузка тех учащихся, которые могли бы превысить обязательные требования

[9 ] . При решении вопросов повышения успеваемости в целом, а это является 

необходимым контекстом преодоления неуспеваемости, введение понятия от

носительной неуспеваемости оправдано. Оно, однако, не вносит ясности в со

держание понятия «абсолютная неуспеваемость». 

Определение видов неуспеваемости содержится и в работе А. М. Гельмонта, 

который выделил три вида неуспеваемости в зависимости от количества учеб

ных предметов и устойчивости отставания: 

I --- общее и глубокое отставание -- по многим или всем учебным предметам 

длительное время; II - частичная, но относительно стойкая неуспеваемость -

по одно'viу-трем наиболее сложным предметам (как правило, русский и ино

странный языки, математика); 

III-- неуспеваемость эпизодическая - то по одному, то по другому предмету, 

относительно легко преодолеваемая. Во всех случаях А. М. Геj1ьмонт имеет в 

виду фиксированную неуспеваемость: к неуспевающим он относит тех уча

щихся, которые «приходят к концу четверти с грузом неудовлетворительных 

оценок» [ 2]. 

По тем же - критериям выделяет виды неуспеваемости и Ю. К. Бабанский. 

Здесь также в основном имеется в виду фиксированная, сложившаяся неуспе

ваемость�, виды которой связываются автором с порождающими ее причинами 

[2]. Скрытая и ранняя неуспеваемость, как особый ее вид, в литературе не вы

деляется и, как правило, терминологически не обозначается. А. М. Гельмонт, 

ранжируя виды неуспеваемости по степени их запущенности и исходя И] труд

ности их ликвидации, называет глубоким и полным отставанием самый запу

щенный случай неуспеваемости [25]. Во многих других работах используется 

только термин «неуспеваемость». 

Как путь проникновения в сущность неуспеваемости можно рассматривать и 

выявление типов неуспевающих школьников. При разработке типоло1-ии уче-
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ные ищут, естественно, те критерии, которые могут быть положены в ее ос-

нову. Однако, исследуя частные критерии для разных групп неуспевающих,

они не задумываются над общими показателями неуспеваемости, как таковой, 

хотя неосознанно ими пользуются. Имеется целый ряд попыток научного обос

нования типологии неуспевающих школьников; отдельные характеристики и 

группировки по характерным особенностям встречаются и в описаниях практи

ческого опыта. 

rv1ы рассмотрим ряд типологий, которые можно квалифицировать как пси

холого-педагогические. В основу типологии неуспевающих школьников многие 

авторы кладут изученные ими причины неуспеваемости. Так поступает, в част

ности, Л. С. Славина: типы неуспевающих выделяются ею по доминирующей 

причине. Одну группу неуспевающих составляют те учащиеся, у которых от

сутствуют действенные мотивы учения, другую - дети со слабыми способно

стями к учению, третью - с неправильно сформировавшимися навыками учеб

ного труда и не умеющие трудиться [9]. Тот же метод используют А. А. Будар

ный, Ю. К. Бабанский. 

Изучение неуспеваемости только в ее итоговом виде нельзя признавать дос · 

таточным только потому, что это затрудняет выделение ее элементов. Изучение 

тех учащихся, для которых неуспеваемость стапа устойчивой характеристикой 

их личности, не самый прямой путь для проникновения в сущность этого слож

ного явления. 

В связи с тем, что отставание и неуспеваемость представляют разные аспек

ты одного и того же явления педагогической действительности, есть основание: 

считать, что вызывающие их причины являются в основном общими. Это зна 

чит, что в исследовании причин отставания необходимо использовать имею

щиеся в науке материалы о причинах неуспеваемости. На этом пути встречают

ся, однако, известные трудности, связанные с тем, что в литературе теоретиче

ские и практические подходы в должной мере не разграничены. 

В практической работе целью является установление причин неуспеваемо

сти отдельного ученика в связи с обнаружением неуспеваемости. Учитель мыс-
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ленно обращается к тем обстоятельствам, которые непосредственно предше-

ствовали получению учеником неудовлетворительных оценок и могли повлиять

на его успеваемость. В первую очередь обычно бросаются в глаза такие обстоя

тельства, как пропуски уроков, невыполнение домашних заданий, невнима

тельность ученика на уроке. Это, по сути дела, акты поведения ученика, его по

ступки. Вдумчивый учитель не останавливает анализ на этом, но старается вы

яснить, какие черты личности ученика и какие обстоятельства его жизни могли 

вызвать замеченные им поступки. Причины тут могут быть самые различные: и 

болезнь ученика, и его недисциплинированность, и слабохарактерность, и пло

хие бытовые условия, и его конфликты с учителями и товарищами. Из числа 

таких самых разнообразных причин учитель выбирает те, которые могли сыг

рать роль в жизни данного ученика. Но и эти причины являются следствием 

других, более общих и более глубоких, и они тоже могут быть вскрыты учите

лем. 

В психолого - педагогической литературе по преодолению неуспеваемост:v 

преобладают описания разноплановых явлений, несистематизированные пере

числения совершенно различных причин, т. е. непосредственно отражаются ре

зультаты практической работы. Однако имеются попытки тем или иным обра

зо\1 сгруппировать причины неуспеваемости. А. М. Гельмонт поставил задачу 

соотнести причины неуспеваемости с ее категориями. Им выделены причины 

трех категорий неуспеваемости: глубокого и общего отставания (I категория); 

частичной, но относительно устойчивой неуспеваемости (II категория), эпизо

дической неуспеваемости (III категория). В качестве причин I категории отме

чень1: 

низкий уровень предшествующей подготовки ученика неблагоприятные 

обстоятельства разного рода ( физические дефекты, болезнь; п,1охие бы

товые условия; отдаленность местожительства от школы; отсутствие за

боты родителей); 

недостатки воспитанности ученика (лень, недисциплинированность), его 

слабое умственное развитие. 



Для II категории причин неуспеваемости указаны: 

Недоработка в предыдущих классах ( отсутствие должной преемственно-

сти); 

недостаточный интерес ученика к изучаемому предмету, слабая воля к

преодолению трудностей. 

Для ПI категории выяк1ены: 

- недостатки преподавания, непрочность знаний, слабый текущий контроль;

- неаккуратное посещение уроков, невнимательность на уроках, нерегуляр

ное выполнение домашних заданий. 

Мы видим в этой группировке типичное для практического подхода объе

динение разно порядковых явлений: акты поведения учеников ставятся в один 

ря;::�: с тем, что вызывает эти акты, непосредственное - с опосредующим, част

ное -- с общим, явления внутреннего плана не отграничиваются от внешних. 

Некоторые другие попытки сгруппировать причины неуспеваемости больш<: 

отвечают теоретическим требованиям. В частности, представляет интерес схема 

П. П. Борисова. В ней рассматриваются три группы причин неуспеваемости: 

- общепедагогические причины;

- психофизиологические причины;

- социально-экономические и социальные причины.

Причины I группы порождаются, как считает автор, недостатками учебно

воспитательной работы учителей. Соответственно эти причины делятся на ди

дактические ( нарушение принципов и правил дидактики) и воспитательные 

(главным образом недооценка внеклассной и внешкольной работы с детьми). 

Вторая группа причин обусловлена нарушениями нормального физического, 

физиологического и интеллектуального развития детей. К числу таких причин 

относятся: плохое состояние здоровья, физические недостатки, индивидуаль

ные психологические особенности и отрицательные черты характера. Причины 

III группы, отмечает П. П. Борисов, непосредственно не зависят от воли учите

лей и учащихся. К ним он относит слабую материально-техническую базу шко

лы, низкий уровень дошкольного воспитания детей, не разработанность про-



15 

блем языка обучения, домашние условия жизни учащихся, ку.ттьтурный уро-

вень родителей, отношения в семье, нехватку учителей [8,9]. 

В данном случае мы имеем дело уже с определенной классификацией, в ко

торой разнородные яв.1ения отделены друг от друга, внутренние по отношению 

к учащемуся причины ( состояние здоровья, особенности психики) отчленены 

от внешних (школьные условия, социальные условия), условия обучения отде

лены от более широких социальных условий. Однако здесь имеется известная 

непоследовательность. Психофизиологические причины также мало зависят от 

воли учителей и учащихся, как и причины социальные (поэтому подчеркивать 

эту сторону дела по отношению к III группе не имеет смысла). С другой сторо

ны., неверно связывать недостатки учебно-воспитательной работы только с дея

тельностью учителя. В I группе причин надо бы.:ю бы говорить не только о ра · 

боте учителей, но и о недостатках работы школы в целом: ряд моментов, отне

сенных к III группе, следовало включить в число причин I группы, например 

материально-техническую базу школы. Главный же недостаток данной класси

фикации состоит в том, что в ней не получили отражения взаимосвязи явлений, 

отнесенных к разным группам. 

Ближе всех к решению задачи описания системы причинно-следственных 

связей неуспеваемости, отвечающей теоретическим требованиям, подошел 

Ю. К. Бабанский [2]. Он изучает учебные возможности школьников, объединяя 

в этом понятии два основных фактора успеваемости. Учебные возможности, в 

понимании Ю. К. Бабанского, составляют некий потенциал личности в учебной 

деятельности и представляют синтез особенностей ' самой личности и ее взаи

модействий с внешними влияниями. В этом подходе важным нам представляет

ся, прежде всего, попытка определить понятие «причина неуспеваемости» ( она 

рассматривается как отрицательная характеристика учебных возможностей). 

Причины неуспеваемости Ю. К. Бабанский правомерно разделяет на причины 

внутреннего и внешнего плана. К причинам внутреннего плана он относит де

фекты здоровья детей, их развития, недостаточный объем знаний, умений и на-
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выков. К причинам внешнего порядка отнесены в первую очередь педагоги-

ческие: 

а) недостатки дидактических и воспитательных воздействий; 

б) организационно-педагогического характера ( организация, педпроцесса в 

школе, материальная база); 

в) недостатки учебных планов, программ, методических пособий и пр. К при

чинам внешнего порядка отнесены также недостатки внешкольных влияний, 

включая и семью [2 ] . 

Очень важно в схеме (1) «Причины неуспеваемости» Ю. К. Бабанского то. 

что показаны связи между группами причин, различаются явления первого , r 

второго порядка, соотносящиеся между собой как причины и следствия. Так, 

например, отриr:.::�.тельное влияние семьи связано с недисциплинированностью 

ученика. Связи причин рассматриваются в динамике; на каждый данный мо

мент изучения отдельного ученика выделяется доминирующая в комплексе 

причина его неуспеваемости, прослеживается движение от одной причины к 

другой. Например, пропуски по болезни привели к пробелам в знаниях, эти 

пробелы вызвали потерю познавательных интересов и т. п. 

Схема изучения учащихся ( 1) «Причины неуспеваемости», разработанная 

Ю. К. Бабанским и его сотрудниками, предназначена для целей оптимизации 

процесса обучения на уровне школы (ее силами). Естественно, что исследован

ные в данном случае взаимосвязи не охватывают всей системы. Классификация 

Ю. К. Бабанского не подходит для наших целей также и потому, что в качестве 

причин в ней рассматривается целый ряд таких характеристик личности и 

!"' � учеоного тру да учащихся, которые составляют элементы сложившеися неуспе-

вае\1ости и ее признаки, в частности навыки самоконтроля, познавательные ин

тересы. 

rv1ы показали, что в психолога - педагогической, философской литературе 

теоретический и практический подходы не разграничены в должной мс:ре. Не 

выполняется и другое требование, предъявляемое к теоретическим работам, -

четкое определение основных понятий. В данном случае такими понятиями яЕ .
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ляются «успеваемость», «неуспеваемость», «причина неуспеваемости». Под

неуспеваемостью обычно понимаются итоговые отрицательные отметки, а к

причинам неуспеваемости относят все обстоятельства, которь1е предшествуют 

получению учеником неудовлетворительных отметок. В результате совершенно 

разные явлени51 не дифференцируются, трактуются как однородные - акты по-

ведения учеников (не выполняет домашние задания, не слушает на уроках), 

черты их личности (ленив, неорганизован), элементы формирующейся неуспе

ваемости (пробелы в знаниях и навыках, недостатки познавательной деятельно

сти)-- все попадает в причины [2]. 

СХЕМА 1 

Причины неуспеваемости учащихся начальных классов 

I - условия внутреннего плана; 

II,III,IV- условия внешнего плана; 

I 1 - особенности организма школьни-

I2 - особенности личности школьника; 

II а) - бытовые условия; 

II 6) - гигиенические условия в школе; 

II в) - особенности воспитания в семье; 

II г) - особенности обучения и 

воспитания в школе; 

III а) - причины недостатков бытовых 

условий; 

III 6) - причины недостатков 

гигиенических условий в школе; 

III в) - условия, порождающие 

недостатки воспитания в семье; 

III г) - условия, порождающие недостатки 

учебно- воспитательного процесса. 
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Систематизации подлежат причины в более частном значении этого тер-

мина, т. е. отклонения и переплетения отклонений от нормы в факторах успе

ваемости. В основу Ка1ассификации этих явлений мы положили два фактора ус

певаемости: возможности учащихся и социальные условия их обучения, разви

тия, воспитания. Первые соотносятся со вторыми как внутренние условия с 

внешними. 

Условия внутреннего плана явно или скрыто, в настоящем или в прошлом, 

связаны с условиями внешнего плана Наглядно эти связи можно представить 

как радиусы окружности, в которую вписано несколько концентрических кру

гов: центральный круг обозначает условия внутреннего плана., а последующие 

концентрические круги - все более опосредованно воздействующие на них ус

ловия внешнего плана. Эта схема должна, в сущности, отражать систему усло

вий, определяющих развитие личности и организма ребенка школьного возрас -

та. 

Условия внутреннего и внешнего плана не однородны - они представлены 

определенными группами явлений: особенности организма и особенности лич

ности школьника составляют две взаимосвязанные группы явлений внутренне

го плана; в первом кругу условий внешнего плана, т.е. наиболее непосредст

венно воздействующих на особенности самого ученика, выделяются следую

щие группы явлений: бытовые и гигиенические условия жизни и деятельности 

ученика (в семье и в школе); особенности учебно-воспитательного процесса в

школе; особенности воспитания в семье. Следующий за данным круг определя

ет те обстоятельства, следствием которых являются причины предыдущего 

круга .. Здесь можно указать такие группы: причины недостатков бытовс:о и ги

гиенического плана; условия, вызывающие недостатки учебно-воспитательного 

процесса в школе; условия, вызывающие недостатки воспитания в семье. По

следующий круг должен раскрывать причины этих причин и т. д., идя к все бо

лее общим социальным условиям жизни и развития детей. Пользуясь данной

схемой, мы можем, таким образом, прослеживать и связи между различными

условиями, соотносящимися друг с другом как причины и следствия, и видеть
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группы явлений, лежащих в одной плоскости (различать связи явлений по го-

ризонтали и по вертикали). Конечно, как и всякая другая, данная схема упро

щает сложные связи явлений. В частности, относя недостатки процесса обуче

ния к внешним по отношению к ученику обстоятельствам, мь1 как бы игнори

руем тот факт, что ученик не пассивный объект обучения, а активный его субъ

ект. Другой недостаток предлагаемой схемы заключается в том, что она от

ражает не только два фактора успеваемости, но частично и третий - сами тре

бования содержания образования, ибо особенности процесса обучения зависят 

в значительной мере от реализуемого в нем содержания. 

Данная схема ( 1) «Причины неуспеваемости» полезна как основа для сис

тематизации имеющихся в литературе данных о причинах неуспеваемости. Онr. 

позволила расположить по разным ярусам (концентрическим кругам) те явле

ния, которые соотносятся друг с другом как причины и следствия, помогла 

увидеть иерархию и связи различных, групп причин неуспеваемости. 

1.2. Характеристика причин неуспеваемости младших школьников 

Среди учащихся, с которыми приходится иметь дело учителю, может 

бьпь выделена специальная, хоть и не очень многочисленная категория труд

нь1х детей. К трудным детям относят обычно тех подростков и старши ( 

школьников, которые характеризуются определенными отклонениями в нрав

ственном развитии, наличием закрепленных отрицательных форм поведения, 

недисциплинированностью. Все это представляет для нормальной организации 

учебно-воспитательного процесса, учителя испытывают затруднения в работе с 

эти.\1И детьми, а иногда остро переживают свою кажущуюся беспомощность. 

Диапазон поступков, на основании которых подростков и старших 

школьников считают трудными, весьма велик: от устойчивых проявлений от

дельных отрицательных качеств и черт до наличия явно асоциальных форм по

ведения и проступков типа правонарушений и даже преступлений. 

Трудные дети - это всегда педагогически запущенные дети, в отношении 

которых где-то, когда-то и кем-то был педагогический просчет, педагоr·ическая

ошибка, игнорирован принцип индивидуального подхода в воспитании, дети,
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на которых вовремя не обратили внимания, не применили своевременных мер

к коррекции их личности. Иначе говоря в категорию трудных попадают школь

ники выпавшие из процесса нормального обучения и воспитания, дети, у кото

рых не сложились правильные отношения с учителем, которые не нашли места 

в коллективе и социально приемле_\1ЫХ способов самоутверждения в нем. 

В этом смысле термин «трудный школьник»- не означает отрицательной 

характеристики, не содержит в себе осуждения или порицания, «Трудный» не 

значит «плохой», «испорченный», «негодный» или тем более «безнадежный». 

«Трудный» - это такой школьник, который требует особого отношения, при

стального внимания воспитателя и коллектива, ученик, которому необходим 

индивидуальный подход в воспитании. 

В чем же заключаются психологические основы индивидуального подхо

да в воспитании? Воспитатель всегда имеет дело с конкретной развивающейся 

личностью, которая обладает целым рядом индивидуально-психологических 

особенностей. Этим и объясняется, что воспитательный меры, с успехом при

мененные к одному школьнику, могут не дать ожидаемого эффекта, когда они 

применяются по отношению к другому. Поэтому общие воспитательные меро

приятия должны дополнятся индивидуальным подходом. Индивидуальный 

подход предполагает чуткость и такт воспитателя по отношению к учащимся, 

умения предвидеть психологические последствия педагогического воздействия. 

Он требует выбора и осуществления таких воспитательных мероприятий, кото

рые наиболее соответствовали бы не только наличной ситуации, но и особенно

стя:\1 личности школьника, состоянию, в котором он данное время находится, в 

следствии чего давали бы максимальный эффект. 

Рассматривая неуспеваемость выделяют различные причины этого явле

ния. Указывают две основные группы причин неуспеваемости: объективные 

(непосильный объем знаний, несовершенство методов обучения:) и субъектив

ные (психологические особенности учащихся). 

Учителю важно при этом уметь отличать детей умственно отсталых и де. 

тей с дефектами психического развития от учеников, которые не справляются
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со школьной программой в силу временных причин, не связанных с их инди-

видуальными дефектами. 

Анализируя психологические особенности учащихся различают несколь-

ко групп неуспевающих. Среди них особо следует выделить следующие: 

- педагогически запущенные дети;

- умственно отсталые дети;

- ослабленные, или церебро-астенические дети.

Наиболее многочисленной является группа педагогически запущенных

детей. Л. С. Славина, изучая таких учащихся, обнаружила самые различные 

причины, порождающие неуспеваемость [9]. Это: 

- отсутствие нужных общественных мотивов учения;

- "интеллектуальная пассивность";

- неправильные навыки и способы учебной работы;

- неправильное отношение к труду.

Работу с трудными подростками и старшими школьниками необходимо на

чинать с тщательного изучения их индивидуально-психологических особенно

стей, стараясь понять, что привело их на путь асоциального поведения, каковы 

причины столь серьезных исправлений их личности. Если воспитатель не знает 

или не понимает этих причин, то ему трудно бороться и со следствиями, с ре

зультатами. Исследования показывают, что общая причина развития у ребенк;-_ 

отрицательных форм поведения - допущенная когда-то ошибка его воспитании. 

Иными словами общая причина лежит в ошибках и просчетах в воспитательной 

работе, в неблагополучие семейного окружения, к неправильной организации 

жизни и деятельности ребенка на любом этапе его развития. Об этой причине 

надо говорить в первую очередь еще и потому, что она начинает действовать 

задолго до поступления ребенка в школу, до того, как в работу над формирова

нием: личности ребенка включаются учителя и воспитатели. 

Одна из наиболее существенных причин - неблагополучие в семье. Здесь 

имеется ввиду не только стиль семейного воспитания - деспотический, осно

ванвый на подавлении, или на оборот, свободный, стиль суровый, аскетический 
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или тепличный, изнеживающий, когда ребенка освобождают от забот и обя-

з:анностей, стиль основанный на равнодушии и безразличии к судьбам детей.

Речь идет и о прямом неблагополучии, об уродливых отношениях в некоторых 

семьях, о бытовой и социальной распущенности, нечистоплотности, о семьях, 

где царит разлад, ссоры между родителями, а порой наблюдается и полны(: 

распад отношений между членами семьи. Как говорят педагоги и психологи, 

<<трудные» дети - это чаще всего дети «трудных» родителей 

Но не только такие семьи должны быть отнесены к категории неблагопо

лучных. Опытные учителя отмечают, что серьёзное беспокойство вызывают 

внешне благополучные семьи, «где домашняя чаша, где ребёнок сыт, обут, 

одет,. но где он живёт в страшном одиночестве ... »[28]. В таких семьях родители 

не интересуются сложным внутренним миром своих детей, не пытаются понять 

их потребности и интересы, чувства и переживания. Атмосфера глубоко равно

душная приводит к столь же глубокой отчуждённости 

детей, лишённых открытого и доброжелательного общения со старшим, взрос

лым, близким человеком. 

Исследования психологов показали, что в подавляющем большинстве 

случаев у подростков и старших школьников отличающихся асоциальным по

ведением, сложилось устойчивое отрицательное отношение к школе и учению 

на основе отставания в учении, конфликтов с учителями. В дружном коллекти

ве сверстников такие учащиеся чувствуют себя одинокими, им не интересно 

учится, читать, у них не развита потребность в познании. Такие подростки чу

жые дома, чужые в школе, лишь в компании с асоциальными установками, по

требностями и интересами они «свои», там их признают, там они находят «се

бя». Как отмечает Е. Савонько, специально изучавшая соответствующие мате

риалы, в большинстве случаев подростки сталкиваются «в подворотнях» с жес

токостью, пустотой, пьянством, неравноправием, законом сильного, жёсткой 

иерархией, с особым моральным климатом. Многие принимают это, другие на

чинают «прозревать», понимать или сильно ощущать, что эта жизнь приносит 

им мало радости, что дружбы там нет, романтики тоже [69]. 



