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Реферат 

Маг:;,� стер екая диссертация << Педагогические аспекты обучения 

неуспевающих учацихся в начальной школе» состоит из введения, двух 

разделов, заключения, списка использованных источников, приложения. 

Во введении изложены актуа.-1ы1 ость темы исследования, научная 

значимость защишаемы:( положени(r, достоверность полученных результатов, 

практическая: значиvюсть. 

В первой: главе rтзложен теоретический материал по теме диссертации. 

Во второй главе описана диагностика выявления причин неуспеваемости 

учащихся начальных классов и опытно-педагогическая работа по снижению 

неуспеваемости младших школьников. 

В заключении даны практические рекомендации для учителей начальных 

классов по сниж:ению неуспеваемости, предупреждению неуспеваемости и 

второгодничества. 

Список использJ:ванных 11сточников содержит перечень литературы по 

исследуемой теме. 

в при.:тожении прилагаются результаты диагностики причин 

r' " 

неуспеваемо,сти, rлан раооты учите.-rеи начальных классов по снижению 

неуспевае:\10сти и предупреждению второгодничества. 
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Введение 

Система образования в настоящее время претерпевает кардинальное 

;вменение в соотв1:тствии со стратегической программой президента нашей 

Республики Н.А" Назарбаева «Казюсстан 2030», направленность которой 

определяется прощ:ссом становления независимого суверенного государства, 

лереходо:м его эконо_vrик�1 на рыночные отношения. 

Образование, кю: известно, является тем фундаментом, на котором строится 

и держится сиш,1-юе и здоровое государство. В целостном педагогическом 

процессе появились эш�l\1енты вариативности, инновационные школы, как 

острова пеп:агогических успехов, программы развития, - и казалось бы все 

хорошо, но вдруг обЕаружилась страшная правда: реальная предметная 

неуспеваемость уча_цихся и вслед 3а этим жизненная неуспешность \1Ногих из 

них - это на самом деле острейшая проблема современной школы. 

В чем причины, порождающие неуспеваемость учащихся? Почему 

неуспевающие дети --- это <<вечr-rая>> проблема школы? 

На г::ротюкении многих лет изуча:тись неуспевающие ученики, создава:тись 

их гипологии:
1 

анали:зировались причины глубокой, устойчивой 

неуспеваемости, обосновывались методы работы с такими детьми. 

Немалый вклад в разработку комплекса проблем, относящихся к 

преодо.1ению отстаЕания .. вЕес:лJ IO.K. Бабанский, И.Гликман, Л.М. Фрид,1ан, 

П.П. Блонский, Н.А. \1енчинская, Н.А. Ананьев, Б.Г. Гельмонт, М.Н. Скаткин, 

Л .В. Занкова, А./11.. Бударный. Л.С" Славина, М.С. Певзнер, Т.А. Мусеридзе, 

С Jv1. Риверс, П.О. Эфрусси и другие. Глубокое изучение личности 

неуспеваюнщх и всех их жизненных обстоятельств, привело к постановке 

задачи оптиJ\нвации обу�:rения. Оптимизация предлагает создание наилуч1:пих 

условий дпя успешного обучения 

предупреждения отставания учащихся. 

это необходимая предпосылка 

Однако,, обучени:: и воспитание ребёнка - чрезвычайно сложный проuесс, 

он зависит от множества постоянно меняющихся, непредвиденных 

обстоятельств. Уче�1ые, психо:rоги 3.И. Калмыкова, Т.П. Гаврилова 



утверждюот,, что 1кновн 1"1 ,1, влияю1цим фактором успеваемости является 

семья, так как семья был,., есть и, по-видимому, всегда будет важнейшей 

средой формирования .тичнс сти и главнейшим институтом воспитания [34;21 ]. 

Педагоги ученые 1 [ r,,- l 1 .  • /о lЦепкин, Л.В. Занков в
и
дят причинунеуспевае,юсти, пр�жде ВСЕ ГI.) в не совершенствовании методов преподавания. 

Опьп работы педагогов --- нс ваторов В.Н. Ulаталова, С.Н. Лысенковой и других, 

лодтвержда1от верность 1 а:.:ой точки зрения. Многие учителя ск"1онны 

объяснить слабую успеr ае.\юсть недостатком волевых и некоторых 

нравственных качеств детей, птсутствием усердия и прилежания. Отсюда часто 

при'.1еняемые по стношени {1 I, отстающим школьникам такие репрессивные 

меры, как <:шрорабспкю>, вь1:: ов родителей и т.д. 

Чтобы не упрошать про1i.1ему неуспеваемости учащихся, заметим, что в её 

основе .тежит не одна прич:v на, а неско:-rько, и довольно часто они действуют в 

�;:омплексе. Бывает и так, ,�го на первоначальную причину неуспеваемости 

ученика нас::лаиван)1ся Yr нов "н:, вторич1Iые причины как следствие отставания в 

учебе. Эти причины мо ')Т быть разнообразными, потому что школьники не 

одинаково реагируют на с1::ю о успеваемость. 