В итоr'е ребёнок становится трудным, когда происходит совпадение,

наложение отрицательных внешних влияний (аморальное поведение взрослых.

дурное влияние улицы, компании правонарушителей), неудач в школе и педа

гогических ошибок учителей, отрицательного влияния семейного быта и внут

рисемейных отношений. Иными словами, ребёнок выпадает из сферы воспита

ния сразу во многих звеньях и находится в зоне активных отрицательных влия

ний. 

Психологи и педагоги предложили несколько систем типизации трудных 

детей, оговаривая, что данная типизация, как и вообще всякая типизация, ус

ловна: 

- дети с нарушениями в сфере общения;

- дети с повышенной или с пониженной эмоциональной реакцией;

- дети с односторонним умственным развитием;

- дети с неправильным развитием волевых качеств [ 69];

М.С. Неймарк описывает несколько типов подростков и старших школь

ников с асоциальным поведением (на основе анализа структуры их мотиваци

онной сферы): 

- циники; вожаки асоциальных групп, со сложившейся аморальной системой

взглядов и потребностей; нарушают порядок и правила по убеждению и счи

тают себя правыми; сознательно противопоставляют себя обществу; 

- неустойчивые, не имеют твёрдых моральных убеждений и глубоких нрав

ственных чувств; их поведение, взгляды, оценки целиком зависят от ситуа

ции; подвержены дурному влиянию, не способны ему противостоять; 

- подростки и старшие школьники, которых толкают на асоциальные по-

ступки сильные личности непосредственные потребности при наличии очень 

слабых тормозов; непосредственные потребности оказывающиеся у них 

сильнее, чем нравственные чувства и намерения, и удовлетворяются недоз

воленным образом; 
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- аффективные дети, переживающие постоянное чувство обиды на основе

мнения о том что их недооценивают, ущемляют, не признают, что к ним не

справедливы.

«Научное исследование физического и умственного развития неуспевающих

и отстающих детей, - писал В .А. Сухомлинский, - привело меня к выводу, что у 

85% неуспевающих и отстающих главная причина отставания, низкая, неудов

летворительная работа на уроках и дома, второгодничество - плохое состояние 

здоровья, какое-нибудь заболевание или недомогание, чаще всего совершенно 

незаметное дпя врача и поддающееся только в результате совместных усилии 

матери, отца, врача и учителя ... С каждым годом нам становится всё яснее и 

яснее зависимость духовной жизни ребёнка - интеллектуального развития, 

мышления, внимания, памяти, устойчивости от игры его физических сил» [34]. 

Немаловажное значение имеет и влияние семьи. В литературе посвященной 

причинам неуспеваемости, влияние семьи изучено довольно глубоко. Отмеча

ются такие частые причины неуспеваемости и отсева, как разлад в семье или ее 

распад, грубость отношении, алкоголизм антиобщественное поведение родите

лей. Вскрыты и такие причины, как равнодушие родителей к детям и к их обра

зованию ошибки в воспитании, неумелая помощь детям. 

Выяснено, что для отстающих детей в отношении к ним родителей важна 

поддержка внимание, ласка, для способных же главное-положительное отно

шение родителей к образованию. Наблюдения за учащимися в школе, беседы с 

ними, учителями и родителями привели к выводу, что среди недостатков се

мейного воспитания, отрицательно влияющих на успешность учения школьни

ков, неправильное стимулирование учения детей -- немаловажный момент. Ро

дители в большинстве случаев интересуются учением детей и их успехами, но 

следят в основном за отметками. Сущность образованности и ценность школь-
.._,. 

�· ,,-ных знании и умении для становления реоенка как человека, как активного 

члена общества, как-то отходит на задний план, детей не спрашивают, что было 

интересного в школе, что нового они узнали, каких успехов достигли, не спра -

шивают о том, довольны ли они своей работой и довольны ли ими учителя. От 



того, что родители не вникают в содержание деятельности детей, они не мо

гут, естественно, судить о ее качестве (видят только количество-много или

мало сидит ребенок за уроками, хорошие или плохие отметки получает), по

этому они не только не содействуют воспитанию у детей адекватной само

оценки, но часто и мешают этому. Одни родители мешают тем, что вольно или

невольно создают у детей заниженную или завышенную самооценку, сами 

вступают в конфликты со школой на этой почве. Заниженную оценку создают 

те родители, которые, желая в душе, чтобы их дети были самыми ;1учшиl\Ш, са

мыми способными, и, видя отдельные неудачи детей, попрекают их: 

«Ну вот, опять ты хуже всех, опять не сумел на «пятерку» написать рабо

ту>>,<<Ничего из тебя не выйдет, тупой ты у меня, не то, что другие дети» и т. п. 

Другие, поддерживая завышенную самооценку сына или дочери, всегда готовы 

согласиться с тем, что в шко�1е его ( её) не оценили по достоинству. Не разобрав 

сути дела, такие родители приходят в школу, только чтобы предъявить претен -

зии учителям. 

Рассеянность ребенка, неумение сосредоточиться на учебном процессе, мо

гут быть вызваны не только несформированностью процессов произвольной 

регуляции в силу мозговых дисфункций или недостаточной учебной мотиваци

ей, но и тем, что значимые члены семьи ведут себя именно так: слабо реагиру

ют на новую информацию, не проявляя к ней особого интереса. Ребенок, осо

бенно в младшей школе, идентифицируя себя со взрослыми, усваивает их ма

неру поведения или общения и ведет себя подобным образом. Взаимоотноше

ния в семье, где родные люди относятся друг к другу с пониманием и заботой, 

учитывают взаимные интересы, часто являются одним из важных гарантов ус

пешной учебы ребенка. 

Из всего этого можно сделать вывод, что причины неуспеваемости младших 

шко:1ьников заключаются в следуюшем: 

непосильный объём знаний; 

несовершенство методов обучения; 

отсутствие нужных общественных мотивов учения; 
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«интеллектуальная пассивность»;

неправильные навыки и способы учебной работы; 

неправильное отношение к труду. 

Знание и предотвращение этих причин позволяет сделать процесс обуче

ния более эффективным с первых дней обучения школьников. 

1.3. Организация коррекционной работы педагога со слабоуспевающими · 

учащимися начальных классов 

Для снижения неуспеваемости учащихся начальной школы, учителю необ

ходи�ю организовать коррекционно- развивающую работу , которая будет спо

собствовать развитию познавательных способностей . 

Диагностика уровня знаний является необходимым этапом в работе для пре

одоления неуспеваемости. Учителю необходимо подготовить материалы, учеб

ные пособия, которые позволят выявить уровень знаний учащихся. Этому 

может способствовать проведение обобщающего теста или проверочная работа 

по всему материалу.

Основными способами обнаружения отставаний служат: наблюдение за ре

акциями учащихся на трудности в работе, на успехи и неудачи; вопросы учите

ля или его требования сформулировать то или иное положение; обучающие са

мостоятельные работы в классе. При проведении самостоятельных работ учи

тель получает материал для суждения, как о результатах деятельности, так и о 

ходе ее протекания. Он наблюдает за работой учащихся, выслушивает и отве

чает на их вопросы, иногда помогает. 

Проверка работы должна проводиться после того, как все учащиеся в классе 

закончат работу, с тем, чтобы каждый ученик получил возможность самостоя

тельно преодолеть трудности., возникшие в процессе выполнения задания. На

ряду с обычной организацией самостоятельных работ, при которой ученик вы

полняет назначенный ему вариант, необходима и особая их организация, соз

дающая ситуации выбора заданий учащимися. Такие ситуации особенно благо

приятны для проявления внутренних отношений и мотивов личности. Эти си

туации моделируются во многих научных исследованиях, они могут и должны
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быть использованы, разумеется, в упрощенном виде, и в диагностирующей 

деятельности учителя. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что отбор признаков отставании 

тесно связан со способами их обнаружения: то или другое проявление отстава

ния только в том-случае может расцениваться как признак, если имеется дос

тупный' для применения на уроке способ его обнаружения. 

Дадим описание признаков возможных отставаний учащихся III-V классов. 

Напомним, что они относятся к тем учебным предметам, которые характеризу

ются большим удельным весом творческой деятельности, опирающейся на зна

ния, первичные умения и навыки. 

Первый признак: ученик не может сказать, в чем трудность задачи, наметить 

план ее решения, решить задачу самостоятельно, указать, что новое получено в 

результате ее решения. Уч�ник не может ответить на вопросы по тексту, ска

зать, что нового он из него узнал. Эти признаки могут быть обнаружены при 

решении задач, чтении текстов и слушании объяснения учителя. 

Второй признак: ученик не задает вопросов по существу изучаемого, не де

лает попыток найти и не читает дополнительных к учебнику источников. Эти 

признаки проявляются при решении задач, восприятии текстов, в те моменты, 

когда учите.1ь рекомендует литературу для чтения. 

Третий признак: ученик не активен и отвлекается в те моменты урока, когда

идет поиск, требуется напряжение мысли, преодоление трудностей. Эти при

знаки могут быть замечены при решении задач, при восприятии объяснения

учителя, в ситуации выбора по же.1анию задания для самостоятельной работы.

Четвертый признак: ученик не реагирует эмоционально (мимикой и жестами)

на успехи и неудачи, не может дать оценки своей работе, не контролирует себя.

Пятый признак: ученик не может объяснить цель выполняемого им упраж

нения, сказать, на какое правило оно дано, не выполняет предписаний правила,

пропускает действия, путает их порядок, не может проверить полученный ре

зультат и ход работы. Эти признаки проявляются при выполнении упражнений,

а также при выполнении действий в составе более сложной деятельности.
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Шестой признак: ученик не может воспроизвести определений понятий, 

формул, доказательств, не может, излагая систему понятий, отойти от готовогп 

текста; не понимает текста, построенного на изученной систе:v1е понятий. Эти 

признаки проявляются при постановке учащимся соответствующих вопросов. 

Предлагаемая совокупность признаков не разнесена по классам, по учебным 

четвертям, не конкретизирована в связи с темами программ. Такая конкретиза

ция -- задача частных методик. Мы не определяем и тех циклов процесса обу

чения, в течение которых те или иные признаки должны регистрироваться, не 

устанавливаем, в какой момент, например, можно требовать, определения по 

нятия, решения задачи, т. е. не ставим всех тех вопросов, которые возникают 

при разработке средств контроля. В нашем случае эти вопросы отпадают, так 

как мы определили не те признаки, по которым делаются выводы об ученике, а 

те, которые сигнализируют о том, на какого ученика и на какие его действия 

надо обратить внимание в ходе обучения, с тем, чтобы предупредить разви

вающуюся неуспеваемость. Также для преодоления неуспеваемости учащихся 

учителям необходимо учитывать индивидуальные особенности учащихся пр:� 

работе на уроке. 

Проблема индивидуального подхода к детям волновала передовых учите

лей: и прогрессивных мыслителей еще до революции. Революционные демокра

ты с большой страстностью критиковали педантичное, холодное отношение к 

детям, требовали внимания к ребенку, к его возрастным и индивидуальным 

особенностя:\1. 

Настойчивыми пропагандистами вдумчивого изучения индивидуальности 

детей были Л. Н. Толстой и К. Д. Ушинский Индивидуальные различия млад

ших школьников были предметов специального изучения ряда советских пси

хологов. В последние годы проведены исследования индивидуальной подго

товленности детей к школе. Дело в том, что все больше детей приходиi' в пер

вый класс, не только зная буквы, но и уже умея читать и даже писать: одни чи

тают по буквам, другие по слогам, а третьи -- целыми словами. Это ставит учЕ

теля перед необходимостью по-иному организовать учебный процесс с



первоклассниками разной подготовленности, приспосабливать к этому и ме

тодику обучения, более полно учитывать развитие детей. А. К. Назарова пока

зала, что на основе знания подготовленности детей к школе учитель может 

лучше организовать коллективную деятельность учащихся на материале разнои 

трудности: хорошо читающие получают дополнительно к букварю тексты для 

чтения, более сложные слова для составления предложений, логические упраж

нений, логические упражнения с большим количеством слов и т.д. 

Подобно тому, как дети различают по своим физическим качествам, го

ворил Василий Александрович Сухомлинский, так неодинаковьr силы, необхо

димые для умственного труда. Память, наблюдательность, воображение, мыш

ления не только по их глубине, устойчивости, быстроте протекания, но и в ка

чественном отношении имеют индивидуальную характеристику у каждого 

школьника. Особое внимание у В.А. Сухомлинского привлекли слабоуспеваю

щие дети. Он четко указывает на их главный недостаток - неразвитость умст

венных способностей: неустойчивость внимания и памяти, инертность мышле

ния, бедность речи, отсутствует любознательность, неразвитость эмоциональ

ной сферы. 

Но откуда берутся такие дети? Стремясь вскрыть действующие здесь 

причинно- следственные связи, В. А. Сухомлинский установил, в частности за

висимость успеваемости от здоровья или нездоровья детей. Этот фактор по су

ти дела выпадал из поля зрения исследователей. Обычно учитывались лишь 

проблемы, вызванные длительным отсутствием ученика в школе по болезни. 

Василий Александрович перевел вопрос в иную плоскость: а всегда ли мы учи

тываем хроническое недомогание детей, посещающих уроки, но фактически на 

них не работающих? Л. К. Назарова показала, что ученики, слабо подготовлен

ные к изучению родного языка, находясь в среде с более подготовленными при 

прави:1ьной организации учебной работы получают полезные знания и умени�, 

потому что вся деятельность в классе происходит на высоком уровне тру дн о

сти. 
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Индивидуальные потребности в усвоении и применении знаний связы-

вают с обучаемостью, которая включает: умственную выносливость, работо

способность, быстроту или замедленность усвоения учебного материала, гиб

кость мыслительных процессов. Кроме различий, относящихся к содержатель

ной стороне психической жизни, дети различаются и по некоторым психоф1-

зиологическим особенностям своего психического склада и поведения. В осно

ве индивидуальных различий лежат особенности свойств нервной системы, на 

основе которых формируется психическая жизнь личности, все ее психические 

процессы, ее особенное и индивидуальное. Особого внимания требуют индиви

дуальные особенности неуспевающих и недисциплинированных детей. 

Разберем снача;1а пути индивидуализации обучения на уроке. Индивидуализа

ция, как показал анализ, касается содержания работы учащихся, дозировки 

материала и характера их учебного труда для слабых учащихся рекомендуются 

карточки с индивидуальными заданиями, особая методика анализа ошибок в 

письменных работах. В исследовании Т. Стульпинаса применялись три типа 

вопросов и заданий при работе с отстающими: подготовительные, уравниваю

щие (при выполнении которых слабоуспевающие ученики находились на одном 

уровне с другими) и перспективные (при выполнении которых слабоуспеваю-

щие ученики ставятся на передний фронт обще классной деятельности). 

Кроме того, на уроках оказывалась специальная помощь слабым ученикам, 

которая выражалась в указаниях на невнимательность, в показе ошибок, со

вете использовать определенное правило, в напоминании о порядке действий 

(математика), временное облегчение условий задачи (задания), требования про

вести сравнение, проверить сделанное, подумать о другом способе дейст

вия . Индивидуализация осуществляется также с помощью программированнь . 

пособий. Обращено внимание и на особые условия опроса для неуспевающих 

учеников. Рекомендуется давать им больше времени для обду\1ывания отве

та у доски, помогать излагать содержание "урока, используя план, схемы, пла

каты. Опрос слабоуспевающих учеников рекомендуют сочетать с самостоя

тельной работой других учащихся с тем, чтобы с отвечающим учеником можно
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было провести индивидуальную беседу, выяснить его затруднения, помочь
� с 

наводящими вопросами. Отмечается, что в ходе самостоятельнои раооты на 

уроке задания для слабоуспевающих учеников 

полезно разбивать на этапы, дозы, более подробно, чем других учеников, инст-

руктировать их [15]. 

Большое внимание в литературе обращено на дифференцированную работу 

учителя на уроке с временными группами учащихся. Предлагается выделять 

три группы учащихся: слабых, средних" и сильных. Задача учителя не только в 

том, чтобы подтягивать слабых до необходимого уровня, но и в том, чтобы дать 

посильную нагрузку для средних и сильных учащихся. На тех или иных этапах 

урока организуется самостоятельная работа по группам, и учащиеся выполняют 

задания разной степени трудности. Учитель помогает в первую очередь слабым 

учащимся. На последне::vr этапе учащиеся выступают с отчетом о выполненной _ 

самостоятельной работе. Указанный принцип построения урока используется в 

практике многих школ. Важно отметить, что группы носят временный харак

тер, переход из одной в другую разрешается учащимся по их желанию и про и :i

водится учителем с учето!'.ЛL успешности учения каждого ученика. 

Необходима дифференциация и домашней работы учащихся. Этот вопрос 

относительно мало разработан, но имеются интересные соображения, которые 

нам хотелось бы отметить: о полезности программированных пособий" для до

машних заданий отстающим, об эффективности создания проблемной ситуации 

и индивидуализации домашних заданий. 

В практике школы широко используют разного рода дополнительные заня

тия с отстаютдими. Распространенность этой меры, хотя ее и справедливо кри

тикуют за нерациональность, объясняется, по нашему мнению, тем, что она 

увеличивает количество времени для изучения материала. Этот способ оказы

вается единственным у тех учителей, которые не умеют дифференцировать ра

боту учащихся на уроке, индивидуализировать домашние задания. 

Рекомендации о необходимости дополнительных занятий с отстающими 

имеются в литературе. Упоминаются эпизодические и систематические заня-



тия, групповые и индивидуальные. Специально отмечается целесообраз-

ность дополнительных занятий, предваряющих изучение нового материала. 

Определенное значение придается также организации индивидуальных занятий 

старшеклассников с младшими учениками. Рекомендуется для слабых уча

щихся организовать подготовку уроков в школе. 

Еще один важный вопрос относится к организации обучения второгодни

ков. В литературе справедливо отмечается, что повторный курс наносит боль

шой ущерб школе, травмирует учащихся и малоэффективен. В связи с этим 

возникла идея и имеется довольно широкая практика создания специальных 

классов (и школ) как для неуспевающих учащихся с замедленным темпом раз

вития, так и для переростков, второгодников и оставшихся на третий год в том 

же классе. Особенностью обучения в специальных классах является их мень

шая наполняемость специальные методы обучения и программы, предусматри

вающие ликвидацию проболев за предыдущие классы. Используется режим 

школы продленного дня; учителя получают повышенную заработную плату. 

Положительные результаты работы таких классов описаны в литературе. 

Проблема особых классов актуальна в зарубежной педагогике. Она обсужда

ется, в частности, в английской педагогической печати. Как известно, в Вели

кобритании действует система, по которой все ученики переводятся в следую

щий класс, но из неуспевающих формируются особые потоки, которые работа

ют по программе со сниженными требованиями. Прогрессивные педагоги вы

ступают против потоков - это часть их борьбы против классовой 'политики 

государства в образовании, против тестов и элитарной школы. Главные возра

жения против деления на потоки сводятся к следующим: а) предопределяется 

более низкий уровень развития на будущее; 6) происходит дискриминация,

снижение ценности личности. Описан положительный опыт работы на!..iальных

школ без потоков. В некоторых из них применялись факультативные занятия

для более способных детей. В школах США также практикуют особые группы

из отстающих. Для них разрабатываются программы, компенсирующие недос

татки, их подготовки, - двуязычные материалы для тех, кто слабо знает анг-



лийский язык, программы «культурного обогащения» (для тех, кто не был в

детском саду или живет в отдаленных районах, и т. п.). Для отстающих готовят 

программированные пособия, создают специальные компьютеры для их инди

видуальной работы. 

В американской педагогике основной мерой преодоления неуспеваемости 

считается индивидуализация обучения; оставление же на второй год ставится 

под со\1нение. В работах Дж. Пей тона, например, на основе длительного ис

следования делается вывод, что повторный год мало полезен, при той же про

грам::ме. Общий уровень успеваемости снижается в классах, где есть вто

рогодники (независимо от их количества). Практика оставления на второй год 

полностью еще не дискредитирована, говорит автор, но у ряда ученых есть 

серьезные сомнения в ее эффективности. Педагоги приходят к выводу о жела

тельности: а) распределения учащихся в классы по возрасту и перевода всех в 

следующий класс; 6) комплектования классов в больших школах по способно

стям -- па основании мнения учителей, данных тестирования и отметок (либо 

для обязательных предметов, либо для всех). В буржуазной педагогике ставится 

также вопрос об изоляции неуспевающих. При изучении влияния школы па ус

певаемость некоторые зарубежные авторы приходят к выводу о вредности кол

лективного обучения. Первым этот вопрос поднял Берт. Он утверждал, что 

предъявление одинаковых требований к знаниям и навыкам учащихся, работа с 

ними одинаковыми методами приводит в массовом обучении к неуспеваемости. 

Чтобы предотвратить ее, следует организовать индивидуальное обучение не

способных детей. Для способных же детей важна возможность работать само

стоятельно. Идея о вреде коллективного обучения для отстающих находит под

держку в США в связи с общей критикой классно-урочной системы и попытка 

ми перейти на индивидуальное обучение наиболее способных учеников. 

Сторонники полной индивидуализации обучения недооценивают важности 

общения для воспитания и развития детей, не понимают стимулирующего зна

чения коллективной работы. 
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В нашей педагогической литературе рассматривается вопрос об условиях 

перевода неуспевающих школьников в следующий класс. Весьма своевремен

ными нам представляются попытки модифицировать условия перевода, сделать 

их более гибкими. Суть дела состоит в том, чтобы дать возможность учащим

ся, которые могут и хотят догнать свой класс, будучи условно переведенными, 

в следующий класс, в течение 1 четверти ликвидировать свои пробелы, пройти 

испытательный срок. 

Обзор мер преодоления неуспеваемости, относящихся к учебно

воспитательному процессу и его организации, свидетеrьствует о том, что в ди

дактике проводится довольно последовательная работа, которая могла бы ока -

зать помощь школе. Ее слабое использование в массовой практике объясняется 

многими причинами. Мы хотели бы отметить, прежде всего, то, что эти меры 

не приведены в систему и соотносятся в педагогической литературе только со 

сложной и разветвленной сетью причин неуспеваемости, выявление которых 

выходит за рамки возможностей рядового учителя. Система мер по преодоле

нию неуспеваемости приобрела бы большую действенность, если бы она был": 

соотнесена и с элементами неуспеваемости. Целый ряд перечисленных меро

приятий имеет значение и для предупреждения неуспеваемости, например ин

дивидуализация работы, дифференциация материала и методов работы на уро

ке. Существенны для предупреждения неуспеваемости и всякого рода оздоро

вительные мероприятия - улучшение питания детей в школе, рациональный 

режим дня и т. п. 