Довольно широкие исс тс·довюшя проблемы школьной неуспеваемости 

проводятся педагогами :шр:, бе)кных стран. В условиях Германии к наиболее 

фунд:аVIентальным иссл еде ваниям проблемы школьной неуспеваемости 

принадлежат работы уче:IЬI'\ ------ педагогов Г. Леве, Г. Вицлак, В Лоста, Г. Штер, 

которые д,нот подробн:ый < ,б:юр теории школьной неуспеваемости, приводят 

материалы больших социолоп1 1-1еских опросов. 

Польские ученые -- пед 1топ1 Я. Конопницкий, А. Каминский, В. Оконь, 

Ч. I<уп�,:сиеш>rч, Я. Бартецк н:i, изучая школьную неуспеваемость, стремятся 

расс,ютреть эту ,... прооле:v) всесторонне с позиций социального, 

психо.lогического и педагогv ческого планов. 

Содержательное исс.тедов�нше пробле:vr неуспеваемости было осуществлено 

болгарским ученьтм Б. ИваНJ3ЫМ, который отмечает, что устранить причины 
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удается лишь совместныr-..ш ;1,ействиям и учителей, классных руководителей и 

родителей" 

Пробле.',ЛЫl неуспевае1,,r1 ктв и второгодничества вызывают широкое 

обсуждение в среде педагогической общественности Италии, Швеции, CllJA и 

является: весыvrа з:ло,5одневной д.1я школ всех стран. 

Проблемrа неус:л еваем:оС' ·11 всегда рассматривалась в педагогической науке. 

()дf1ако теоретически и l\IeI Оi[(<чески этот вопрос разработан недостаточно. В 

гюследнее время неуспевас .rс,сть считается предметом большого приста.1ьного 

внимания. ПроблеJ\,tа неусп�:нае-:vюсти чрезвычайно сложна и многогранна и 

требует дальнейши,.;: теорет11ческих и методических разработок. На практике 

возникает прспиворечие 'Ш :1<il) недостаточной теоретической и методической 

разрабоганностыю проблеJ\1 :oJ неуспеваемости и необходимостью широкого 

., ....., r 

лри\1енения практи �1еских I е1rствии в раооте с неуспевающими учащимися в 

целостном педагогическоы 11роцессе школы. На основании выявленного 

противоречия мы определ J и проблему: необходимо определить причины 

неуспеваемости учащихся, 1 побы правильно организовать учебный процесс в 

нrколе и эффе:ктивно провод гъ коррекционную работу с учащимися. 

Цель ис,1следования: J 1,:у 1шо-теоретическое обоснование проблемы 

неуспеваемости, ра�работ:ка 1-1 проведение опытно - педагогической работы по 

снижению неуспеваемос'И NJадших школьников. 

Объект исследования: це:тсстный педагогический процесс в шкоJ�:е. 

Предмет 1н:сл1едования: сбуцение неуспевающих учащихся в начальных 

к:тассах. 

Гипотез:а И(:,::шщован:ия:: есш на ранних этапах обучения выявить причины 

неуспеваемости учащихся. н2:ч:альных классов и создать условия для 

эффективного пров1:ден.ия 1:с1Jрекционной работы, то это поможет снизить 

неуспеваемость учацихся 'М aJLJИX классов. 

Задачи исслtщованш�: 

Раскрыть педагогичес <не rтроблемы школьной неуспеваемости учащихся 

начальных кш1ссоь и .: т.:�ч н:ить понятие «неуспеваемость учащихся»; 
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Выявить причины не� спевае�ости младших школьников; 

Провести ош,пно--ш�Е агогическую работу по снижению неуспеваемости 

ыладших ШКОЛЫ-IИКОЕ'

Ведущая иде·н заклю 1ые· (Я в ТШi!, что через оптимизацию учебно

воспитательного процесса Е f-Iачальной школе можно снизить неуспеваемость 

учащих:я начальны� классо 1.

r111[етодологиче1�н::ой ос ново ,1 исс.,�едования послужили теоретические основы 

п::JО6.1емы 
,. 

неусrн:ваемост 1 •. систеvшыи: деятельностный, личностно-

ориентированньrй п1:>дходы I обучению неуспевающих учащихся. 

'Теоретичесюн11 основа исс.11едования составили концепции педагогического 

образования: теорш I:e: 1 остного педагогического процесса. Научное 

исследование пе,щ.гоги,rес1:JЙ работы, организация научно-методической 

работы в школе, взаимодейс r rзие педагогической науки и практики. 

и1�с.1едования: изучение нюrчной психолого-педагогической 

литературы, аналv з и о с;об1дение передового педагогического опыта, 

педагогическое: нас;люденю·, анкетирование, ранжирование, педагогический 

эксперимент,, исrюльзован 1с r-vreroдoв математической статистики при 

обработке ре3ультатов опытJ 10-педагогической работы. 