Важная роль в преодолении неуспеваемости принадлежит со

вершенствованию деятельности педагогического коллектива в целом, научной 

организации его труда [2]. Особое значение, с нашей точки зрения, имеет вос

питание в коллективе неформального отношения к выполнению всеобуча, 

осознание ответственности за формирование познавательных интересов школь

ников, за уровень их познавательной самостоятельности. Многими авторами 

расс:\1.атриваются вопросы совершенствования программ и учебников. Выска

зываются соображения о необходимости выделить в содержании учебных 



предметов материал для разных уровней усвоения, помимо обязательного 

предусмотреть дополнительныи материал, предназначенныи только для 

ознакомления. 

Другие авторы выделяют: а) минимум программного материала; 6) основ

ной материал в полном объеме; в) основной материал плюс углубляющий его . 

О различной глубине усвоения материала говорит и Л. В. Занков, имея в виду 

преодоление неуспеваемости в начальной школе [ 63]. Частично эти идеи 

реализованы в действующих учебниках, в которых даются наряду с обязатель

ными дополнительные задания. Мы полагаем, что совершенствование про

грамм этим не может ограничиться. Необходимо значительное уточнение и до

полнение их содержания. Должны быть указаны разные виды знаний, в том 

числе знания о способах действия, сформулированы требования к опыту твор

ческой деятельности. В программах должны быть четко сформулированы ос

новные мировоззренческие идеи, определяющие воспитательное значени� 

учебного предмета, и показаны пути систематизации знаний учащихся под уг

:1ом зрения этих идей. Программы, по нашему глубокому убеждению, до,1жны 

содержать минимум требований, отвечающих задачам школы. Кроме уровня 

обязательных требований должно быть указано и то желательное превышение 

1v1Инимума, к выполнению которого надо стремиться, сообразуясь с интересами 

и способностями учащихся. 

Необходим и новый критерий оценок, адекватный современному содержа

нию образования, в первую очередь общий (типовой) критерий, который дол

жен лечь в основу тех, которые разрабатываются для каждого учебного пред

мета в отдельности. В соответствии со структурой содержания образования 

этот критерий должен характеризовать не только изложение знаний, но и опе

рирование ими в различных видах деятельности. Оценке должны подлежать 

три компонента: знания, умения и навыки, опыт творческой деятельности. 

Шкала критерия оценок должна строиться иначе, чем это принято. Построение 

этой шкалы должно соответствовать разделению требований программы по 

двум уровням: обязательному и превышающему обязательный. Выполнение 
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первого должно оцениваться отметкой «удовлетворительно» (балл «3» ), не-

выполнение -- отметкой «плохо» (балл «2» ), то или иное превышение требова

ний·- отметками «хорошо» и «отлично». 

Следовательно, необходимо выработать дополнительные показатели качест

ва овладения содержанием. Например, такие показатели, как выразительность 

письменной речи в родном языке, решение задач несколькими способами в ма

тематике, широкая информированность в вопросах истории и т. п. Типовой кри

терий необходим как для итоговых, так и для текущих проверок. Критерии оце

нок по каждому предмету должны, с одной стороны, быть адекватными общему 

критерию оценок, а с другой - отражать специфику, ведуший компонент со

держания предмета. Немаловажную роль , когда ключевой задачей системы об

разования в нашей стране становится воспитание развитого, 

Свободно мыслящего, творчески относящегося к жизни человека. Решение 

сложных задач воспитания и обучения зависит в значительной степени от про

фессионального мастерства воспитателя, учителя. Сейчас уровень этого мас

терства во многом определяется психологической подготовкой педагога, его 

стремлением к сотрудничеству с психологами, работающими в учреждениях 

образования- детских садах, школах, лицеях, гимназиях, интернатах. Именно 

совместная деятельность педагога и психолога обеспечивает индивидуальный 

подход к ребенку на основе понимания его психологических особенностей, по

зволяет своевременно выявлять нарушения в психическом развитии и поведе

нии ребенка и оказывать ему необходимую психолого- педагогическую по

мощь. Одно их наиболее сложных и ответственных видов деятельности психо

лого - педагогическая коррекция. 

Педагогическая коррекция- это деятельность педагога, направленная на по

вышение возможностей ребенка в обучении, поведении, в отношениях с други

ми людьми- детьми и взрослы:'v!и, на раскрытие его потенциальных творческих 

резервов [6 ].Педагог-учитель или воспитатель - постоянно находится в ситуа

ции, которая вынуждает его искать, определять причины того или иного пове

дения детей, их отношения к игре, учению, товарищам, взрослым, труду, их ус-
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пехов и неудач в той или иной деятельности. В большинстве случаев эти при-

чины и снования имеют психологический характер. Поэтому осуществлять ка

кие - либо исправления, коррекцию выявленных недостатков в развитии, пове

дении:. отношениях ребенка педагог должен обязательно вместе с психологом, 

работающим в данном учреждении. Нужно хорошо понимать, что любая пер

спективная программа коррекции и развития ребенка может быть эффективной 

лишь тогда, когда она основана на правильном заключении о состоянии его 

психики специфических индивидуальных особенностях становления его лично

сти. Коррекционная работа с ребенком - это сложнейший вид деятельности 

взрослых в образовательных учреждениях. Залог ее успеха в их профессио

нальном взаимодействии. Не случайно все программы коррекции и развития 

обычно включают в себя психологическую и педагогическую части. Д.Б. Эль

конин подчеркивал, что « процесс развития есть, в известном смысле, необра

тимь1й процесс, здесь невозможны «рекламации»- нельзя возвратить юношу в 

школу для «доделки», «доразвития» [91 ]. Поэтому так важно заметить началь

ные формы отступления от хода нормального развития ребенка. Контроль ди

нюvrики психического развития детей, обучающихся и воспитывающихся в 

учебно - воспитательных учреждениях, позволяет своевременно прибегнуть к 

коррекции развития с целью создания оптимальных возможностей и условий 

для подтягивания слабых и средних учащихся до уровня сильных, наиболее 

развитых, а также для дальнейшего развития учащихся, обнаруживающих осо

бые способности" При определении целей и задач коррекции необходимо исхо

дип, из понимания той уникальной роли, которую играет данный конкретный 

период возрастного развития, ставить задачу, адекватную потенциалу развития 

на данном этапе онтогенеза, ценности данного возраста в целостном поступа

тельном процессе становления личности. Реализация потенциальных возмож

ностей каждой возрастной стадии развития является основной формой профи

лактики возникновения отклонений или недостатков в развитии на последую

щих возрастных ступенях. 
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Л.С. Выготский считал, что в качестве основного содержания коррекцион-

ной работы необходимо создание зоны ближайшего развития личности и 

деяте:1ьности ребенка. Поэтому педагогическая коррекция должна строиться 

как целенаправленное формирование психологических, педагогических 

новообразований, составляющих сущностную характеристику возраста. В 

педагогической практике получил распространение тезис о необходимости 

учитывать возрастные особенности детей в процессе их воспитания и 

обучения, не просто учитывалась в педагогическом процессе,, но и активно 

формировались, создавая тем самым надежный фундамент для реализаци�л 

творческих потенциалов возраста. Специфику коррекции развития как раз и 

определяет ее активно формирующая функция, предполагающая активное 

влияние на генезис и становление психологических новообразований. 

В младшем школьном возрасте коррекционному воздействию подлежат 

прежде всего те недостатки психического развития ребенка, которые являются 

причинами школьной дезадаптации. У каждого ребенка - свои школьные про

блемы и трудности, а за внешне одинаковыми трудностями скрываются самые 

различные причины их происхождения. Поэтому выбор направления коррек

ционной работы сложен и ответственен. Основной целью коррекционной рабо

ты в пространстве нормального детства - способствовать полноценному пси

хическому и личностному развитию ребенка. Основная задача - психолого- пе

дагогическая коррекция отклонений в развитии реб1�нка (интеллектуальном, 

эмоциональном, мотивационном, поведенческом, волевом, двигательном) на 

основе создания оптимальных психолого- педагогических ус.1овий для развития 

творческого потенциала личности каждого ребенка. 

J\1ладший шко:1ьный возраст наиболее ответственный этап школьного детст

ва. Высокая сензитивность этого возрастного периода определяет большие по

тенциальные возможности разностороннего развития ребенка. Основные дос

тижения этого возраста обусловлены ведущим характером учебной деятельно

сти и во многом являются определяющими для последующих лет обучения: к 

концу младшего школьного возраста ребенок должен хотеть учиться, уметь 



учиться и верить в свои силы. Полноценное проживание этого возраста, его 

позитивные приобретения являются необходимым основанием,, на котором вы

страивается дальнейшее развитие ребенка как активного субъекта познания и 

деятельности. Основная задача взрослых в коррекционной работе с детьми 

младшего школьного возраста- создание оптимальных условий для раскрытия и 

реализации возможностей детей с учетом индивидуальности каждого ребенка. 

Для повышения качества обучения коррекционная работа должна вестись по

стоянно и регулярно. В содержание коррекционной программы входят занятия 

и игры на развитие интеллектуальных способностей, познавательных процес

сов. развивающие игры. Одним из высокопродуктивных видов коррекционной 

работы в младшем школьном возрасте является сказкотерапия. Этот метод по

зволяет решать ряд проблем, возникающих у детей дошкольного, младшего 

школьного и других возрастов. Посредством сказкотерапии :\южно работать с 

агрессивны�и, неуверенными, застенчивыми детьми.; с проблемами стыда, ви -

ны, лжи, принятием своих чувств, а также с различного рода психосоматиче

скими заболеваниями, энурезами и т.д. Процесс сказкотерапии позволяет ре

бенку актуализировать и осознать свои проблемы, а также увидеть различные 

пути их решения. В дошкольном и м.1адшем школьном возрасте восприятие 

сказки становится специфичной деятельностью ребенка, обладающей неверо

ятно притягательной силой, позволяющей ему свободно мечтать и фантазиро

вать. При этом сказка для него не вымысел и фантазия. Это еще и особая реаль

ность, которая позволяет раздвигать рамки обычной жизни, сталкивается со 

с.:южными явлениями и чувствами и в доступной для понимания ребенка ска

зочной форме постигать взрослый мир чувств и переживаний. Во -вторых, у 

маленько ребенка сильно развит механизм идентификации, т.е. процесс эмо

ционального объединения себя с другим человеком , персонажем и присвоение 

его норм, ценностей, образцов как своих. Поэтому, воспринимая сказку, ребе

нок, с одной стороны, сравнивает себя со сказочным героем, и это позволяет 

ему почувствовать и понять, что не только у него есть такие проблемы и пере

живания. С другой стороны, посредством ненавязчивых сказочных образов ре-
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бенку предлагаются выходы из различных сложных ситуаций, пути решения

возникших конфликтов, позитивная поддержка его возможностей и веры в се

бя. При этом отождествляет себя с положительным героем. Это позволяет ре

бенку усваивать правильные нормы и ценности, различать добро и зло. 

Необходимо отметить полезность проведения подобной работы с группой 

родителей, поскольку большая часть трудностей, возникающих в дошкольном 

и младшем школьном возрастах, имеет в своей основе нарушение детско - ро

дительских отношений, и с.1едовательно, без положительного изменения этих 

отношений работа с ребенком будет недостаточно эффективной. 

Работа с родителями может вестись по нескольким направлениям: с одной 

стороны - это могут быть групповые дискуссии по поводу лекции, или по ана

шву конкретной ситуации, или обсуждение книги, посвященной проблемам 

воспитания, и прочитанной всей группой. Кроме того, для работы с родителями 

также можно использовать психотерапевтические игры, прослушивание сказок 

и арт- терапию с последующим групповым обсуждением темы сказки и рисун

ков родителей. В том случае, если ситуация в группе родителей складывается 

б.шгоприятнее и заметны очевидные изменения родительской позиции в сторо

ну улучшения, возможно объединение детской и родительской групп на совме

стных занятиях. На таких сеансах очень эффективно использовать сказки, по· 

священные детско- родительским проблема.v� с последующим рисованием и об

суждением. При этом можно использовать как индивидуальное рисование, так 

и коллективные рисунки на заданную тему, а также раз.1ичные игровые прие

мы, в том числе задания, для выполнения которых необходима поддержка 

партнера и умение договориться друг с другом. Причем на начальном этапе ро

дитель работает в паре с чужим ребенком и лишь затем со своим собственным. 

Следует отметить и такие предлагаемые в литературе меры предупреждения 

неуспеваемости, как повышение квалификации учителей, их периодическая ат

тестация [87]. I\1ы считаем важным повышение не только методической, но и 

общепедагогической и психологической информированности учителей, созда

ние условий для их творческой самообразовательной работы. 
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Для предупреждения неуспеваемости, как показал анализ условий, вызы-

вающих отставание, основное значение имеет совершенствование процесса 

обучения, уси.1ение его воспитывающего и развивающего воздействия. Наши 

рекомендации направлены на разрешение этих вопросов как в индивидуальной 

работе с учащимися, так и в работе со всем классом. 
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Выводы по первому разделу 

По какому магистральному пути пойдет развитие школьника в ближайшие 

годы, будет ли на начальных этапах учения заложен социальный и интеллекту

альный фундамент дальнейшего успешного обучения, или с приходом в школу 

ребенок попадает в чужой, непонятный, а следовательно и враждебный ему 

школьный мир:. во многом зависит от профессиональной и собственно личност

ной зрелости взрослых: родителей, педагогов, воспитателей, школьных психо

логов, от отношения ребенка со сверстниками, от личных особенностей самого 

ребенка, от атмосферы в стенах школы. Лишь при помощи целостной системы 

совместной деятельности педагогов, психологов, родителей, самого ребенка, с 

опорой на помощь психологов, при необходимости врачей- специа.1истов мож

но добиться успехов. 

Не решенная вовремя проблема школьной неуспеваемости приводит к нару

шениям в нормальном развитии ребенка. Ребенок, который долгое время испы

тывал трудности в обучении - не уверен в себе, в своих силах. Эта неуверен

ность может повлечь за собой снижение самооценки, снижение уровня притя

заний, интереса, отказу от какой- либо деятельности, к отклоняюще�уся пове

дению. Поэтому крайне важно помочь ребенку на начальных этапах возникно

вения этой проблемы. Легче· принять меры по предотвращению развитюi 

школьной неуспеваемости, чем в дальнейшем преодолевать ее [9]. 

Одной из форм предотвращения школьной неуспеваемости является коррек

ционная работа с учащимися, направленная на повышение возможностей ре

бенка в обучении, поведении, в отношениях с другими людьми - детьми и 

взрослыми, на раскрытие его потенциальных творческих резервов. 

В коррекционную программу входят занятия, направленные на развитие 

уровня интеллекта, познавательных способностей учащихся наqальной школы, 

различные развивающие игры, а также работа с родителями. 
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JP АЗДЕЛ II КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТ А ПЕДАГОГ А СО СЛАБО УС-

ПЕВАЮЩИМИ УЧАЩИМИСЯ 

2.1. Диагностика причин неу,спеваемости младших школьников 

Успеваемость учащихся официально определяется как степень знаний, овла

дения умения.ми и навыками, установленных учебной програмl\юЙ, с точки зре

ния их полноты, глубI- ны, сознательности и прочности. 

Исследование проводилось в 3 а) классе ( 16 учащихся) и 3 б) класс в количе

стве 15 учащихся был выбран как контрольный класс. Оба класса занимаются 

по общеобразовательной программе. Перед началом диагностирования с уча

щимися была проведена беседа, в ходе которой учащиеся были настроены на 

выпо:1нение тестовых заданий. 

На первом этапе эк.::периментальной работы с целью определения уровня 

развития познавателы! ых процессов, интеллектуальный уровень развития у не

успевающих y1-raщиxcjf была проведена диагностика неуспеваемости младших 

школьников, для этогс были использованы методики: Гит, «Угадайка», методи

ки на выявление уровня развития внимания, памяти, мышления. 

Для определения уровня развития интеллекта была использована методик;::� 

такие ГИТ (приложение Nol) . 

Цель которой: выявл,�ние умственного развития учащихся. 

Тест состоит из 6 набаров заданий (субтестов). Каждый субтест выполняется 

строго ограниченное время: 

1. «Осведомленное гь 1 » -8 мин.

2. «Осведомленность 2» -4 мин.

3. «Аналогии» -1 О J\IИH.

4. «Классификации·> -7мин.

5. <<Обобщения» -8 чин.

6. <<Числовые ряды>· -7 мин.

Обработка результат,Jв тестирования : 

1 Индивидуальные псказатели по каждому набору заданий (за исключением 

№5) выводятся путем подсчета количества прави.;тьно выпо.1ненных заданий. 
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2 Результаты набора заданий No:S оцениваются в зависимости от качества 

обобщения 2 балами, 1 баллом и О. Оценку 2 балла получают обобщения, при

веденные в таблице правильных ответов (возможны синонимические замены 

понятий). Более широкие по сравнению с приведенными в таблице категори

альнь1е обобщения оцениваются в 1 балл. Нулевую оценку получают непра

вильные ответы. 

3. Индивидуальным показателем выполнения теста в целом является сумма

баллов, полученных при сложении результатов решения всех наборов заданий. 

4. Если предполагается сравнение групп испытуемых между собой, то группо

выми показателями по каждому набору заданий могут служить значения сред

него арифметического и моды. 

5. Качественный анализ тестовых результатов (как индивидуальных, так и

групповых) и наиболее трудных типологических связей проводится по сле

дующим направлениям: 

А. Для набора заданий №3 выявлю(пся: а) самый отработанный (легкий) и наи

более трудный типы логических связей из следующих, заложенных в тест: вид

род, причина- следствие, часть- целое, противоположность, функциональные 

связи, 6) типичные ошибки при установлении логических связей, в) в наиболее 

усвоенные и наименее усвоенные области содержания теста и цикла школьных 

дисциплин. 

Б. Для набора No4 устанавливается: а) задания какого содержания выполняются 

лучше, а какого - хуже, 6) задания какого типа- с конкретными или абстракт

ными понятиями - выполняются хуже, провоцируют большее количество оши

бок. 

В. В наборе No5 выявляются: а) характер типичных обобщений (по конкретно

му, видовому, категориальному признакам), 6) характер типичных ошибок и на 

каких понятиях (абстрактных или конкретных), а также в каких заданиях они 

возникают. 

По результатам тестирования в экспериментальном классе, составлена диаг

ностическая карта (приложение No 2а, график 1) 
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По результатам срезов экспериментальной группе мы .v1ожем сделать вы-

воды: очень высокий уровень интеллектуального развития показали -18,75 % 

учащихся, высокий -37,5 % учащихся, 18,75 % учащихся при работе затрудня

лись в абстрагировании, задания 2,5 субтестов выполнили однотипно ( что го

ворит о низком уровне развития воображения), в резу:1ьтате эти учащиеся на

брали средний балл, что говорит о среднем уровне развития интеллекта. Низ

кий уровень развития интеллекта у 25 % учащихся: Балапановой Дианы, Касько 

Вити: Кайдарова Кайрата, Шершенюк Оли. У них преобладает произвольность, 

нелогичность рассуждений, плохой анализ и слабое развитие логического 

мышления. 

Балапанова Диана не способна удерживать в памяти свои прогнозы, сопос

тавпять их с порядком предъявляе:\1ых элементов, наиболее часто пользуется 

«стратегией» случайных предсказаний, она допустила 22 ошибки, что говорит 

о низкой скорости прогнозирования и низкой распределяемости внимания. За

труднения в воспроизведении порядка ранее правильно предсказанных эле

ментов по показателю NоЗ, доказывают низкий уровень развития кратковре

менной памяти и запоминания. В процессе предсказаний у Дианы встречались 

ошибки «отвлечения» характеризующие незрелость процессов регуляции. При 

исс.'1едовании словесно- логического мышления Диана не смогла дифференци

ровать существенные признаки предметов и явлений от несущественных и вто

ростепенных, что говорит о не критичности и не направленности мышления. 

Уровень развития речи развит ниже среднего, скудный активный словарный за

пас, не развит кругозор. В выполнении арифметических задач Диана затрудня

лась, она с трудом понимает инструкцию, ошибается при сопоставлении в ре

шении субтестов, рассуждения произвольные, нелогичные. Особое затруднение 

вызвали задания на установление, аналогии, что говорит о слабом развитии ло" 

гического мышления. 

Касько Витя при выявлении порядка чередования двух событий с учетом

правильности или ошибочности своих предсказаний, показал низкий уровень

развития распределения внимания, низкий уровень скорости прогнозирования,
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особое затруднение вызвали задания второго набора, что говорит о несфор-

мированности кратковременной и долговременной памяти. При прогнозирова

нии циклических последовательностей, Витя использует один из нерациональ

ных стратегий «частую смену априорного прогноза». У Вити невозможность 

формирования адекватного прогноза в условиях предъявления регулярных по

следовательностей определяется дефектами кратковременной памяти и, в част

ности <<записью» информации, от чего зависит низкая эффективность воспри

ятия последовательности сигналов. При работе над методикой исследования 

словесно- логического мышления, выявлено, что Витя не может отвлекаться от 

случайных и второстепенных признаков, не может классифицировать, при ука

зании предмета, недостаточное его определение (обобщение), что говорит о не

сформированности логического мышления. Речь развита с:�або, наиболее упот

ребляемые части речи существительные, кругозор не развит. В выполнении 

теста затруднения вызвали арифметические задания, задания на аналогии. 

Кайдаров Кайрат очень медленно все усваивает, лишь после многократных 

повторений может запомнить часть предлагаемого материала. Быстро забывает 

воспринятое, не умеет вовремя воспользоваться полученными знаниями на 

практике. Учебная мотивация, волевая регуляция не сформированы. На уроках 

для выполнения незнакомого задания ребенок нуждается во всех видах помощи 

и с трудом осуществляет перенос на аналогичное задание- это говорит о низ

кой обучаемости. При определении уровня развития интеллекта показал очень 

низкий уровень, наибольшее затруднение вызвали задания на выполнение 

арифметических действий; определение сходства и различия понятий; установ

ление аналогий. При проведении методики «Угадайка» выявлено, что у Кайрата 

низкий уровень развития скорости прогнозирования, не достаточно развита ус

тойчивость произвольного внимания. При воспроизведении порядка ранее пра

вильно предсказанных элементов, указывает на нарушение в развитии кратко

временной и долговременной памяти, а также процессов запоминания. Слабо 

развито логическое мышление. Кайрат любит читать, кругозор развит доста

точно: но активный и пассивный словарный запас не достаточен. Кайрат за-
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трудняется в выполнении заданий на умение логически мыслить, анализиро-

вать. 

JШершенюк Оля в школу ходит без особого желания, на вопрос «зачем ты

учишься в школе?» отвечает не знаю, что говорит о не сформированности 

учебной мотивации. На уроке д.-�я продолжения и окончания деятельности Оле 

необходима постоянная стимуляция со стороны взрослых, но для завершения 

деятельности этой стимуляции не достаточно - это говорит о несформирован

ности волевой регуляции. При анализе группового инте:шектуального теста 

было выявлено, что Оля затрудня:тась в выполнении арифметических заданий, 

определении сходства и различия понятий. При анализе результатов проведе

ния диагностик на выявление уровня развития познавательных процессов, мы 

выявили, ч то у Оли преобладает слуховая память, но не ра:шита кратковремен

ная. Уровень развития скорости прогнозирования очень низкий, у Оли не раз

вито внимание. Логическое мышление развито не достаточно, хорошо развита 

речь, Оля любит читать, словарный запас соответствует возрасту. Оля затруд

няется в выполнении заданий на аналогии, обобщение предметов, что говори1 

о низком уровне развития интеллекта. 

В контрольной группе при диагностировании уровня развития интеллекта 

были получены такие данные (приложение №�26). Очень высокий уровень раз

вития интеллекта -66 %; Высокий-26,6 %; Средний- 46,6 %; Низкий-20%. 

По результатам тестирования высокий балл получили учащиеся с высоким 

уровнем развития интеллекта, умеющие адекватно использ:овать в своей актив-· 

ной и пассивной речи некоторые научно- культурные термины, понятия. 

Умеющие устанавливать аналогии, умеющие выполнять логические классифи

кации, обобщения. Учащиеся со средним уровнем развития интеллекта в речи 

используют некоторые научно- культурные классификации , затрудняются ус

танавливать аналогии, затрудняются в установлении некоторых логических 

классификаций. Учащиеся с низким уровнем развития интеллекта Булкаиров 

Бержан, Дудин Олег, Умаров Асылхан, испытывали затруднения в выполнении 

заданий, не смогли установить логические связи, задания на аналогии. 
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Булкаиров Бержан испытывал затруднения в выполнении арифметических

задач, определении сходства и различия понятий, установ:тение аналогий

Дудин Олег испытывал затруднения в выполнении арифметических задач , в

определении сходства и различия понятий, а также в установлении аналогий. 

Умаров Асылхан испытывал затруднения в выполнении инструкций, реше

нии арифметических заданий, решение задач на логическое мышление. 

График 1 

Диагностика развития интеллекта в экспериментальном и контрольном

классах (0/о) 

очень 

высокии 

высокий средний 

[3 э.г. В к.г. 

низкий 

Проанализировав результаты в обеих группах мы можем сделать вывод, что 

в экспериментальной группе на 5% учащихся больше с низким уровнем разви

тия интеллекта, на 27,85 % человек меньше учащихся со средним уровнем раз

вития интеллекта, чем в контрольной группе, на 10,9 % больше с высоким уров

нем развития интеллекта, (резупьтаты отражены в графике 2) 



График 2 

Диагностика развития интеллекта (сравнительный анализ) (0/о) 

50,00% 

40 00% 

30.00% 

20,00% 

10,00% 

0,00% 

Уровень развития интеллекта 

37,50% 

очень высокий высокий средний низкий 

0 Э.Г. 111 К.Г. 
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Для выявления особенностей прогностической деятельности использовалась 

методика «Угадайка» ( приложение No 3). 

Цель методики: исследование особенностей прогностической деятельности; 

определение особенностей кратковременной и долговременной памяти, мыш

ления; устойчивость, переключаемость, распределяемость внимания. 

При проведении данной методики в экспериментальной группе, выявлено, 

что скорость прогнозирования у 3 l ,25 % на высоком уровне , это говорит о 

том, что данные учащиеся способны удерживать в памяти свои прогнозы, со

поставлять их с порядком предъявляемых элементов; 43,75 % учащихся в неко

торых заданиях затруднялись в прогнозировании, не всег;:щ могли сопоставить 

прогнозирование с порядком предъявляемых э.1ементов; 25 % не смогли подоб

рать наиболее иррелевантные задачи, для решения постав.1енной цели (график 

3 ) .. Анализируя результаты по данной методике, мы пришли к следующим вы

водам: 

Балапанова Диана затруднялась в самостоятельном выявлении порядка чере

дования двух событий. В процессе прогнозирования Диана допустила 22 ошиб

ки., что говорит о низкой скорости прогнозирования. 

Кайдаров Кайрат большое затруднение испытывает в установлении взаимо

связи :\1ежду предметами, выполнении заданий требующих запоминания. В про--
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процессе прогнозирования Кайрат допустил 18 ошибок, что говорит о низкой 

скорости прогнозирования. 

Касько Витя - наибольшие затруднения испытывает при прогнозировании 

ассиметричных последовательностей. Скорость прогнозирования очень низкая. 

lllершенюк Оля испытывает затруднения в процессе прогнозирования так, 

как не может удержать в памяти необходи.\1ую информацию и очень часто от

влекается на посторонние пред:v1еты. В результате Оля допустила 20 ошибок, 

что говорит о низкой скорости прогнозирования. 

В контрольном классе по полученным данным можно сделать вывод, что у 

6,6 % учащихся высокий уровень скорости прогнозирования,, 73 ,3 % средний 

уровень, 20 % низкий. Дудин Олег, Булкаиров Бержан, Умаров Асылхан за

труднялись в прогнозировании так, как не смогли длите"1ьное время удерживать 

в памяти необходимую информацию, при прогнозировании допустили более 18 

ошибок, что говорит о низкой скорости прогнозирования (график 4 ). 

График 3 

31,25% 

высокий 

Результаты теста «)'гадайка» (0/о) 

средний 

0 Э.Г . •  К.Г. 

низкий 



При исследовании кратковременной памяти (график 4): 37,5 % учащихся 

экспериментальной группы показа.11и высокий результат; 50 % средний, 12,5 

низкий. 

При исследовании долговременной памяти: у 25 % учащихся высокий ре

зультат, у 56,25 % учащихся средний, у 18,75 % учащихся низкий. 

У Балапановой Дианы средний уровень развития кратковременной памяти. 

Она хорошо выполняла задания, где была возможность сопоставления предме

тов, что говорит о развитости образной и вербально - логической памяти, Диана 

запоминает материал, и через определенное время его забывает, что говорит о 

низком уровне развития долговременной памяти. 

К айда ров Кайрат большое затруднение испытывает в запоминании материа

ла. При выполнении диагностических заданий, часто не мог с ними справиться. 

Кайрат не может длительное время вспомнить то, что несколько минут смот

рел. Данные результаты дают возможность сделать вывод о низком уровне раз

вития кратковременной и долговременной памяти. 

Касько Вите при выполнении заданий необходимо много раз повторять 

один и тот же материал, долго его заучивать. То, что необходимо запомнить 

быстро, вызыва:ю у Вити затруднения, что говорит о низком уровне развития 

кратковременной памяти. При выпо:rнении заданий, которые требовали ранее 

полученных знаний. Витя не испытывал затруднений и выполнял их легко и 

быстро, что говорит о среднем уровне развития долговременной памяти. 

У Iliершенюк Оли не было затруднений в выполнении заданий, требующих 

быстрого запоминания материала, она легко запоминает предметы, представляя 

их в виде образов и если материал обязательно, кто- либо проговаривал - это 

говорит о среднем уровне развития кратковременной, слуховой и образной па

мяти, но Оля затрудняется в «сохранении» необходимого материала на дли

тельный срок, что говорит о низком уровне развития долговременной памяти. 

Уровень развития памяти в контрольной группе: 

- кратковременной памяти у 33,3 % высокий, 53,3 %средний ,13,3 %низкий.

- долговременной у О %высокий, у 62,5 % средний, у 33,3 % низкий.
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График 4 

Диагностика памяти (экспериментальная группа) За l(ласс (0/о) 

68,75% 
-- - - - - -- - - ---�--- - -- - -- - --- _, ____ -- -- --- - --·--- - - - - ------- - - - - -- - -- - -- - - - -- -- - - - - -

18,75% 

высокий средний низкий 

О долг. 111 кратк. 

Диагностика памяти (контрольная группа) 36 к�-.ас(� (0/о) 

........ .. ··02,5%••· 

высокий средний низкий 

О долг. 111 кратк. 

Для диагностирования мышления использовался тест Равена « Зрительное 

восприятие и наглядно - образное мышление» (приложение No 3), тест Амтхау

ера « Словесно - логическое мышление» (приложение № 4 ). 

Цель использования данных методик: определение уровня развития зритель

ного восприятия и наглядно образного мышления. Анализируя результаты по 

данной методике, мы пришли к следующим выводам: 

У 25 �lo учащихся высокий уровень развития мышления (график 5); 43,75 % 

средний уровень; у 31 ,25 % учащихся низкий уровень развития мышления. 
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Балапанова Диана при выполнении заданий самостоятельно не поняла ин-

струкцию, допустила ошибки при сопоставлении в решении субтестов, что го

ворит о плохом анализе и слабо развитом логическом мышлении. 

Кайдаров Кайрат испытывает затруднения в выпо.1нении заданий, но уста

новление взаимосвязей, обобщения предметов, с задачами требующими логи

ческого рассуждения не справляется, что говорит о не:формированности мыш

ления. 

Касько Витя выполнил задания, где можно было образно представить пред

мет� что говорит об образном мышлении, но задания требующие рассуждения, 

анализа выполнить не смог, что говорит о низком уровне развития мышления. 

Jllершенюк Оля с трудом поняла инструкцию в выполнении заданий 2 суб

тес:та, изображала близкородственные не отличающиеся по внешнему виду 

предметы. При выполнении субтестов задания выполняла произвольно - логи

чески не рассуждала, что говорит о слабом развитии логического мышления. 

График 5 

Диагностика уровня развития мышления в экспериментальной и кон

трольной группах (0/о) 

-- ---2S%г------ ----- --- --

высокий средний 

0 Э.Г. 111 К.Г.

низкий 

При проведении диагностирования внимания в экспериментальной группе у 

25 % учащихся за 2,5 минуты просмотрели большее количество предметов и не 

допустили ошибки - это говорит о высоком уровне устойчивости внимания; 

43,75 % учащихся за 2,5 минуты прооютрели меньшее количество предметов, 



55 
но не допустили ошибки - это говорит о среднем уровне устойчивости вни-

мания.31,25 % учащихся не смогли за данное время просмотреть все предметы 

и допустили большое количество ошибок -это говорит о низком уровне устой

чивости внимания.12,5 % высокий уровень переключаемости; 56,25 % средний 

уровень; 31,25 % низкий уровень переключаемости внимания; 18,75 % высокий 

уровень распределяемости внимания (графикб). 

Балапанова Диана при работе допускала ошибки, часто зачеркивала кольца, 

которые были без разрыва, за одну минуту успела просмотреть небольшое ко

личество колец, что говорит о низком уровне устойчивости и продуктивности 

переключения и распределения внимания. 

Кайдаров Кайрат за одну минуту просмотрел малое количество колец, очень 

часто отвлекался, начинал заново вьшолнять задания, допустил большое коли

чество ошибок (не правильно зачеркивал кольца, зач1�ркивал кольца не соот

ветствующие требованиям)- данные результаты дают нам возможность сделать 

выводы о несформированности устойчивости, переключения и распределения 

внимания. 

Касько Витя допустил огромное количество ошибок при зачеркивании колец, 

за время отведенное на выполнение теста, просмотрел малое количество колец, 

что говорит о низком уровне развития внимания. 

11Iершенюк О.1я за время отведею-юе на проведение данной методики про

смотрела все ко:1ьца, но допустила огромное количество ошибок (неправильно 

зачеркивала кольца, зачеркивала кольца с разрывом не в том месте , где необ

ходимо. 

В контрольной группе у 26,6 % учащихся высокий уровень развития устой

чивости внимания, у 50 % учащихся средний уровень устойчивости внимания, 

у 18,75 % учащихся низкий уровень устойчивости внимания. 

Уровень развития переключаемости внимания высокий у О 1:Уо, средний у

9') ') о'. � 6 25°/ - .J,.J :i'o, НИЗКИИ - , /О.

Высокий уровень рапределения внимания у 13 ,3 % учащихся" средний у

46,6 % учащихся; у 20 % низкий, результаты отражены в графике №6. 
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Дудин Олег, Умаров Асылхан, Буркаиров Бержан за время отведенное на 

выполнение теста не справились с задания:rvш и допустили большое количество 

ошибок. 

График 6 

Диагностика развития внимания в экспериментальном и 1�онтрольном 

классах (0/о) 

25% 

уровень развития внимания 

(экспериментальная группа) 

18,75% 

о !) о о 

13ЫСОКИЙ средний низкий 

Dуст. l!!lnepeк. О распр. 

Уровень развития внимания 

(контрольная группа) 

уст перек распр. 

О высокий 11111 сре�.ний О НИЗКИЙ 

Для определения уровня развития речи, была использована методика «Уга-

" ,-даика», которая позволяет получить комоинированную, психолингвистическу�с 

информацию о соответствующем познавательном процессе, включая определе

ния понятий, пассивного и активного словарного запасов учащихся. 

По данным диагностирования у 25 % высокий уровень развития речи, эти 

учащиеся прекрасно знают значения слов, дают им определения, на высоком 

уровне пассивный и активный словарный запас, в речи используют много при

лагательных, частиц, строит предложения различные по своей конструкции; 

3 7 ,5 % не всегда понимают смысл слов, поэтому неправильно дают им опреде

ление, средний уровень развития пассивного и активного словарного запаса, в 

речи в основном употребляются существительные, глаголы; 37,.5 % учащихся 

неправильно дают опреде.1ение слова1,r так, как не понимают их значение, в ре-
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чи употреб.--тяют существительные, глаголы, скудный словарный запас, круго-

зор не развит - это говорит о низком уровне развития речи (график 7). 

Балапанова Диана не может дать определения словами, не знает значений 

многих слов, что говорит о низком уровне пассивного словарного запаса. При 

составлении рассказа Диана затруднялась в логическом построении предложе

ний, в речи встречаются агроматизмы, что говорит о скудном активном словар

ном запасе. По данным диагностирования мы можем сделать вывод о низком 

уровне развития речи. 

Кайдаров Кайрат не может правильно, логично построить предложение, за

трудняется в понимании значений многих слов, на вопросы отвечает однооб

разно несколькими фразами, что говорит о низком уровне развития активного и 

пассивного словарного запаса, и несфор�шрованности уровня развития речи. 

График 7 

Диагно,�тика уровня развития речи в экспериментальном и контрольном 

классах (0/о) 

высокий 

···· 46'6°/о ····

37 5°/о 
�.- ---- _____ J ___ ----

средний 

0 Э.К. 8 К.Г.

низкий 

Анализируя результаты по методике <:<Угадайка» можно сделать вывод о 

том, что в экспериментальной группе у 18)5 % высокий уровень успешности; у 

56,25 % средний; у 25 % низкий уровень успешности. 

В контрольной группе у 6,6 % высокий уровень успешности, у 73,3 % сред

ний уровень успешности, у 20 % низкий уровень успешности , результаты от-
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ражены в графике 8. Не все учащиеся с интересом посещают школу, у многих 

несформирован мотив учения, частые пропуски школы, взаимосвязаны с 

проблеl\ШМИ в семье. 

График 8 

Диагностика уровня успешности обучения (0/о) 

56 25 
---------------------------------- - __ _ i_ __ --

19о/о 
- - - --- - - -----·-- -- - ---- -"-- - ---- -- - -- - -

-66%- _!_' _______ _ ______ -

высокий средний 

О э.к. 11 к.г. 

низкий 

J-Ia основе полученных данных можно сделать вывод, что в классе 7 5 %

неуспевающих учащихся, у которых низкий уровень развития интеллекта, не 

сформированы познавательные способности. Учителю для снижения уровня 

неуспеваемости в классе необходимо развивать интеллект и познавательные 

способности учащихся, как на уроке, так и во внеурочное вре.'v1я. 

На уроке необходимо использовать развивающий ма��ериал, проводить кор

рекuионные занятия с учащимися, давать дифференцированные задания. 

На переменах с учащимися провопить развивающие, сюжетно- ролевые иг

ры, проведение интеллектуальных игр. 

При работе с родителями дать рекомендации по развивающим занятиям с., 

детын-1, которые можно проводить до\ш. 
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2.2 Коррекционная работа со слабоуспевающими учащимися в началь-

ной пш:оле 

Проведенный нами констатирующий эксперимент да.:1 определенные резуль

таты. При проведении с младшими школьниками диагностирования неуспевае

мости участвовало 16 учащихся экспериментальной группы (учащиеся 3 клас

са) и 15 учащихся контрольной группы. По данным полученным в результате 

диагностирования можно сделать выводь1 что у 4 учащихся имеются большие 

проблемы учебных знаний: у Касько Вити, Шершенюк Оли, Кайдарова Баур

жана выраженная незрелость эмоционально - волевой сферы, с нарушением 

внимания, но относительно успешно справляющихся с решением невербальных 

и вербальных задач, трудности в обучении связаны с незрелостью механизмов 

регуляции деятельности. У Балапановой Дианы ведущим фактором в структуре 

дефекта является интеллектуальная недостаточность, нарушение познаватель

ной деятельности. 

Ба.1апанова Диана не способна удерживать в памяти свои прогнозы, сопос

тавлять их с порядком предъяв.1яемых элементов, наибо.1ее часто пользуется 

«стратегией» случайных предсказаний.,, она допустила 22 ошибки, что говорит 

о низкой скорости прогнозирования и низкой распределяемости внимания. За

труднения в воспроизведении порядка ранее правильно предсказанных эле

ментов по показателю NоЗ, доказывают низкий уровень развития кратковре

менной памяти и запоминания. В процессе предсказаний у Дианы встречались 

ошибки «отвлечения» характеризующие незрелость процессов регуляции. При 

исс.1едовании словесно- логического мышления Диана не смогла дифференци

ровать существенные признаки пред:,,1етов и явлений от несущественных и вто

ростепенных, что говорит о некритичности и ненаправленности мышления. 

Уровень развития речи развит ниже среднего, скудный активный словарный за

пас, не развит кругозор. 

Касько Витя при выявлении порядка чередования двух событий с учетом· 

правильности или ошибочности своих предсказаний, покюал низкий уровень 

развития распределения внимания, низкий уровень скорости прогнозирования, 
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особое затруднение вызвали задания второго набора, что говорит о несфор-

мированности кратковременной и долговременной памяти. При прогнозирова

нии циклических последовательностей, Витя использует один из нерациональ

ных стратегий «частую смену априорного прогноза». У Вити невозможность 

формирования адекватного прогноза в условиях предъявления регулярных по

следовательностей определяется дефектами кратковременной памяти и, в част

ности «записью» информации, от чего зависит низкая эффективность воспри

ятия последовательности сигналов. При работе над методикой исследования 

словесно- логического мышления, выявлено, что Витя не может отвлекаться от 

случайных и второстепенных признаков, не может классифицировать, при ука

зании предмета, недостаточное его определение ( обобшен ие ), что говорит о не

сформированности логического мышления. Речь развита слабо, наиболее упот

ребляемые части речи существительные, кругозор не развит. 

Ка:йдаров Кайрат очень медленно все усваивает, лишь после многократных 

повторений может запомнить часть пред:�агаемого материала. Быстро забывает 

воспринятое, не умеет вовремя воспользоваться полученными знаниями на 

практике. Учебная мотивация, волевая регуляция не сформированы. На уроках 

для выполнения незнакомого задания ребенок нуждается во всех видах помощи 

и с трудом осуществляет перенос на анаJогичное задание- это говорит о низ

кой обучаемости. При определении уровЕя развития интеллекта показал очень 

низкий уровень, наибольшее затру ;щение вызвали задания на выполнение 

арифметических действий; определение сходства и различия понятий; установ

ление аналогий. При проведении методики «Угадайка» выявлено, что у Кайрата 

низкий уровень развития скорости прогнозирования, не достаточно развита ус

тойчивость произвольного внимания. При воспроизведении порядка ранее пра

вильно предсказанных элементов, указывает на нарушение в развитии кратко

временной и долговременной памяти ) а также процессов запоминания. Слабо 

развито логическое мышление. Кайрат любит читать, кругозор развит доста

точно, но активный и пассивный с;товарный запас не достаточен. 
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UJершенюк Оля в школу ходит без особого желания, на вопрос «зачем ты 

учишься в школе?» отвечает не :шаю, что говорит о не сформированности 

учебной мотивации. На уроке для продолжения и окончания деятельности Оле 

необходима постоянная стимуляция со стороны взрослых, но для завершения 

деятельности этой стимуляции не достаточно- это говорит о несформированно- . 

сти волевой регуляции. При анализе группового интел:1ектуальноrо теста было 

выявлено, что Оля затруднялась в выполнении арифметических заданий, опре

делении сходства и различия понятий. При анализе результатов проведения ди

агностик на выявление уровня ра::шития познавательных процессов, мы выяви

ли, что у Оли преобладает слуховая паv[ять, но не развита кратковременная. 

Уровень развития скорости прогнозирования очень низкий, у Оли не развито 

внимание. Логическое мышление развито не достаточно, хорошо развита речь, 

Оля любит читать, словарный запас соответствует возрасту. 

На основе ре3ультатов констатирующего эксперИJ\·Iента нами была разрабо

тана программа по профилактике и коррекции неуспеваемости у младших 

школьников ( приложение № 6) для 3анятий с учащимися экспериментальной 

группы, в контрольной группе учащиеся шнимались в соответствии с общеоб

рюовательной программой. 

Программа работы 

по профилактике и коррекции неуспеваемости младших школьников 

Одной из трудностей, возникающих у школьников в процессе обучения, 

является недостаточное владение навыками мыслительной деятельности, непо

нимание смысла и значения некоторых вюкных понятий, малый объем пассив

ного и активного словарного запаса, ни3кий уровень интел:1ектуального разви

тия . Низкий уровень этих умственных д,�йствий затрудняет процесс учебной 

деятельности, что может вызвать :шачите.1ьное нервное напряжение , пере

утомление, привести к перегрузкам, способствовать деформации личности. 

Снижение успеваемости, неизбежное при недостаточном владении навыками 

мыслительной деятельности, приводит: в свою очередь к конфликтам с педаго-
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гами и родителями, формирует неу1 Вереl1ность в себе, ощущение своей непол-

ноценности, заниженную самооценку. 

Проведение коррекционной и развивающей работы должно предваряться бе

седой педагога с учащимися. В беседе н1:обходимо ознакомить с тем , что такое 

мышление, умственное действие , понятие. Такие беседы должны проводиться 

неоднократно. При проведении коррекшюнной работы учитель должен оказы

вать ученикам помощь в поиске прави.-rьного решения, положительно оцени

вать их усилия в процессе выпо:1нения заданий. 

Цс�ль проведения коррекционной программы: 

Способствовать развитию познавательных процессов: памяти, мышления, 

внимания, воображения. Содействовать развитию навыка коммуникативного 

общения. 

Задачи коррекционной программы: 

1. Способствовать развитию познавательных процессов младших школьников в

ходе проведения коррекционной работы; 

2.Содействовать развитию умения анализировать и делать выводы;

3. Способствовать формированию� навыка коммуникативного общения.

Содержание коррекционной программь11 

Начальный период обучения младших школьников - один из наиболее важ

ных и трудных периодов обучения в школе. Знания, полученные на этом этапе, 

являются базовой основой для дальнейшего обучения в школе. Клеймо «неус

певающий», «отстающий» может повлиять на всю дальнейшую жизнь ребенка. 

В программу работы по профилактике и коррекции неуспеваемости младших 

школьников входят: 

коррекционо- развивающие упражнения для неуспевающих учащихся 

начальных классов. 

работа с родителями неуспевающих учащихся; 

развивающие игры с неуспевающими учащимися. 

Коррекционно- развивающие занятия по предотврашению неуспеваемости у 

младших школьников, проводились 1 раз в чеделю по 40-45 минут. 
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Занятие 1 Те.ма: Память, внимание (при.южение No7) 

Целью данного занятия является развитие памяти, мышления. Занятие начи

нается с разминки, которая способствует установлению благоприятного , дове

рительного климата. Далее для достижения поставленной цели проводятся иг

ры (<<Составь пословицу или поговорку:>>, «Отгадайте», «Обобщения», «Запом

ни картинки»): 

Игра «Составьте пословицу или поговорку» 

Данная игра способствует развитию памяти, мыш;�:ения, в нее играем 15 ми

нут. В ходе игры детям раздаются 2 части пословиц, из разбросанных частей 

необходимо собрать целую пословицу. 

ИГРА «ОТГАДАЙТЕ» 

Данная игра проводится с целью развития мышления, речи, памяти проводит

ся в течение 5 минут. Детям :загадыван)тся загадки, отгадки они должны на

звать. 

Игра «Обобщения» 

Занятие направленно на развитие памяти, внимания, мышления, проводится в 

течение 1 О минут. Ребенку задается какое - либо понятие, он должен найти бо

лее обобщенной. 

Игра ,:<Запомни картинки» 

Данная игра проводится в течение 1 О :-.шнут, с целью развития зрительной 

памяти. Ребенку раздаются картинки на которые он должен посмотреть в тече

ние 2 минут, а затем, после того, как эти картинки уберут, их необходимо на

звать. 

Рефлек:сия «НАРИСУЙТЕ ЦВЕТОК, и ПЕРЕДАЙТЕ ТЕПЛО ЦВЕТКА по КРУГУ» 

Рефлексия направлена на формирование у ребенка умения анализировать 

собственную деятельность, проводится в течение 5 минут. 

Заюпи1� 2 Тема: Восприятие (приложение N�8) 

Занятие проводится в течение 45 \Пшут., с целью развития восприятия. Для 

достижения поставленной цели проводились различные игры ( <<Наши Иi\1ена>>, 



«Дорисуй узоры», «Изучаем мир вокруг» «Найди предмет одной формы», 

«Волшебное Слово»), занятие началось с традиционной разминки. 

РАЗМИНКА «НАШИ ИМЕНА» 
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Разминка проводится в течение 5 Уiинут, где дети рассказывают о значении 

своих имен с помощью рисунков, которые они приготовили дома. 

Игра «Дорисуй узоры» 

Для развития восприятия и мелкой l\юторики рук, проводится данная игра в 

течение 5 минут. 

ИГРА «ИЗУЧАЕМ МИР ВОКРУГ» 

Данная игра проводится с целью развития восприятия и внимания у млад-, 

ших школьников. Игра проводится в течение 15 минут. В комнате, где прохо

дит игра, расставлены несколько игрушек, так, чтобы они не бросались в глаза, 

детя\1 задаются наводящие вопросы, с помошью которых они находят эти иг

рушки. 

Игра «Найди предмет одной формы» 

Для развития восприятия фор:\1Ы, в течение 1 О минут проводится игра «найди 

предмет одной формы». Ребенку за 1 м (,Шуту необходимо назвать 5 предметов 

определенной формы. 

РЕФЛЕКСИЯ Игра« Волшебное слово» 

За 5 минут проводится рефлексия <<Во.1шебное слово», дети становятся в 

круг, один ребенок стоит в центре круга и называет вежливые слова, с помо

щью которых его выпускают из круга. 

Занятие 3 Тема: Воображение (прК.'ЮЖение No9) 

Занятие проводится с целью развития воображения, в течение 45 минут 

(«Взаимные презентации», «Незако1-rчен ный рисунок», « Укрась слово», «Ис

пользование предметов», «Составь предложение», «Игра проводите слепого»): 

Разминка «Взаимные презентации» 

Дети разбиваются на пары, которые до}тжны как можно больше узнать друг о

друге и представить свою пару. Разминка проводится в течение 5 минут.

Игра <·<Незаконченный рисунок» 
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Цель данной игры, которая пр<нюдится в течение 1 О минут, способство-

вать развитию воображения, памяти, :\·1ышления. Перед ребенком лежит кар

тинка и дается задание, представить на что она похожа и дорисовать ее 

ИГРА « УКР АСЬ слово» 

С целью развития воображения, памяти проводится данная игра, в течение 1 О 

минут. 

Ребенку задается слово, к которо1'11у надо подобрать как можно больше опре

делений, эпитетов. 

И�гр:а «Использование предметов 

Игра направлена на развитие воображения, мышления, внимания и прово

д�пся в течение 5 минут. Ребенку называется предмет, он должен придумать 

как можно больше способов его применения. 

Игра «Составь предложение» 

С uелью развития воображения., мышления проводится игра «составь пред

ложение», на данную игру отводится 1 О минут. 

Рефлt�ксия « Игра проводите слепого>)· 

На проведение рефлексии отводится 5 минут, за это время дети делятся на 

две команды, где выполняют роль слепого и ведущего, эта игра направлена на 

развитие чувства доверия. 

Занятие 4 Те.:иа: Мыш.1ение (при .. 110жение N� 1 О)

Занятие направлено на развитие мышления; развитие навыка социальной 

перцепции, на проведение отводится 45 минут. В ходе занятия проводятся игры 

( «Встреча взглядами», «Серпантю� одной фразы», « Шарады», «Составь загад

ку>>): 

Разминка « Встреча взгляда мю:, 

На разминку отводится 5 минут, в течение этого времени учащиеся учатся 

устанавливать зрительный контакт. 



66 

ИГРА «СЕРПАНТИН ОДНОЙ ФРАЗЫ>> 

Цель проведения игры: Способствовать развитию речи, .\fышления. В игре

отрабатывается умение пользовап,ся распространенными предложениями, уме

ние строить сложные предложенин. На данную игру отводится 1 О минут.

Игра «Ша рады» 

Для развития мышления, внимышя проводится данная игра в течение 15 ми

нут, где детям задаются шарады, различного уровня, требующие логического

мышления. 

Игра «Составь загадку» 

Игра «составь загадку» направлеIJа на развитие мышления, памяти, внимания. 

Проводится в течение 1 О минут. Детям даются подсказки, при помощи которых 

они должны составить загадку. 

Р(�ф.rн.�ксия « Игра лидер» 

Рефлексия проводится в течени,�: 5 минут, данная игра направлена на форми

рование умения быть лидером и ведомь1м. 

Занsпие 5 ТеJиа: Речь (приложение .�о 1]) 

Занятие по теме «речь» напрак1ено на развитие речи учащихся, обогащение 

их с�10варного запаса, и развитие кругозора. На проведение данного занятия от

водится 50 минут, в ходе занятия проводятся игры («Заучивание стихотворе

ний>>, «Сочиняем сказку», «Скор,Jгово�:жи», «незаконченные рассказы», «Что 

было бы, если бы ... », «Отгадывание загадок»): 

Разминка «Надувная кукла>> 

На проведение раз.\fинки отвод.1нся 5 минут, это упражнение направлено на 

преодоление скованности и напряженности участников коррекционного заня

тия, на тренировку мышечного расслабления. 

Игра ,:<Заучивание стихотворений» 

Для развития речи, памяти, мы1:r:rения в течение 1 О минут проводится игра 

«заучивание стихотворений». 
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Игра « Сочиняем сказку» 

Данная игра проводится с целью развития памяти, речи, воображения, в те

чение 1 О минут. Детям предлагаются опорные слова, с помощью которых они 

составляют сказку. 

Игра «Скороговорки» 

С целью развития речи, мышления, памяти, проводится данная игра в тече

нии 5 минут. Она направлена на развитие речи, памяти учащихся. 

И1rра «Незаконченньн� рассказы» 

Данная игра проводится для ра:шития речи, воображения, мышления. Детям 

предлагается рассказ, продолжение которого они должны придумать. Игра про

водится в течение 5 минут. 

Игра «Что было бы, если бы» 

Цель игры: способствовать разьитию речи, воображения, мышления. Данная 

игра проводится в течение, 5 минут, где дети придумывают необычные ситуа

ции и находят выход из них. 

Игра «Отгадывание загадок» 

Данная игра проводится с це.1ью развития речи, воображения, мышления. На 

игру отводится 3 минутьr. 

Игра (<Выбор словесных ассоциаций» 

С целью развития речи, памяти, вни_:ушния в течение, 5 минут проводится 

данная игра, где учащиеся в отсвет на с.юво ведущего, приводя словесную ас

социацию. 

Рефлексия «Настроение» 

На проведение рефлексии отводится 3 минуты, в течение этого вре_:у1ени 

учащиеся с ПО_:\fощью этюдов на выражение эмоционального состояния, пока

зывают свое настроение и объяснят поче,1у оно такое. 

На уроках и после уроков с учащимися проводятся развивающие, дидакти

ческие,, сюжетные игры, направленные на развитие двигательной моторики

учащихся, развитие сплоченности ученического коллектива, развитие внима

ния, воли, познавательной активности. 
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Дидактические игры проводятся на уроках с целью развития логического

мышления, воображения. В набор дидактических игр входят: «Кто больше под

берет слов», « Не ошибись», « Занимательные задачи по русскому языку», «

Кто результативнее», <•:В магазине приро,1ы», « Какое дерево лист потеря

ло»(приложение №13,14): 

Игра <<Кто больше подберет слов» 

Данная игра проводится с целью развития мышления учащихся, воображе

ния. Задание: подбери слово с бе:3ударной гласной о, а, е, и, которую можнс1 

проверить ударением. 

Игра ·«Не ошибись» 

Данная игра проводится с uелью развития речи, мышления. 

Игра·« Занимательные задачи по русскому языку» 

Данная игра проводится с целью развития логического мышления, воображе

ния, внимания у неуспевающих у-шщихся. 

Игра•:< Кто результативнее» 

Игра направлена на развитие внимания, Уiышления. 

Игра« В магазине природы>> 

Игра направлена на развитие логического мышления, воображения. 

Игра «Какое дерево лист потеря.·ю>> (лото) 

Игра проводится с целью совершенствования зрительной памяти учащихся. 

Сюжетно- ролевые игры проводятся на уроке и во внеурочное время с целью 

развития навыка коммуникативног:) общения. 

Игра <-<Сиди , сиди Яша» 

Данная игра направлена на развитие коммуникативных навыков, умение об

щаться в группе. 

Игра <( Треугольный колпак» 

Игра направлена на развитие внимате:rьности, скорости. 

С родителями проводился лекторий, в ходе которого были прочитаны лек

ции на темы: «Десять ошибок в во(:шпании, которые все когда- нибудь совер-
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шали>> (приложение №,114 ); <<Пш-оворим о свободном времени младших 

школьников» (приложение No 15). 

В ходе коррекционно- развиваю1цей программы с неуспевающими учащимися 

проводились упражнения, игры, :�адания направленные на развитие познава

тельных процессов и развитие навыка коммуникативного общения. 

После проведения 5 коррекцио:шых занятий (в экспериментальной группе) 

был проведен «1» срез. Цель проведения данного среза: определить изменения 

уровня развития интеллекта, rюзвавате.1ьных процессов у младших школьни

ков.По результатам среза мы мо-ж ем сделать вывод, что в экспериментальной 

группе у 18,75% учащихся уровень развития интеллекта высокий, после кор

рекционной работы не изменился; средвий уровень развития интеллекта увели

чился на 18,75%; низкий уровень развития интеллекта на 18,75сУо снизился. При 

выполнении заданий на аналогии, обобщения учащиеся выполнили правильно, 

что говорит о среднем уровне развития, �ю у Балапановой Дианы, 
К

асько Вити, 

Кайдарова Кайрат, Шершенюк Оли изменений в развитии интеллекта нет. 

В контрольной группе учащиеся заш1�1а.-·rись по общеобразовательной про

грамме, без коррекционных занятий, после проведения « 1 » среза были получе

ны рез.ультаты, что количество учащихся с высоки_r..1 уровнем развития интел

лекта на 6,6 % увеличи.]ось; со средним уровнем развития на 6,6 % уменьши-

лось; количество учащихся с низю�м уровнем интеллекта не изменилось ( таб

лица 1, график 9) 

Таблица 1 

Результаты диагностики интеллекта (о/о) 

1 Г
руппа ВЫС--ОК_]_

J
Й _________________ l_��двий

k--------�---1---------------- ___ 1 
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График 9 

Сравнительный анализ развитии инте.плекта в экспериментальном и кон-

-------.--- -�-- -�-

высокии 

тролыюм классах (0/о)

средний 

0 Э.К . • К.Г.

ниэкии 

Анализ результатов диагностирования по методике «Угадайка» в экспери

ментальном и контрольном классах. 

В экспериментальном классе: высокий уровень скорости прогнозирования 

на 12,5 % увеличился; средний уровень скорости прогнозирования не изменил

ся; низкий уровень ни кто из учащнхс:я не показал. В выполнении порядка че

редования двух событий, при прогнозировании асимметричных последова

тельностей заметен процесс развипя. 

В контрольном классе: высокий уровень скорости прогнозирования на 6,7% 

увеличился; средний на 6, 7% уве;1учи.пся; низкий на 13,4 % снизился. Учащие

ся с низким уровнем развития спраюшись с заданиями на прогнозирование ас

симетричных последовательностей, в результате показали средний уровень раз

вития скорости прогнозирования, результаты отражены в графике 1 О. 
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График 10 

Урош.:нь развития скорости прш·ношрования в экспериментальном и кон-

высокий 

трольном к..Сiассах (0/о) 

средний 

[] Э.1<. В К.Г. 

низкий 

Кратковременная память на высоком уровне развития увеличилась на 18, 7 5 

%, на 12,5 % средний уровень уменьшился; учащихся с низким уровнем разви

тия скорости прогнозирования нет. Долговременная память: высокий уровень 

развития на 12,5 % уве.:пrчился; средний уровень развития остался без измене

ний; низкий - на 12,5 % снизился. Касьн:о Витя, Кайдаров Кайрат, Шершенюк 

Оля показали лучший результат в выпо .. 'rнении заданий на запоминание и со

хранение материала на короткий с рок. J;алапанова Диана затрудняется в «со

хранении» материала на короткий срок. После проведения « 1 » среза, виден ре

зультат коррекционной работы, процесс развития кратковременной и долго

временной па:v�яти увеличился. 

В контрольной группе высокий уровень кратковременной памяти увеличился 

на 20 %; средний на 13,3 % уменьшился; низкий на 6,7 % уменьшился (график 

11) .Учащиеся смогли восстановить необходимый материал, выполнять зада

ния требующие, запоминания его на короткое время. Небольшие затруднени5t 



испытывали при запоминании материала на длительное время и воспроизве

дение ранее изученного. 

График 11 

Уровень развития пам�пи в ходе эк��периментальной работы (0/о) 

Уровень развития памяти 

(экспериментальная груп11а) 

68,75% 

высокий средний �IИЗК11Й 

D крат. 1111 долг. 

53,35% 

уровен1::. развития памяти 

(контрольная груr1па) 

40.00% 

,00% ,00% 

33% 

высокий средний низкий 

О кр,н. mlдолг. 
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Высокий уровень развития мыш.rения в эксперимеrпальной группе на 6,25о/о 

увеличился; средний и низкий уровни рювития остались без изменения. 

У уqащихся со средним уровнеtv1, заметна динамика развития, эти учащиеся 

справились с заданием на установление логиqеских взаи.\1освязей но у учащих

ся с низким уровнем логического .\1ышления динамика развития не заметна. 

В контрольной группе высокий уровень развития мышления на 13,3% 

уменьшился, средний на 20 �Уа увеличился., низкий на 6., 7 уменьшился, результа

ты отражены в графике 12. 

Заметна динамика развития логrческого мышления у учащихся с низкиl\1 

уровнем развития. Уровень развипrя ло.:,ического мышления у учащихся со 

средним уровнем развития остался без из\1енений. Заметен спад у учащихся с 

высоким уровнем развития логического мышления. 
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График 12 

Уров��нь развития мышления в ·•ю�периментальном и контрольном клас-

высокий 

сах еУ4,) 

средний

Dэ.к. • к.г. 

2M0/Q_ 

18,75°

низкий 

Уровень развития вни\fания в :жспериментальном классе после проведения 

коррекционной работы заметно измени.1ся. На 25% высокий уровень устойчи

вости внимания увеличи.rся, средн:rй уровень увеличился на 25%: низкий уро

вень развития остался без из,1ене:шй. Данные результаты позволяют сделать 

вывод, что коррекционные упражнения д:ают положительный результат, но не

обходимо коррекционную работу ! rродол�кать, наибольшее внимание следует 

уделить учащимся с низким уровне:,1 развития устойчивости внимания. 

Переключаемость: на 6,25% увеличи:JСя высокий уровень; средний уровень 

развития остался без изменений; Е изкий на 6,25% снизился. У Балапановой 

Дианы, Шершенюк Оли, Касько Вгги, Кайдарова Кайра.та низкий уровень раз

вития переключения внимания оста. r rся бе3 изменения. 

Распределяемость: высокий уровень остался без и:зменений; средний уро

вень развития на 6,25% увеличился; У Ба.rапановой Дианы заметна динамика 

развития распределения внимаЕ-Iия, у Кась.ко Вити, Кайдарова Кайрата, Шерше

нюк Оли сдвигов в развитии распре;(еtения вни\fания не замечено. 
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В контрольном классе: высокий уровень устойчивости на 6. 7% увеличил-

ся, средний на 10% увеличился, ю1зкий на 12,5% уменьшился. 

Переключаемости высокий уровень на 6,6% увеличился, средний на 13,3% уве

личился, низкий на 6,7°/о увеличигся. 

Высокий уровень распределения внимания на 13,4�10 увеличился, средний на 

7,95%, уменьшился, низкий на 0,3:i% СfШ шлея, результаты отражены в графике 

13. 

График 13 

Уров1�нь развития внимания в экс1Периментальном и контрольном классах 

Уровеt-�ь развития вниман"'1я (экспериментальная гру1ппа) 

'''""'''' '""""'""'""'''"'""'"-'''""""""""'"'"'"'""' """'""""'"'"'"'"'' 

- -6,25%"-

___ L,_, ___ , ,�--

устой, распр. 

О высокий III средний О низкий 

Уровень развития вним,зния (контрольная группа) 

уст. 

.-13,32,4 -- -- -- , 6;6% 
==i -- --

93.3�1:, 
' " '""-''''''� ' '"�"'' 

перек. 

О высокий III сргдний О низкий 

распр. 

В экспериментальном классе речь на чысоком уровне осталась без измене

ний:. на 6,25 % средний уровень уве:шчился; на 6,25 % у'ченьшился низкий уро

вень развития. У Касько Вити, Кайдарова Кайрата, lJJершенюк Оли заметно 

увеличение пассивного и активногс с;юварного запаса, но данные дети испы-
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тывают затруднения в пересказывани:и текста, не умеют самостоятельно 

придумать рассказ, данные результаты позволяют сделать вывод о том, что уро

вень развития речи у данных yL ащихся не измениж:я, у Балапановой Дианы 

заметен рост в развитии пассивного и активного словарных запасов, увеличился 

кругозор, появилось желание к чтени1-о книг, и сочинению своих рассказов, 

хотя заметно неумение построения пред.11ожений, нелогичность их изложения. 

В контрольном классе высокий уровень развития речи на 6,25% увеличил

ся,, средний на 18,75% умень:JJи:1ся, низкий на 6,25% уменьшился. Учащиеся с 

низки\1 уровнем развития речи стали бс,льше читать, за!\-1етен рост активного и 

пассивного словарных запасов, ре�;ультаты отражены в графике 14. 

График 14 

Уровень развития речи в экспери:vJентальном и контрольном классах (0/о)

высокий средний 

D э.к" В к.г. 

20о/о 
_i 

низкий 

Уровень успешности в экспериментш1ыюй группе остался без изменений; на 

6,2 :S % средний уровень успешности уве.-тичился; на 6)5 % низкий уровень ус

пешности уменьшился. Балапанош1 Диана показала средний уровень развития 

успешности. В развитии уровня ус гrешности у Касько Вити, Кайдарова Кайра

та, Шершенюк Оли не за'v1етна дин:1мика развития уровня успешности. 
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В контрольной группе :количество учящихся с высокиУI уровнем развития

успешности осталось без изменен,1й,, количество учащихся со средний уровнем 

развития успешности на 6,25% увеличилось, с низкий уровнем развития на 

6,25% уменьшился 

Проанализировав результаты :< l >> среза, мы можеJ\I сделать вывод, что кор

рекционные занятия опытно-- экс: rериментальной работы да:1и положительные 

результаты. У учащихся с низкиv1 уровнем развития интел.1екта, познаватель

ной сферы заметна динамика развития, но для дальнейшего их развития следует 

и дальше продолжать коррек::_�:ион ные занятия. 

Следующие 5 занятий работы по коррекционной програм:v�е были продолже

ны с шестого занятия и были неlv1ного усложнены, большее внимание уделили 

развитию внимания, памяти, речи так как, наибольшее количество затрудне

ний вызвали задания на данные познавательные процессы. 

Занятие 6 Тема: Воображение (приложение No 16) 

Игры и упражнения данной 1еv1ы направлены на развитие воображения, 

мышления, речи. В ходе занятия проводились упражнения: «Придумай игру», 

«Угадай, кто я?>>, «Волшебные прсврашения», « Состав;1ения изображений объ

ектов», «Соедини слова»: 

Упражнение «Придумай игру» 

С целью развития вообра>кения, мьшг1ения данная методика проводится в 

течение 1 О минут. Каждый ребенок получает задание придумать игру и под

робно рассказать о ней. 

Упражнение «Угадай, кто я'!>.> 

Игровое упражнение «кто я�\:, направнено на развитие воображение, прово

дится в течение 5 минут. 

Упражнение «Волшебные превращения» 

Данная игра направлена на развитие воображения учащихся. Учитель раздает 

детям карточки, на которых напи�ано задание, какой предмет должны изобра

зить дети с помощью жестов и _\1имики. 1/Iгра проводится в течение 5 минут. 

Упражнение «Составление и:юбраже11ий объектов» 
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Цель данного упражнения развивать воображение, восприятие, образное

мышление. Каждому ребенку раз;щются карточки с изображением геометриче

ских фигур, задание - нарисуйте с помощь данных геометрических фигур чело

века. Время на проведение данного упражнения 1 О минут. 

Упражнение «Соедини слова>> 

Упражнение «Соедини слова» способствует развитию навыка творческого 

конструирования образов, воображения, !\Iыш:rения. Педагог раздает каждому 

учащемуся листочки, где записаны парьr слов, детям необходимо соединить па

ры слов при помощи предлога или падежа, и составить рассказ в течение 1 О 

минут, используя одно из сочетаний. 

Рефл€·ксия «Мое настроение>, 

Рефлексия проводится в течение 5 минут, каждый учащийся должен выразить 

сое настроение с помощью танцевальных движений. 

Занятие 7 Тема: Речь (приложение .Ni� 17) 

Данная тема направлена на развитие речи, памяти, мышления. Занятие прово

дится в течении 45 минут, в ходе которого проводились игры: «Нарисуй на па

мять картинку»,« Расставь точки», <<Выпо.rши движения»: 

Игjра ·«Диалоги» 

Це,;JЬ:' Развивать речь. Учащиl\1ся r1редпагаются диалоги, которые необходимо 

вместе с учителем заучить и выразительно рассказать при помощи жестов и 

ми�1ики. Время на проведение даю-юго упражнения 5 минут. 

Игра «Словесное рисование» 

Цель;· Способствовать развитию pe l-IИ, воображения, па�\IЯТИ. 

Детям предлагается картина, они до1жны словесно описать ее, за 5 минут. 

Игра <�да и нет не говори» 

С целью развития речи, внимания проводится игра <<да и нет не говори». 

Учащимся задаются вопросы, отвечать на которые нельзя <<да» или «нет», а за

менять данные частицы близкими по 01ыс.1у словами. 

Игра «Стихотворение» 



Для развития речи, памяти проrюдится упражнение «стихотворение». Учи-

тель зачитывает стихотворение, а учащиеся должны его воспроизведение. 

Р��флексия «Факиры» 

Занятие 8 Тема: Память (приложение Nol8) 
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Данное занятие проводится в т1�чение 45 минут, с целью развития памяти, 

мышления, воображения ( «Расстав1> точкю>, «Выполни движения»): 

Игра «Нарисуй по памяти картинку» 

Цель: Развивать зрительную намял,, внимание. Педагог показывает картинку в 

течение 5 секунд, затем убирает и ребенок должен ее воспроизвести на листе 

бумаги. Данное упражнение проводится в течение 5 минут. 

Игра «Расставь точкю> 

Для развития зрительной памяти и внимания проводится игра «расставь точ

кю>, в течение 10 минут. В течение 1-3 секунд ребенку показывают картинку, 

на которой в квадрате нарисованы ;:очки, затем закрывают листом этот квадрат 

и просят его восстановить на чистоJ\1 квадрате. 

Игра <{Выполни движения» 

С це�тью развития внимания, зрительной и двигательной память в течение 1 О 

минут проводится игра «выполни движения», где ведунщй показывает несколь

ко действий, не называя их, детям надо повторить действия в той последова

тельности, в которой они были показаны. 

Занятие 9 Тема: Восприятие (приложение N� J 9) 

Данное занятие проводится с целью развития восприятия, в течение 45 минут 

, в ходе которого использовались и.г·ры: ,<Изучаем мир вокруг», «Геометриче

ское лото», «Выложи сам», «Магазин ковров»: 

Игра (<Изучаем мир вокруг» 

С целью развития восприятия, вни vrания проводится игра «изучаем митр во

круг», в течение 1 О минут. Педагог в комнате расставляет игрушки, и описыва

ет одну из них, участники могут задзвать вопросы, а затем отправляются на 

поиски этой игрушки. 

Игра «Геометрическое лото» 
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Данная игра проводится с целью рювития восприятия формы, цвета, вели-

чинь1. Проводится в течение 15 мивут. 

И1гр:а «Выложи сам» 

Для развития восприятия, мышления, вни_\шния проводится данная игра в те

чении 5 минут. Педагог дает конт21рное изображение предмета, составленного 

из нескольких геометрических фигур, и набор этих фигур, учащимся необхо

димо выложить из них изображение. 

Игра {<Магазин ковров» 

С помощью данной игры разви rшют восприятие, память, мышление. Игра 

проводится в течение 1 О минут. Учащиеся под руководством учителя изготав

ливают коврики для куклы, затем играют в магазин ковров. 

Рефлексия « Селектор» 

ЗаН[ятие 10 Тема: Внимание (при:южение No 20) 

На данном занятии развивае�\1 ВНЮ\ШНие, память, мышление. Занятие прово

дится в течение 45 минут ( «Ладонь -- кулак», «Ищи безостановочно», «Заметь 

все>>, «Запомни порядок»): 

Игра <<Ладонь - кулак» 

Игровое упражнение «ладонь-ку:так» способствует развитию восприятия, 

внимания, мышления, развитию мелкой моторики рук. Игра проводится в тече" 

нии 5 минут. 

Игра <•:Ищи безостановочно». 

Данная игра направлена на развитие внимания, восприятия, мышления. Про

водится в течение 1 О минут. Задю-пk: -- в течение 15 -20 секунд найти вокруг 

как можно больше предметов одной и гой же формы, цвета, размера. 

Игра «:Заметь все» 

Игра способствует развитию внимав ия, !\Iышления, воображения. Проводит" 

ся в течение 15 минут. Ребенку пре;оагается 1 О различных предметов. Через 

каждых десять секунд эти предметы закрывают и меняют местами, ребенок 

должен назвать два предмета, которые пере.·южили. 

Игра «Запомни порядок» 
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С целью развития воображеню1, внимания, восприятия проводится игра

«запомни порядок». Проводится в -,,ечение 1 О минут. Д,ети выстраиваются в ряд

в произвольном порядке, водящий ·за 30 сек. Запоминает этот порядок, потом 

отварачивается перечисляет, кто за кем стоит, затем водит другой. 

Р1�флексия «Игра на доверие" 

После проведения следующих 5 коррекционных занятий был проведен «2» 

контрольный срез с целью опреде:� ение и сравнения уровня развития интел

лекта, определение уровня развития памяти, внимания,. мышления. 

Анализ результатов в экспериментальной группе показал: высокий уровень 

развития интеллекта на 6,25% уве:1 r·[чился, средний уровень развития интеллек

та не изменился -25о/о учащихся, низкий уровень развития интеллекта на 6,25%

уменьшился. 

Заметен сдвиг в развитии инте:1пекта у Балапановой Дианы, Касько Вити, 

Кайдарова Кайрата, Шершенюк Она, эти учащиеся справились с заданиями на 

установление аналогий, в решении заданий с логически.\1 рассуждением уча

щиеся со средним уровнем разви·r .,rя показали высокий уровень развития ин

теллекта. 

В контрольной группе высокий уровень на 13,4% увеличился, средний уро

вень на 6, 7% уменьшился, низкий уровень развития интеллекта 6, 7 % умень

шился , результаты диагностирования отражены в таблице 2, графике 15 

Таблица 2 

Сравнительный анализ результатов диагностики инте.1лекта в экспери

ментально'VI и контрольном классе ( 0;;,)
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График 15 

Сравнительный анализ диагно<�тики инте.1лекта в экспериментальном и 

60,00% 

50,00% 

40,CI0% 

30,00% 

20,00% 

10,00% 

0.00% 

высокий 

контро.1 ьном классах (0/о) 

18,8% 
----- - - --;-----1З,З% -- -

средний 

Dэ.г. llк.г. 

низкий 

Анализ результатов диагностирования по методике «Угадайка» в экспери

ментальном классе показал, что высокий уровень скорости прогнозирования Н1." 

изменился; средний уровень скорости прогнозирования на 6,25% увеличился; 

низкий уровень на 6,25% увеличился. 

Касько Витя, Кайдаров Кайрат, Шершенюк Оля способны в памяти удер

живать свои прогнозы, сопоставлять их с порядком предъявляемых элементов, 

что доказывает уровень развития скорости прогнозирования у данных учащих

ся. Балапанова Диана испытывает затруднения в выявлении порядка чередова

ния двух событий с учетом правильности или ошибочности своих предсказа

ний, при выполнении прогнозирования циклических последовательностей, 

Диана использует одну из неращюна:rьных стратегий « частая смена априорных 

прогнозов», проанализировав результаты Дианы, мы можем сделать вывод, что 

процесс развития скорости прогнозирования находится в развивающем состоя

нии. 

Сравнив результаты первого и второго срезов, мы можем сделать вывод, что 

коррекционные занятия дали положительный результат. У учащихся контроль

ного класса: высокий уровень скорости прогнозирования не изменился; сред-
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ний на 6,6% увеличился; низкий на 6,б�lо снизился, результаты отражены в

графике 16. 

График 16 

Скорость прогнозирования в экспериментальном и контрольном классах 

(О/о) 

1 Q(),QQ0/o 

8(),QQ0/o 

4Q,QQ0/o 

20,00°/о 

0,00°/о 

56% 

Э.Г. 

···········вв�6°7о

Оо/о 

к.г. 

О в�:�1со1<ий 8 средний D низкий 

Кратковременная память в ]Кспериментальной группе на высоком уровне 

развития увеличилась на 18, 75 %, на 25 % развития средний уровень умень

шился; учащихся с низким уровнем рювития скорости нет. 

Долговременная память: высокий уровень развития на 18, 75 <Vo увеличился; 

средний уровень развития на 250/J сни:шлся; низкий - на 6,25 % снизился. 

При выполнении заданий, где необходимо сопоставление предметов, 

сравнение, учащиеся с низким уровнем развития интеллекта справились и при 

диагностировании показали средний уровень развития. Задания, где необходи

мо было запомнить и воспроизвести !\,1атериал ранее 3аученный, Балапанош1 

Диана, Касько Витя, Шершенюк ()ля испытывали затруднения, что говорит о 

несформированности долговременной памяти. 
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В контрольной группе за!\1етен небольшой рост динамики развития памя-

ти: высокий уровень кратковременной памяти уменьшился на 6,7 %; средний на 

13,3 % уменьшился; низкий на б�,6 '!<)уменьшился, таблица 3 

Таблица 3 

Уровень развития памяти в экс·периментальном и контрольном классах 

(%,) 

------------- ·------·---··-----

1 

группа 
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��кий средний , низкий высокий I средний 

! 1 1 

� -- -- --
1 

1 � 
:�5 °/с, 1 18,8% 1 53% 33 ,3% 

1 низкий 
1 
1 

1 

1 

13,3% 

-----+----- -� 
46,6% 

1 
1 

1 l i 

120% 

-------- ------ __ _J _____ � ___ ___ l _ ____ �---� 

Высокий уровень развития мышления в экспериментальной группе на 

6,25% увеличился; средний и низкий уровни развития остались без изменения. 

В решении заданий требующих .:югического размышления, воображения, в 

выполнении заданий на устанон:тение взаимосвязей учащиеся испытывают за

труднение, что говорит о несформированности логического мышления. 

В контрольной группе за!\1етна ,�инамика уровня развития логического 

мышления: количество учащихся показавших средний уровень развития мыш

ления увеличилось на 20 %, КО}JИЧество учащихся с высоким уровнем развития 

мыш:1ения на 13 ,3 % уменьшилось и учашихся с низким уровнем развития ло

гического мышления на 20 % у,н�ньшилось, результаты отражены в графике 

17.
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График 17 

Уровень развития мышлен11я в экспериментальном и контрольном клас

сах (0/о) 
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Уровень развития внимания в экспери\1ентальном классе: 

Устойчивость: на 25% высокий уровень развития увеличился; на 18,75% 

средний уровень развития умевьши::�ся; низкий уровень развития на 6,25% сни

зился. 

Пееключаемость: на 16,25% увеш1чился высокий уровень; средний уровень 

развития на 12,5о/о увеличился, низкий на 25% снизился. 

Распределяемость: высокий на 12,5% снизился; средний уровень развития на 

43,75% увеличился; низкий на 37,5 �;. снизился. 

Балапанова Диана, Шершеню к Ол :;r при выполнении заданий допустили ми

нимальное количество ошибок, чго говорит о динамике в развитии внимания. 

Кайдаров Кайрат при выполне1ши з,1даний не может переключаться на другие 

предметы, что говорит о нес(рормнрованности переключаемости внимания. 

Касысо Витя испытывает затруднения в распределении внимания. 
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В контрольном классе ,ишамика роста внимания значительно увеличи-

лась: высокий уровень устоi 1 1-tивости на 6, 7% увеличи.1ся, средний на 13 ,4 уве

личился, низкий на 6,7% уве. IИУИЛСЯ.

Переключаемости высокш1 уровень не изменился, средний на 13 ,3% увели

чился� низкий на 13,3 % сниз1,1ж:я:. 

Вьтсокий уровень распре2t1.�ления внимания на 6,7 % снизился, средний на 

13,4% увеличился, низкий не нзменился, результаты отражены в графике 18 

График 18 

Уровень развития внимании в эю.�периментальном и контрольном классах 

уст. 

81 ,25°/о 

пер. расп уст пер 

Э.Г. К.,-_ 

О высокий 18 средний О низкий 

расп 

В экспериментальном класс�.� речь на высоко:м уровне осталась без измене 

ний; на 31,25 % средний уровен 1, увеличился; низкий на 31 ,25 % уменьшился. 

У Балапановой Дианы, Шер111енюк Оли ··аметно увеличился словарный за

пас, девочки стали с интересом чита1ъ к:Jr1ги, Диана самостоятельно сочиняет 

небольшие рассказы и сказки, t10 11сл.1,1г:uшает затруднения в построении логи

чески правильных предложений, ОЛ.'J r,ce всегда понимает значение некоторых 

слов. Касько Витя, Кайдаров Каi1рат не знают значения некоторых слов, круго

зор не развит, значительно увелIJ 1 ш.:1ея пассивный словарный запас, построение 

предложений с правильной конст•)у�:цией не получается, сдвиг в развитии речи 

заметен, но общий уровень разви r нч ре 1 lл низкий. 



В контрольном классе высокий уровень развития речи на 6, 7% снизился, 

средний на 13,4 % увеличи:1ся, низкий на 6,7 % уменьшился. Учащиеся кон

трольной группы не любят читать книг, кругозор развития не достаточно, но 

динамика в развитии речи за\1етна ( график 19) 

График 19 

Уровень развития речи в экспериментальном и контрольном классах (0/о)
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График 20 
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Сравнительный анализ уровня развития речи в экспериментальном и 

контрольном классах (о/о) 
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В развитии успешности зюлетна динамика развития: высокий уровень ус-

пешности в экспериментальной группе на 6,25% увеличился; на 6,25 % сред

ний уровень успешности уве:�ичился; на 12,5 о/о низкий уровень успешности

уменьшился. Учащиеся стали с интересом посещать занятия, появился интерес

к чтению книг, сочинению собственных рассказов и сказок. Дети стали с по

мощью наводящих вопросов, слов и рисунков составлять загадки, придумываг,

игры, значительно увеличился интерес к решению логических задач.При не

большой помощи Балапанова Диана с большим интересом придумывает и про

водит с классом различные викторины, конкурсы, что говорит о повышении

уровня успешности в обучении. У Касько Вити уровень успешности остается 

неизменным, причиной является неразвитость познавательных процессов, и 

частые проблемы в семье. 

В контрольной группе высокий уровень успешности остался без изменений, 

средний 6,7% увеличился, низкий на 6,6% уменьшился. У учащихся с низким 

уровнем успешности заметны положительные результаты, они стали проявлять 

интерес к учебе, но не всегда 1\югу1 справиться с необходимым материалом. В 

общем по классу можно сделать вывод, что динамика развития уровня успеш

ности заметна, результаты отражены в графике 21. 

График 21 

Сравнительный анализ уровня развития успешности в эксперименталь

ном и контрольном классах (0/о) 
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Анализируя результаты второго промежуточного диагностирования 

можно сделать вывод, что коррекционно - развивающие занятия дали положи

тельный резу.:-rьтат. На 50�;;) снизился уровень неуспевающих учащихся, на 

12,5% увеличилось число хорошистов. 

Далее будут проводиться :занятия по общеобразовательной программе, без 

коррекционных занятий. В ходе работы бы.1и апробированы некоторые при

емы индивидуальной работы с учащимися, у которых обнаруживалось отстава

ние в овладении операциями творческой деятельности и низкий уровень позна

вательных интересов. Учащиеся выполняли задания при поддержке учителя. 

Выбор заданий, организация их выполнения и проверки были подчинены не

скольким взаимосвязанны.v1 целям: возбудить интерес к учебному предмету, 

дать некоторый опыт преодо:rения трудностей творческой деятельности. У с

пешное преодоление трудностей должно вызывать положительное эмоцио

налыюе отношение к ним. Задания были также направлены и на то, чтобы рас

ширить кругозор учащихся, по:шако:wить с источниками информации в данной 

предметной области. 

Работа была организована с.1ед:у1ощим образом. На протяжении 2-3 меся 

цев учащийся получал от учитепя ряд индивидуальных заданий. На перемене 

или после урока учащийся консу.1rь тировался с учителем в связи с выполнением 

задания, отчитывался он на уроке, перед классом. Если ответ был удачным, 

учитель это отмечал. От�v1етки за выполнение задания не ставились, стимули

рующее значение в данном случае и:ме;ю одобрение учителя, внимание това

рищей, удовлетворение от достипсrутого успеха. В 1-4 классах мы использова

ли серию из пяти заданий. В первом задании ученику предлагалось выбрать 13

ранее пройденном материале учебника все то, что ему правится. 

Давая эти задания, учитель обыrснял, что в классе предстоит провести повто

рение. Задание заставляло ученика по-новому взглянуть на учебный предмет, 

на самого себя как субъект учения, на отношение к нему учителя. 

учащиеся 3 класса указали, что И\1 понравились только те задачи по математи

ке, в которых требовалось вычисление по образцу, это подтвердило сделанный
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Второе задание состояло в тovr, чтобы отгадать, две-три головоломки: зани

мательные задачи по математике, вопросы викторины, кроссворды, чайнворды, 

загадки. Материал для таких заданий содержится в сборниках для внеклассной 

работы. Второе задание дается приl\1Iерно через неделю после выполнения пер

вого. Iviотивируется это задание, равно как и следующее, третье, тем, что необ

ходимо подготовить викторину, конкурс. Ученик выступает в роли помощника 

учителя, как активный член классного коллектива. 

Опыт показывает, что если первое задание добросовестно выполнено учени

ком, то он активно включается в работу по второму заданию. В тех случаях, ко

гда первое задание не выполнено, а такие случаи возможны, поскольку мы име

ем здесь дело с инертными, отчужденными от учебной деятельности детьми, 

его не повторяют, а по истечении некоторого времени дают второе задание. 

Смысл второго задания заключаегся в стимулировании творческих усилий, 

приобщении ученика к деятельности мыслительного поиска. С. Л. Рубинштейн 

отмечал, что анализ условий в :щда ч:ах-головоломках имеет общее с анализом 

условий при решении проблем. В обоих случаях, требуется пере

формулировать условия, выделив в них существенное. У спешное выполнение 

данного задания оказывает по.1ожительное влияние па развитие интереса уче

ника к учебному предмету. все:тяет в него уверенность в свои силы (даже если 

решить головоломку помог учите.аь ). 

В третьем задании учащемуся поручается самому выбрать из предложенной

ему учителем книги две-три голово:юмки и, обязательно решив, загадать их в

классе. Учитель уже не помогает ученику, предоставляя ему возможность отка

заться от тех задач, которые ему решить не под силу, и искать другие - дос

тупные. 

С педагогической точки зрения очень важно, что ученик решает задачи по

собственной инициативе, сш,1 преодолевает трудности. Не все учащиеся одина

ково успешно справляются с трудностя,ш, многие нуждаются в помощи, но это
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уже другой вопрос. Существенно то, что изменяется отношение к трудностям

творческой деятельности: ученик I-·:ачинает верить в возможность их преодоле

ния. 

Четвертое 3адание состоит в том, что ученик должен сам придумать голове· 

ломку для своих товарищей. Это задание, так же как и предыдущее, дает уча

шемуся возможность приобрести н1�который опыт творческой деятельности, за

интересоваться материалом учебного предмета. Надо иметь в виду, что одни 

ученики могут лишь перефразировать или пере компоновать условие какой

либо найденной головоломки, из1,11енить числовое выражение занимательной 

задачки, другие же способны сами придумать занимательное задание. Прежде 

чем выступать перед классом� уч:еник должен показать свой материал учителю; 

само собой разумеется, что самостояте:1ьность и творческий подход должны за

служить одобрение. 

Пятое задание - чтение отрывка из научно-популярной книги с последую

щим сообщением в классе о TOJ\t, что нового и интересного содержалось в этом 

отрывке. Это задание следует повторить несколько раз, чтобы у ученика появи

лась привычка читать допош-rителыгую литературу ( оно нацелено на то, чтобы 

возбудить познавательный интерес, стремление расширить свои знания). В 1-

4 классах необязательно все ответы учащихся по индивидуальным заданиям 

прослушивать в классе. Иногда /(остаточно того, чтобы ученик отчитался толь

ко перед учителем. 

Выполнение учащимися индивид'/альных заданий оказывает положительное 

влияние на их учебную работу. По мере выполнения серии индивидуальных за

даний активность на уроках стабилизируется. Положительное отношение уче -

никак работе появлялось обычно после выполнения трех заданий, т. е. по исте

чении 3- 4 не.цель индивидуальной работы учителя с данным учеником. При

ведем некоторые примеры из наш�й С1лытной работы. 

:шершенюк Оля (За класс) В процессе наблюдения у Оли Ш" были обнару

жены признаки отставания в опыте творческой деятельности и в развитии по

знавательных отношений. Даже на сш11ых интересных уроках Оля оставалась
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совершенно равнодушной. И:�вестную роль в изменении её настроения сыг-

рало то, что, когда она назвала понравившиеся ей задачи, один из сильных уче

ников поддержал её, сказав, что ему тоже они нравятся. Второе задание (через 

месяц) Оля llI. тоже выполни.1а, но объяснить его не сумела: суть решенной ею 

головоломки она при ответе не раскрыла. Учительница похвалила его, сказав: 

«Это интересные задачки, и ()ля их решила, но не сумела объяснить». Пос.1е 

выполнения Олей третьего задания она заметно изменила свое отношение к 

учению. Это проявилось, в частности, во время самостоятельной работы с вы

бором заданий. Она выполни:�а вариант средней трудности и затем приступила 

к работе по варианту высшей трущюсги. В дальнейшем Оля становилась на 

уроках математики все активнее и старательнее: обраща.1ась к учительнице с 

вопросами по существу изучаеl'vюго .. бралась за трудные задачи. Повысилась её 

заинтересованность и на других уроках. 

После двух месяцев занятий по общеобразовательной программе без кор

рекционной работы был прове;1ен контрольный срез с целью определения �1

уровня развития интеллектуал ы -1 ых снособностей учащихся и уровень развития 

познавательных процессов и сравнения полученных данных с данными конста

тирующего эксперимента. 

По данным результатам тестирования в экспериментальной группе заметна 

динамика развития инте.1лекта: оче1-� ь высокий уровень интеллектуального раз

вития показали -18,75%, высокий --·+3,75% учащихся; 37,5% учащихся при ра

боте затруднялись в абстрагировании, задания 2,5 субтестов выполнили одно

типно ( что говорит о низко.'\1 уроюн� развития воображения), в результате эти 

учащиеся набрали средний бал.-1, что говорит о среднем уровне развития интел

лекта (график 22) 

Учащиеся с низким уровнем развип1я интеллекта: Балапанова Диана, Касько 

Витя, Кайдаров Кайрат, Шершенюк О.1я при выполнении арифметических за

дач, заданий на установление логичЕ\�ких взаимосвязей не испытывали затруд

нений, в заданиях, требующих деятельности воображения учащиеся показали 

очень высокий результат ,даю-н,rс по'<азатели говорят о среднем уровне разви-
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тия интеллекта. Учащиеся со средвим уровнем развития интеллекта показали 

более высокий результат, наибольшее количество баллов они получили при 

выполнении заданий, на воображение, установление логических взаимосвязей, 

Обобщение понятий, небольшое затруднения вызывают задания на арифмети

ческие действия, работу с цифровыv1 рядом. 

График 22 

Уровень развития интеллекта (0/о) 

Уровень развития интеллекта (экспериментальная группа) 

. --·�· 37,50% ____ ·-

18,75% 

очень высокий высокий средний низкий 

Сравнив результаты констатирующего и контрольного эксперимента (таб

лица 4) мы можем сделать вывод, что количество учащихся с очень высоким 

уровнем развития интеллекта осталось не измененным, количество учащихся с 

высоким уровнем развития интеллекта на 6,25% увеличи.1ся, количество уча

щихся со средним уровнем развития интеллекта на 18,75% увеличился, к уча

щихся показавших низкий уровень развития интеллекта нет , результаты отра

жены в таблице . 

Таблица 4 

Сравнительный анализ уровня развитии интеллекта в эксперименташ,ной группе еУо) 

1 
Уровень развития ин-

1 
�<()},--

--i-« l» «2» -1 Контрольный 

i 
тсллекта срез I ер

�� срез , срез 1 

1 
Очень высокий 

1 -ПС75о/о -- ;-12,5%

� ___ -1
6,25% 118,75%

1 

1 

Высокий 37,5% 37,5%

• 

50% 43,75% 1 

i Средний 18,75% l 25% . 25%
137,5%

___ --� 
[
низкий

_ 
25�--

---i :% 1 18,75%
1 
О 

j 
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В контрольной группе очень высокий уровень развития интеллекта показа

ли 6,6% учашихся, высокий 26,6% ,средний 53,3%, низкий 13,3% (график 23) 

.Сравнив результаты констатируюшего и контрольного экспериментов, мы 

можем сделать вывод, что количество учащихся с очень высоким уровнем раз

вития интеллекта не изменилось, количество учащихся с высоким уровнем раз

вития интеллекта не изменилось, количество учащихся со средним уровнем 

развития интеллекта на 6,7% увеличилось, количество учащихся с низким 

уровнем развития инте.1лекта на 6,7% уменьшилось, результаты отражены в 

таблице 5. 

Проанализировав результаты экспериментов, мы можем сделать вывод, чт·1 

у учащихся не занимавшихся rю коррекционной программе процесс развития 

познавательных процессов более д.штельный, чем у учащихся которые зани

маются по ней. 

Таблица 5 

Сjравнительный анализ уровня развития интеллекта в контрольной груп-

пе (0/о) 
---------

«О» « 1 » «2» 

срез срез срез 

1 Уровень Контрольный 

срез 

6,6% 66% 20% 
' 

. 1, Очень высокий 
\ б,

1 

··� 

1 

1 в ысоки- -и�------+--2-6-, бо/с;-·-�----г·.iз�з_ о/с_о- ---�-J----.),..,-з-,з-с-уо_____ 2 

1 

53,3% 



График 23 

Уровень развития интеллекта в контрольной группе 

Уровень развития интеллекта (контрольная 

группа) 

l-· ·--· ��. -�- · -�· ---· --· -�- �- --- . --- - --
1 

!_____ -----···----�6-10.9.°/о __ --- -----
i 

l-=-��-6�-i-o/o---�-----�_[JJ�----�--�-�---�-=-- . г�.
30%

1-_-· 

очень высокий высокий средний низкий 
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Сравнив результаты диагностирования в обеих группах мы можем сделать 

вывод, что в эксперимента:rъной группе очень высокий уровень развития ин

те;шекта на 12,5 % выше ,чем в контрольной группе, высокий на 17,5 % выше 

средний на 15 ,8 о/о меньше , чем в экспериментальной группе, низкий на 13 ,3 % 

меньше , результаты отражены в графике 24. 

График 24 

Сравнительный анализ уровня развития инт�:ллекта в экспериментальном 

и контрольно\1 классах (0/о) 

-- - -- - - -4375%

28,?5% 

очень 

высокий 
высокий 

--- --- -- --- ---- ---' 

__ }7'15Q Уа 

ЗЗ,3.0% 

. �-п-: _.____,_ __ -----�_J____ 
средний низкий 

О экспериментальная 

О контрольная 
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Для выявления особенностей прогностической деятельности при прове-

дении контрольного диагностирования использовалась методика «Угадайка» 

(приложение № 2). Цель проведения методики: исследование особенностей 

прогностической деятельности; определение особенностей кратковременной и 

долговременной памяти, мышления; устойчивость, переключаемость, распре

деляемость внимания, сравн1пе:1ьный анализ констатирующего и контрольного 

эксперимента. 

При проведении данной методики в экспериментальной группе выявлено, 

что скорость прогнозирования у 43,75 % на высоком уровне это на 12,5% вы

ше, чем результаты констатирующего эксперимента, это говорит о том, что 

данные учащиеся способны удерживать в памяти свои прогнозы, сопоставлять 

их с порядко:м: предъявляемых элементов; 56,25 % учащихся в некоторых зада

ниях 3атруднялись в прогнозировании, не всегда мог.1и сопоставить прогнози

рование с порядком предъяв.1яемых элементов - это говорит о среднем уровне 

скорости прогнозирования, что на ] 2,5% выше, чем результаты «О»среза (гра

фик 25, таблица 6). Учащихся с низким уровнем прогнозирования нет, это го

ворит о том, что учащиеся справляются с прогнозированием предъявляемого 

,.наоора элементов. 

График 25 

Уровень развития скорости пропннирования в экспериментальном классе 

(О/о) 

L�--�--·--

t- -- -- --- ---

t�.. � �· 

Уровень развития скорости прогнозирования 

(экспериментальная группа) 
5625% 

L----�--------------·--'---· 

. п%· 

высокий средний низкий 
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Таблица 6 

Сравнительный анализ уровня развития скорости прогнозирования в экс

пери:\1ентальной группе (0/о) 

·---·-------·-------�- -- -- --�- -- -- ----1 

«О»срез << 1 » срез «2» срез Контрольный 1уровень 

срез 
-----··-------·-·---------г--------·--+------ --_____J 

Вьтсокий 

1 Сре2��ий 

31.25% 

43,75% 

, 31,25%

�-ж�·--
·
==�-=��js%

131,25%

56,25%

12.5%

l 43,75% 

56,25% 

! 
1 

l 

1 
1 

В контрольной группе высокий уровень скорости про1·нозирования у 6,6% 

учащихся, сравнив данные результаты с результатами «о» среза, мы можем 

сделать вывод, что они не изменились, средний уровень 93,3% , что на 20%

больше, чем в констатируюr.: . ..1,ем эксперименте, низкий 0%, что на 20% ниже, 

чем результаты «о» среза, результаты отражены в таблице 7. 

Таблица 7 

Срашн1rтельный :анализ скорости прогнозирования в контрольном классе 

(О/о) 

[ уровни «О» срез . . Т промежуточный 
I 
контрольный 

L __ ---+-----------------
срез 

1 
1

1 

Высокий 31,25% 13,3% ! 43 75%
i 

1 ' 
1 --- ----+--- -----·-----·---------· ·---------+-

ГСrедний 43,75% 86,6% 56,25%
1 

1 

1 Низкий 25% 
� -���

4 
0% 

1 -.-[_�-------·---_J . 
0%

Проанализировав результаты контрольного диагностирования в экспери

J\Iентальной и контрольной гру лпах, мь1 можем сделать вывод, что в эксп ери-
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ментальной группе на 24,65 % высокий уровень развития скорости прогнози-

рования увеличился, средний уровень развития скорости прогнозирования на 

37,5 % увеличился, низкий на 12,5 % снизился, результаты отражены в таблице 

8. 

Таблица 8 

Сравнительный анализ скорости прогнозирования в экспериментальном и 

контрольном классах ( 0/о) 

-----___ 
______, 

______ -·-----------

средний 56,25% 

L---------1------------------------------

i низкий о% 

-------- ·---�--- ------·---·-------·---

193 3% 
1 

' 
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При исследовании кратковременной памяти: 68,75 % учащихся эксперимен

тальной группы показали высокий результат, что на 31,25% выше результатов 

констатирующего эксперимента: средний 31,25%, что на 18, 75% выше «О» сре

за, низкий 0%, что на 25% ниже. 

При исследовании долговре�1енной памяти: 31,25% высокий результат, 
68.75% средний, что на 12.5% выше чем, констатирующий эксперимент., О % 

низкий. У учащихся, которые при проведении констатирующего эксперимента 

показывали низкие результаты, заметны сдвиги в развитии, на что положитель

ное влияние оказали коррекционные занятия, и заметно увеличили процент 

развития памяти у этих учащихся, результаты отражены в таблице 9. 



Таблица 9 

Сравнительный анализ уровня ра:шития памяти в экспериментальной 

:нь «О:·> срез 
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В контрольном классе при исс.1едовании кратковре:'vtенной памяти высокий 

уровень показали 46,6 % учащихся, данный результат на 13,3% больше, чем 

результаты констатирующего эксперимента, средний уровень у 53,3% учащих

ся, низкий у 0% учащихся, что на 13,3% меньше, чем результаты «О» среза , 

результаты отражены в таблице 1 О. 

У 6,,6 % учащихся высокий уровень развития долговременной памяти, что на 

6,6 % выше результатов консгатирующего эксперимента, средний уровень раз-

вития долговреl\1енной памяти у 93,3 % ,что на 30,8% выше результатов «О»

среза, количество учащихся с низким уровне�� развития долговременной памя

ти - О %, что на 33,3% ниже результатов констатирующего эксперимента. 

Сравнив результаты контрольного диагностирования в обеих группах, мы 

можем сделать вывод, что в экспериментальной группе высокий уровень раз

вития кратковременной памя ги на 22, 1 5 % выше, чем в контрольной группе, 

средний уровень развития на 22,05 °/с) ниже, че1\1 в контрольной группе. Высо

кий уровень развития долговременной памяти на 18,4 % выше, чем в контроль

ной группе. Средний на 24,55 % ниже, чем в контрольной группе. Учащихся с 
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низки\1 уровнем развития долговреl\lенной па\1яти в обеих группах нет, что 

говорит о результативности проведения коррекционной работы . 

Таблица 10 

Сравнительный анали:3 уровня ра:шития памяти в контрольной группе 
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После проведения контрольного среза в экспериментальной группе, мы по

луqили следующие результаты: у 68.75 % учащихся высокий уровень развития 

устойчивости внимания, что на 43,?5 % больше результатов <<О» среза; сред

ний уровень развития 31,25 % , что на 12,5% меньше результатов «О» среза;

низкий уровень развития снизился на 3 1,25%. Переключаемость: у 31,25 %

учащихся, высокий уровень развития переключаемости внимания, что на 

18, 75% выше результатов констатирующего диагностирования; средний уро

вень развития 68, 75% , что на J 2.5 °/о вь1ше, низкий О %, что на 3 1,25% снизи,1-

ся. Распределяемость: высо1--:ий уровень показали 12,5% учащихся, что на

6,25% меньше, чем результаты «0>> сре:ш, средний уровень развития у 87,5 %

учащихся, что на 43,75% увеличился, у 37,5% учащихся низкий уровень разви

тия распределяемости внимания снизился, результаты диагностированияотра 

жены в таблице 11. 

Учащиеся, которые показа.ш ни3:кий уровень развития в констатирующем

эксперименте, при проведении контрольного среза, задания выполняли пра

вильно, за отведенное время просмотре.'IИ необходимое ко:1ичество колец, и до-
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пустили минимальное количество оrпибок и замен, что говорит о заметном 

сдвиге в развитии внимания у этих учащихся. 

Таблица 11 

Сравнительный анализ уровня развития внимания экспериментальном 
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В контрольном классе: высокий уровень устойчивости у 6О1Уо учащихся, что 

на 33,4% больше показателя констатирующего эксперимента , 40% учащихся 

показали средний результат, что на 1 (УУо меньше результатов «О» среза , низки.и 

уровень устойчивости внимания на l �, 75% уменьшился. 

Вьrсокий уровень переключаемости внимания у 13,3% учащихся, что на 

1\3% больше результатов «О•> среза. средний уровень развития у 86,6%, что 

на 6, 7% меньше результатов <<0>> эксперимента, учащихся с низким уровнем 

развития переключаемости внимания нет, что на 6,6% ниже результатов кон

статирующего среза. 

Учащихся с высоким уровнем распределения внимания 13,3%, что на 6,7% 

больше первых результатов, количество учащихся со средним уровнем разви

тия на 7 % уменьшилось, количество учащихся с низким уровнем развития 

распределения нет, что на 0,3.5% меньше показателя «О» среза, результаты ди

агностирования отражень1 в таблице 12. 

Проанализировав и сравнив результаты полученные при контрольном диаг

ностировании мы можем сделать выво;1, что заметна незначительная динамика 

в развитии вни\1ания в контро.r'lы-юй группе. 
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Таблица 12 

Сравнительный анализ уровня развития внимания в контрольном классе 
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Сравнив результаты кон1рольного диагностирования в обеих группах, мы 

можем сделать вывод, что в экспери.\1ента.1ьной группе результативность наи

более эффективна, что докюывает значимость коррекционной работы. 

Высокий уровень успешности в экспериментальной группе у 25% учащих

ся, что на 6,25% больше первого показателя, средний уровень успешности у 

75':Уо учащихся, что больше на 18, 75�·0: низкий уровень успешности уменьшил

ся на 25%. 

В контрольной группе высокий уровень успешности у 20о/о учащихся, что на 

13А% больше результатов констатирующего эксперимента, средний у 80%, что 

на 6,7�1о больше результатов <•0>> среза, низкий на 20% уменьшился. 

Сравнив резу.1ьтаты диагностирования, мы пришли к выводу, что проведен

ная нами коррекционная работа дала положительный результат. 

2.3.Анализ результатов л,спериментальной работы 

Неуспеваемость учащихся - это проб.1ема школы. Школа, в которой есть не
успевающие учащиеся, - это школа. выпускающая брак, работающая недоста
точно эффективно. Неуспевш-ощие учашиеся -- это кандидаты на второгодниче
ство, которое ложится тяжелым бре\1енем на школу в \1оральном, экономиче
ском и социальном отношения:<. 
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В диссертациоr--rной работе «Особенности коррекционной работы со сла-

боуспевающими учащимися нача�п,ных классов» рассматривается сущность 

понятия «неуспевающие>>, «слабоуспевающие», раскрываются причины неус

певаемости, особенности коррекционной работы со слабоуспевающими уча

щимися начальной школы. 

При проведении исследовательской работы в качестве эксперимента.1ьнои 

группы использовался 3а класс, состоящий из 16 учащихся. В классе 4 отлич

ника, 5 хорошистов и 4 неуспевающих: Балапанова Диана, Касько Витя, Кайда

ров Кайрат, Jllершенюк Оля. В качестве контрольной группы был взят 3 Б) 

класс состоящий из 15 учащихся. В данном классе 2 отличника 6 хорошистов, 

и 3 неуспевающих. 

В ходе экспериментальной работы проводились такие методики как: диаг

ностика уровня интеллектуального развития. Цель провеJения диагностиров\;,
ния: определение уровня развития интеллекта: «Угадайка» цель проведения ди

агностики: выявление особенностей прогностической деятельности ; тест Раве

на цель: определение уровня развития наглядно --- образного, словесно- логиче

ское мышления и зрительного восп1л1ятия. 

После проведения констатируюшето эксперимента в экспериментальной и 

контрольной группе были получены результаты, где неуспевающие учащиеся 

показали низкий уровень развития интеллекта, они не справились с заданием на1 

определение аналогий, решение задач на логические взаимосвязи. При ком

плексном обс.1едовании познавательных процессов -- эти учащиеся показали 

низкий уровень развития, не сфор:v1ированность познавательных процессов, 

слабый уровень развития речи, скудный словарный запас. 

После проведения констатируюшего эксперимента., для экспериментальной 
группы была разработана программа по коррекции и снижению неуспеваемо
сти, в которую входили специальные дополнительные коррекционно - разви
вающие занятия, цель которых: развитие уровня интеллекта, развитие позна
вательных способностей учащихся. Учащиеся контрольной группы занимались 



103 

по общеобразовагельной программе, без допо�1нительных коррекционо -

развивающих занятий. 

После проведения 5 коррекционно - развивающих занятий ( через месяц , по-

сле проведения «о» среза) было проведено первое промежуточное диагности

рование. Проанализировав результаты. Мы можем сделать выводы, что в экс

периментальной группе неуспевающие учащиеся продолжали затрудняться с 

заданиями на решение аналогий, установление логических взаимосвязей. Они 

показали низкий уровень ра::вития интеллекта. При исследовании памяти Ба

лапанова Диана, :Касько Витя показали средний уровень развития памяти, сред

ний уровень развития речи. 

После проведения «1» промежугочного среза, коррекционо- развивающая 

программа бы.ш усложнена и были разработаны 5 занятий на с:rедующий месяц 

, после чего был проведен <•2» промежуточный срез, результаты которого на 

25 (Уо выше , чем результаты {• 1 » cpe-ia. У слабоуспевающих учащихся повысил

ся уровень раз:вития интелле.'<та, средний уровень развития памяти, внимания, 

речи, но на низком остался уровень развития успешности. 

После проведения «2» промежуточного диагностирования учащиеся занима

лись .2 месяца по общеобразовательной лрограм.\1:е, без коррекционных занятий, 

после: чего было проведено контро:1ьное диагностирование. 

Анализ резу;1ьтагов показал, что неуспеваемость учащихся была преодолена, 

Балапанова Диана, Касько ВJ/тя, Кайдаров Бауржан, Шершенюк Оля показали 

средний уровень развития и1-нел:1екта, средний уровень развития познаватель

ных процессов. Увеличился очень высокий уровень развития интеллекта на 

12,5%, на 18,75%1 увеличился высокий уровень развития внимания. 

В контрольной группе динамика развития уровня интел.1екта повысилась на 

6,6%, но количество неуспевакJщих учащихся осталось не измененным. 

Сделав анализ диагностирования экспериментальной и контрольной групп, 

мы можем сде:шть вывод, что неуспеваемость учащихся можно преодолеть, 

для этого учителю необходимо организовать деятельность так, чтобы она 

включа:ш в себя развивающие занятия. Нами разработаны методические реко-
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мендации для организации деяте.1ьности педагогов по преодолению неуспе-

ваемости у учащихся начальных классов 

Методические рекомендации для организации деятельности педагогов 

по преодолению неуспеваемости : 

1. Эффективность обучения опреде:1яется в конечном итоге характером

отношения учащихся к учению, характером их учебной работы. Это отношение 

во многом зависит от того, осознают ли учащиеся личностную и общест

венную значимость учебной работы, понимают ли они крайнюю необходимость 

и важность для самого ученика и для общества активной, творческой, систе

матической и упорной работы. Поэтому организация учебного процесса должна 

быть такой, чтобы каждому ученику была ясна личностная и общественная зна

чимость его активной, творческой и упорной учебной работы и основным пока

зателем была бы оценка именно такой учебной работы ученика. 

2. Для того чтобы интенсифицировать учебную работу каждого ученика, недос

таточно прямого воздействия учителя на ученика. Более эффективным средст

вом является воздействие на него через ученический коллектив. А для этого 

нужно, чтобы ученическая группа была подлинным коллективом, референтным 

по отношению к каждому его члену. 

Поэтому учебный процесс должен проводиться в органическом единстве 

коллективных, фронтальных и индивидуальных форм учебных занятий при оп

ределяющем характере общей ко.1лективной деятельности учащихся. 

3. Для того чтобы своевременно выявлять любое отставание в учении каждого

ученика и тут же его восполнять, текущий контроль должен иметь всеохваты

вающий характер. Это значит, что контроль должен проводиться по каждому 

эле\1енту содержания учебной прогрю1мы и охватывать одновременно всех без 

исключения учащихся. Д.1я этого, очевидно, необходимо привлечение самих 

учащихся к проведению текущего контроля и оценки в форме взаимо- и само

контроля, взаимо- и самооценки под руководством учителя. 

4. Для преодоления неуспеваемости учащихся учите.1ям, психологу необходимо

разрабатывать коррекционно ·- развивающие занятия, при составлении данной 
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программы необходимо учитывать особенности коррекционной работы, в 

программу которых входят занятия на развитие познавательных процессов, 

развивающие игры и упражнения, игры направленные на развитие двигатель

ной моторики,, на уроках проводятся дидактические игры и упражнения. Вся 

коррекционно - развивающая программа направлена на устранение неуспевае

мости учащихся и развитие интеллектуальных способностей. 

5. Важнейшим фактором пов1:,1шения эффективности обучения является субъек

тивный и осознанный характ,,�р деятельности ученика в учебном процессе. Уче

ник должен быть не только объектом педагогических воздействий учителей, но 

и активным субъектом учебно-воспитательного процесса. Важным средством 

для этого яв:1яется ролевое участие школьников в организации и проведении 

всего учебного процесса. Это означает, что в каждом классе организуется уче

ническое самоуправление, которое организует не только общественную жизнь 

класса, но и значительную часть учебной работы ( текущий контроль, оценку и 

учет учебной работы учащи:'{СЯ�. юаимопомощь в восполнение пробелов у от

де.1ьных учащихся, подготовку к урокам и т.д.) 

6.Эффективность учебной работы учащихся зависит от развития у них

способности к обучению, способности разумно и правильно учиться. Для этого 

они должны овладеть обще учебны:v�и умениями и навыками. Поэтому овла

дение обще учебными умениями и навыками должно быть включено в учебные 

программы учителей по каждому учебному предмету. 

7. Эффективность учебной работы учащихся в конечном итоге определяется

характером их личностной воспитанности, их нравственными и социальными 

качествами. Поэтому обучение должно проводиться так, чтобы оно в макси

мальной степени способствовало воспитанию каждого ученика как высоко

нравственной, творчески активной и социально зрелой личности. 

8. Эффективность обучения, характер отношения ученика к учебной работе за

висят и от того, какова жизнь ученика в школе и классе, удовлетворяет ли эта 

жизнь его потребности и особенно потребность в эмоциональном насыщении, с 
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какими чувствами он идет в школу, какие эмоции и чувства вызывает у него

учебно-воспитательный процесс. 

Жизнь учацихся в школе, учебный процесс, уроки и внеклассные и внешко

льные заняти >1 и мероприятия должны быть так организованы, чтобы в них

могли и хотели принимать активное участие псе школьники, чтобы они вызы

вали, формировали и развивали у каждого школьника его личностные интересы 

и склонности. Взаимоотношения между учителями и учащимися должны быть

основаны на оптимисти L1еском отношении учителя к каждому ученику: учи

тель должен верить в возможности и силы ученика. Он должен выявлять луч

шие и сильны,� стороны каждого ученика и, опираясь на них, вместе с учеником 

бороться с его слабыми качествами. д�1я того чтобы бороться с недостатками 

того или иного ученика, учитель должен искать его достоинства и создавать 

условия, чтоб �1 каждый ученик добился успеха в какой-либо области. Ученик, 

который в шюше не достигает успеха, становится неудачником, чувствует себя 

таковым, и тем самым он обречен на неуспех в учебной работе. Надо исходить 

из постулата, что хотя воспитание, шко.1а и учитель не всесильны, но их воз

можности вел 1ки и надо в максимальной степени использовать эти возможно

сти, опираясь на глубокое и всестороннее знание ученика, его особенностей и 

качеств. 

Чтобы предотвратить неуспеваемость, надо своевременно выявлять образо

вавшиеся пробелы в знаниях, умениях и навыках учащихся и организовать 

своевременную ликвидацию :них пробелов. Так организовать учебный процесс, 

жизнь учащихся в школе и в классе, чтобы вызвать и развить у учащихся внут

реннюю мотиЕацию учебной деятельности, стойкий познавательный интерес к 

учению. 

9. Взаимоотношения между учите:rями и учащимися до:1жны быть основаны на

оптимистическом отношении учителя к каждому ученику: учитель должен ве

рить в возможности и силы ученика и, опираясь на них, вместе с учеником бо

роться с его с.r1:1быми качествами. Для того чтобы бороться с недостатками того 

или иного уче1- ика, учитель искать его достоинства и создавать условия, чтобы 
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каждый уче1н к добился успеха в какой- либо области. Ученик, который в 

школе не дос1игает успеха, становиться неудачником, чувствует себя таковым, 

и тем самым он обречен на н1.�успех в учебной работе. 

Мы считае v
c
. что только при осуществлении указанных условий можно до

биться полной успеваемости учащихся, предупредить отставание и неуспевае

мость учащих1�я. 
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Выводы по второму разделу

Эффективность обучения опреде.1яется в конечном итоге характером отно

шения учащихся к учению, характером их учебной работы. Это отношение во 

многом зависит от того, осознают ;rи учащиеся личностную и общественную 

значимость учебной работы, понимают ли они крайнюю необходимость и важ

ность для самюго ученика и для общества активной, творческой, систематиче

ской и упорной работы. 

Поэтому организация учебного процесса должна быть такой, чтобы каждо

му ученику была ясна личностная и общественная значимость его активной, 

творческой и упорной учебной работы и основным показателем была бы оценка 

именно такой учебной работы ученика. 

Для того чтобы интенсифицировать учебную работу каждого ученика, недоста

точно прямого воздействия учителя на ученика. Более эффективным средством 

является воздействие на него через ученический коллектив. А для этого нужно, 

чтобы ученическая группа была подлинным коллективом, референтным по от

ношению к каждому его члену. 

Поэтому учебный процесс должен проводиться в органическом единстве 

ко.rшективных,, фронтальных и индивидуальных форм учебных занятий при оп

ределяющем характере общей коллективной деятельности учащихся. 

Для того чтобы своевременно выявлять любое отставание в учении каждого 

ученика и туту же его восполнять, текущий контроль должен иметь всеохваты

вающий характер. Это значит, что контроль должен иметь всеохватывающий 

характер. Это значит, что контроль должен проводиться по каждому элементу 

содержания учебной программы и охватывать одновременно всех без исключе

ния учащихся. Для этого, очевидно, необходимо привлечение самих учащихся к 

проведению текущего контроля и оценки в форме взаимно - и самоконтроля, 

взаимо- и самооценки под руководством учите.1я. 

Важнейшим фактором повышения эффективности обучения является субъ

ективный и осознанный характер деятельности ученика в учебном процессе.

Ученик должен быть не только объектом педагогических воздействий учите-
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лей:, но и активным субъектом учебно- воспитательного процесса. Важным

средством для этого является ролевое участие школьников в организации и 

проведении всего учебного процесса. Это означает, что в каждом классе орга-• 

низуется ученическое самоуправление, которое организует не только общест

венную жизнь класса, но и значительную часть учебной работы (текущий кон

троль�, оценку и учет учебной работы учащихся). 

)Кизнь учащихся в школе, учебный процесс, уроки и внеклассные и вне

школьные занятия и мероприятия должны быть так организованы, чтобы в них 

могли и хоте:ш принимать активное участие все школьники, чтобы они вызы

вапи, формировали и развивали у каждого школьника его личностные интересы 

и склонности. Взаимоотношения между учителями и учащимися должны быть 

основаны на оптимистическом отношении учителя к каждому ученику: учитель 

должен верить в возможности и силы ученика. Он должен выявлять лучшие и 

сильные стороны каждого ученика и, опираясь на них, вместе с учеником бо

роться с его слабыми качествами. Для того чтобы бороться с недостатками то

го или иного ученика, учитель до:1жен искать его достоинства и создавать ус

ловия, чтобы каждый ученик добился успеха в какой - либо области. Ученик, 

который в школе не достигает успеха, становиться неудачником, чувствуя себя 

таковым, и Тб1 самым он обречен на неуспех в учебной работе. 

Надо исходить из постулата, что хотя воспитание, школа и учитель не все

сильны, но их возможности велики, и надо в максимальной степени использо

вать эти возможности, опираясь на глубокое и всестороннее знание ученика, 

его особенностей и качеств. 
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Заключение 

Работая над темой: «Особенности коррекционной работы со слабоуспеваю

шими учащимися начальных классов» :v1ы установили, что особенностью и ос

новными средствами ледагогической коррекции дисгармонии развития, эмо

циональной нестабильности, неразвитости произво.1ьности поведения, является 

понимание, сочувствие со стороны педагога, снятие напряжения, рационализа

ция воспитательно-образовательного процесса, выравнивание культурно

образовательных возможностей детей. И при этом важную роль играет метод 

личной перспективы, создающий у ребёнка веру в свои возможности. Доверие к 

ребёнку, фор.\1ирование реально осознаваемых и реально действующих мотивов 

его поведения, анализ конф.1иктных ситуаций, в которые он часто попадает, 

личный пример педагога, дальнейшее позитивное воздействие педагога своим 

авторитетом на отношения ребёнка, со сверстниками, помогает корректировать 

высокую тревожность запущенных детей, преодолевать трудности общения, 

неадекватность поведения и повышает тем самым социальный статус ребёнка. 

Проведение коррекционных занятий направленных на развитие познавательной 

сферы учащихся, помогут искоренить неуспеваемость и повысить качество 

знаний учащихся начальной школы. 

Мы считае:vr, что выдвинутая нами гипотеза, подтвердилась, если в процессе 

обучения для неуспевающих учащихся разрабатывать индивидуальные коррек

ционные программы по снижению причин неуспеваемости, то это будет спо

собствовать лучшему усвоению учебного материала и повышению качества 

знаний у слабоуспевающих учащихся. 

В арсенале педагога обязате.1ьно должны быть такие коррекционные ме

тоды, как наглядные опоры в обучении, комл1ентируемое управление, поэтап

ное формирование умственных действий, опережающее консультирование по 

трудным темам. В силу особенностей у 1-:rебной деятельности запущенных 

школьников нужны учебные ситуации с элементами новизны, занимательности, 

опора на жизненный опыт детей, а также щадящая учебная нагрузка, разработка 

коррекционных занятий по профилактике и преодолению неуспеваемости уча-
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щихся. Решающая роль принадлежит методу ожидания завтрашней радости, 

к которому прибегают многие опытные педагоги. Психологическая коррекция 

социально педагогически запущенных детей. Эта группа методов коррекции 

классифицируется по объекту ( запущенный ребёнок, его воспитательный микро 

социум) и по предмету. К методам психокоррекции индивидуально

типологических особенностей личности запущенного ребёнка, относятся мето

ды развития произвольности двигательной, познавательной, эмоциональной 

сферах, поведении и общении, методы коллективной тренировки вербального 

интеллекта и методы терапии средствами искусства.

Нарушения учебной деятельности можно корректировать с помощью ме

тодов снижения значимости учителя на уроке, снижения потребностей, 

связанных с внутренней позицией школьника, методы снижения чувствитель

ности к оцениванию, формирование адекватной самооценки школьных дости

жений. Эти методы используются на фоне метода рекламации и ориентирова

ния школьных страхов запущенного ребёнка. Нарушение развития самосозна

нюr запущенного ребёнка требует применения таких методов, как психологиче

ский массаж, идентификация, зеркальное отражение, подтверждение уникаль

ности ребёнка, развитие позитивного восприятия других. Можно дополнить эту 

группу методом самовнушения-« Я хочу;» «Я могу;» «Я буду.» 

Средства профилактики и коррекции социально педагогической запу

щенности разнообразны ао объекту, предмету, цели и содержанию. Их целесо

образное сочетание в практической деятельности педагогов и психологов, на

правлять на преодопение недостатков развития личности ребёнка, улучшение 
условий его обучения и воспитания могут дать положительные результаты. 

Работая над данной проблемой, я поняла необходимость индивидуально

го подхода, как нужно осуществлять его в обучении, как его осуществляют в 

разных школах разные учителя, на чём они основываются при проведении ин

дивидуального и дифференцированного подхода, выявила основные причины 
неуспеваемости и запущенности детей, определила и описала способы преодо

ления педагогической запущенности и способы её искоренения с начала обуче-
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ния детей в школе. Необходимо постоянно помнить, что осуществление ин-

дивидуального подхода невозможно без педагогического такта по отношению к 

учащимся, т.е. способности находить, правильный, умелый подход к ученику. 

Работа с запущенными в воспитательном отношении детьми представляет 

большие трудности, требует времени, сил, настойчивости и терпения. Но ре

зультат обычно целиком оправдывает затраченное время и силы. При этом все

гда надо помнить: легче предупредить возникновение отрицательных привычек 

и проявлений личности, неже:ш потом ликвидировать уже укоренившиеся при

вычки и проявления, корректировать личность. И если мы сумеем правильно 

поставить воспитательную работу со школьниками с первых дней их пребыва

ния в школе и нейтрализовать отрицательное влияние семьи,, то не будет ни 

трудных детей, ни неудач, ни провалов, в благородном деле формирование 

личности человека. Поэтому учителю в обязательном порядке необходимо 

знать причины неуспеваемости младших школьников, индивидуальные особен

ности этих детей, а также учитель должен знать как организовывать свою рабо

ту с неуспевающими детьми, чтобы процесс обучения и воспитания был более 

эффективен. 
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16.Воспитание младшего школьника: пособие для студентов средних и выс

ших учебных заведений, учителей начальных классов и родителей/ Сост.

Л.В. Ковинько. М.; 2000

17.Воспитательная работа в школе: Методическое пособие, Псков, 1994

18. Государственные стандарт образования Республики Казахстан - Алматы,

2002

19.Гликман И. Как стимулировать желание учиться// Народное образ:ование,

2003, №•2 -с.137- 140

20"Гликман И. Рекомендации по организации работы с учащимися,, имею-

щими низкие учебные возможности// Завуч, 2004, No4-с.100- 108 

21.Герасиr-.юв С.В. когда учение становится привлекательным - М.: 1993

2.2.Гегель.Сочинения- М., 1946- Т.VП- с.82 

23.Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? М., 2000

24. Газман О.С. Педагогика свободы и педагогика необходимости. М., 1999

25. Давыдов В.В. Психологическое развитие в младшем школьном возрасте-

м., 1993

26. Древе У., Фурман Э. Организация урока- М.: Просвещение, 1991

27.Дереклеева Н.И. Родительские собрания «Вако» Москва, 2004

28.Ежкова Н. Поговорим о свободном времени младших школьников М.,

2002 № 1 О ·· с.36-41 

29.Закон « Об образовании» Республики Казахстан. Астана, 2000

30.Зотов Ю.Б. Организация Современного урока- М.: Просвещение, 1984

31.Имею право. Сборник игр и задач для тебя и твоих друзей. М., 1999

32J1гры- обучение, тренинг, досуг ... / Под ред. В.В.Петрусинского. М., 1994 

33.Карпова Е.В. Дидактические игры. Ярославль, 1991

34.Калмыкова З.И. Проблема преодоления неуспеваемости г.1азами психоло

га- М.: Знание; 1992

35JСалмыкова З.И. Продуктивное мышление как основа обучаемости - М.,

1992 
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36.Катович Н.К. Модели воспитания школьников. Минск, 2002

37.Колягин Ю.М., Авдеева Т.К. Еще раз о занимательности в обучении

младших школьников.// Вопросов, - 1992, No 4- с.9-1 О

38.Клюева Н.В., Касаткина I-0.B. Учим детей общению. Ярославль «Акаде

мия развития», 1997

39 .. Карпова Е.В. Дидактические игры. Ярославль, 1997 

40.Клюева Н.В., Касаткина 10.В. Учим детей общению. Ярославль «Акаде

мия развития», 1997

41.Кабум У.Т. Воспитание в современной школе. Мн., 1995

42.Козлова О.Н. Введение в теорию воспитания. Пособие для преподавате

лей. М., 1994

43 .Козлов Н.И. Лучшие психо:1огические игры и упражнения. Екатерин

бург, 1997 

44.Лещенко М.В. О чем рассказал детский рисунок.// Вопросы психологии.-

1992, № 4- с. 15-17

45.Т.И.Линго «Игры, ребусы, загадки>> -Ярославль, 1998

46.Локалова Н.П. Как помочь слабоуспевающему ученику. 1\1.: Ось -89,2001

47.Лизинский В.М. Работа администраuии школы с учителем- М.: Педагоги-

ческий поиск, 2000

48.1\1атюшкин А.М. Мышление, обучение, творчество. М.: Издательство 

I\1ПСИ; Воронеж: МОДОК- 2003 

49Jvfаленкова Л.И. Воспитание в современной школе. М., 1999 

50.!vfатюхина М.В. Мотивация учения младших школьников.- М.: ] 993 

51.}v1ухина В.С. Шестилетний ребенок в школе.- М.: Просвещение, 1990 

52. \1ихайлова М.А. Детские праздники, игры, забавы - Ярославль, 1997

:53 .�Линияров В.М. Психология семейного воспитания. М., 2000 

54J\1ещкевич Ж.И. Социальная работа с семьей: мир взрослых и детей. 

J\1инск, 2002 

55.l\1ихайлова М.А., Горбина Е.В. Поем, играем, танцем дома и в саду. Яро

славль, 1997
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56. Мудрик А.В. Общение школьников. М., 1997

57. Нугманова К. Познавательное развитие как основной аспект формирова

ния ценностей ориентации// ВШК- 2001, No 4,5,- с. 20-23

58 .. Нетрадиционные способы оценки качества знаний школьников. Психоло

га - педагогический аспект: Сб. научных трудов. Под. ред. Е.Д. Божович

М.: Новая школа, 1995 

59.Оконь В. Введение в общую дидактику.- rv1., 1990г

60.Овчарова Р.В. Справочная книга н�.кольного психолога- М., Просвещение,

1996

61.Овчарова Р.В. Практическая психология в начальных классах.- М.: Твор

ческий центр, 1999

62.Педагогика начальной шко.1ы. Владос-2001

63.А.Павлов Десять ошибок в воспитании, которые все когда- нибудь со

вершали// Воспитание школьника, 2001, №8 - с. 36-39

64.Психолого - педагогическая компетентность учителя: диагностика и раз

витие. lvI.И. Лукьянова - М.: Сфера, 2004

65.Практическая психология: Учебно - методическое пособие. Минск, 1997

66. Рабочая книга школьного психолога/ И.В. Дубровина, М.К. Акимова и

др.; Под ред. И.В.Дубровина - М., Просвещение , 1991

67.Работа с родителями: Сборник статей./ Под общей ред. Осиповой М.Н.,

Бутрим Г.А., Минск: У.П. «Экоперспектива», 2003

68.JРогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании М.:

Владос , 1996

69.Реморенко И. Игровая педагогика// Управление школой -- 2001 № 4 - с.2-

6

70.Райнпрехт Х. Воспитание без огорчений / пер. с нем. Н.Брусковой. М.,

2000

71.Сатыбалдиев Б.Д. Тренинг, 1-4 кл.: методическое пособие для школьни

ков, Алматы, 2003
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72.Справочник администрации школы (часть 2). - М.: Педагогический

поиск,2000

73.Сонин В.А. Психологический практикум. М., 1998

74.Сикорский И.А. Ребенок как це:юстность // Школьный психолог, 2005

No5 - с.2-7

75.Сизанов А.Н. Тесты и психологические игры, Минск.: Харвест, 2003

76.Селиванов В.С. Основы общей педагогики. Теория и методика воспита

ния. М., 2000

77. Тихомирова Л.Ф. Познавательные способности, Ярославль -2000

78.Тихомирова Л.Ф. Развитие интел.,rектуальных способностей школьника.

Популярное пособие д;1я родителей и педагогов - Ярос.1авль: Академия

развития, 1996

79.Титова Е.В. Если знать как действовать. Разговор о методике воспитания.

Книга д:1я учителя. М.: Просвещение, 1993

80. Управление воспитательной систе::'lюй школы: проблемы и решения / под.

Ред.В.А.Караковского, Л.И.Новиковой, Н.Л.Селивановой, Е.И.Соколовой

М.,1999

81.Филимонова Г. Игра как средство формирования познавательной само

стоятельности учащихся в контексте непрерывного образования // Выс

шая школа Казахстана - 2002 - No 1 - с. 102-108

82.Фридман Л.М. Опыт предотвращения неуспеваемости// Завуч ,1999 Nо7-

стр. 34- 48

83 .Филимионова Н.И. Через занимательное - к развитию личности. J\1., 2000 

84.Фридман Л.М. Опыт предотвращения неуспеваемости// Завуч, 1999 №8 -

с. 29-40

85.Фридман Л.М, Кулагина И.fО. Психологический справочник учителя

�vl.: Просвещение, l 991

86.Холт Дж. Причина детских неудач. СПБ., 1996

87.Цетлин В.С. Предупреждение неуспеваемости учащихся - М.: Знание,

1989
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88.Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности-

Москва: Владос, 1999

89.Шмаков С.А. Игры учащихся - феномен культуры. М.: Новая школа, 1994

90.Школа радости, методическая копилка для учителей начальных классов.

Ростов на Дону «Феникс»- 2002

9 l .Юсупов И.М. Психология взаимопонимания. Казань, 1991 

92.Яковлев В. Игры для детей - М., 1993

93. Якунин В.А. Педагогическая психология СПБ,- 1998
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Примечание: В реuензии на .чагистерскую диссертацию до:rжны быть отражены 

актуа.,1ъность. новизна и практическая значи:\юсть иссле.=rуе.чой темы, соответствие 

те:\IЫ дип,10:\шого исс,1е;ювания профилю подготовки спеuиа.1иста, присваивайюй 

ква.1ификаuии, сююстояте:rьность проведенного исследования, на.,1ичие выводов и 

реко'viендаций, степень решения проб,�:е:мы и завершенности исследования. 