;Источники ис1l:ледования: :":онцепция образования, государственный стандарт 

образования., закон 
·-

01) s�бразовании, 

ф11лософская, социо:тогичесr ая литература.

Этапы исс.:1t�довании:

педагогическая, психологическая,

На пе12вом __ этапе 1'2003 <:.О :"-1-гг) были определены основные положения и

методологическая основа исследования. Проводился анализ состояния

исследуемой проблемы в фи I ософс кой, социальной, психолого-педагогической

литературе. Обоснован научный аппарат исследования, сбор, анализ и

юшссификация дост1:>верных :1едагогических фактов по исследуемой проблеl\rе.

!JiLBTQJ)Ol\_J ____ ;�r;iш�� :2ОО4-20}5гг) интерпретация собранных педагогических

фактов по теории и прюо 1rке неуспевае.v1.ости, проведена диагностическая

работа по вьшвлению причr J неуспеваемости учащихся 2 класса. Проведена
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опытно--педагогическая ·:�а6ота по снижению неуспеваемости младших 

школьников. 

I.[ ,,..,0() .. _:_gL_ __ I]2.�IЪe)� __ ...2П!Л�: ( '"· ) 1' .' проведена статистическая обработка данных, 

полученных в ходе опьг�-ю-·педаrоrической работы. Разработана программа 

для уч,rтелей начальных 1,:.rассов по предупреждению неуспеваемости и 

:второгодни 1�ества, план рабо гы с неуспеваюЩИ;\,1И учащимися начального звена. 

Результаты исс1едования оф(,рмлены в виде магистерской диссертации. 

Нови:ша получ�l�нных ре3ул �"татов исследования заключается в том, что: 

О стределены педаго111ческие аспекты неуспеваемости младших 

школьников; 

Разработана система �i'CP по предотвращению неуспеваемости младших 

школ1,ников; 

опыпю · r 1едагогическая работа по преодолению 

неуспевае1111ости учшци \СЯ начальных классов. 

Практиче(:к:шя :н1ачимюст1. 1Г1олученных рt�зультатов в том, что разработаны 

ыетодические рекомендашлJ для учителей начальных классов по работе с 

неуспевающими школь Ш'J,ами, составлена программа работы с

неуспевающими учащиМJJСТ. родителями, педагогами начального звена по 

преодолению педагогическо:i' запушенности учащихся. 

,Достов,1.�рность и обоснова1Н1ность обеспечена согласованностью выдвинутой 

гипотезы и результатов опы1 ю-педагогической работы. 

На защиту выносится след;• ющие положения: 

понятие неуспеваемости \1ладших школьников; 

педагогические аспеfст1:1 обучения неуспевающих учащихся; 

опытно--педагогичес1,:а:11 работа по снижению неуспеваемости учащихся 

начальных классов. 

База И(�следования: Вос1с1ссенская средняя общеобразовательная шко.1а 

Качирс.кого района, Павло,,;:1,щхкой области, 2а класс экспериментальный - 15 

учащихсн, 26 класс контроль r1ый - l 6 учащихся. 



.Л"пробацин р1�:1ул1ьтю 01,: ди<:серпщии: осуществлялась в ходе 

экспериментальной рабе ть и докладывалась на республиканской научно

практической конференц ш <<Проблемы социальных и гуманитарных наук в 

современном образовате: ын:�.\r пространстве>> (Павлодар, ПаУ, 2005), научно

:11етодических семинарах. 

ПублИlr�ации: по теме ДJ. :с.�ртации опубликована статья «Вестник ПаУ», No2, 

=�005. 

Стру1�тура и объем ра(,01 ы:: диссертационная работа состоит из введения, 

двух разделов, заключени ·1, ..:шiска использованных источников и приложения. 

Диссертация пз;южена на J :::о страницах печатного текста, включает 5 таблиц, 

30 графиков. 
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РАЗ:ДЕЛ ]. пс:ихо�IОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

НКУСПЕВАJ{)ЩИХ УЧАЩИХСЯ 

1.1. Виды и типы� не�. с�11<�вающих учащихся. 

По проблеме преодо ei :11я неуспевае\1ости учащихся накоплен ценный 

практич�скии опыт. У с тановлено, что неуспеваемость школьников 

закономерно связана с н:,; индивидуальными особенностями и с те\1и 

условиями, в которых прс се1:::ает их развитие. 

Исс.гедование пробл1._·м 1,1 свя3ывается с широким кругом социал,ных 

во просо з, r1редлагается I I сп 1J.;�ьзование резу .1ьтатов научных исследований о 

человеке, индивиде, JШ Ч НОСТИ. Ощущается острая необходимость 

систематизации разноо6J·а·з.1ых и разноплановых материалов об условиях, 

порождаюiцих неуспеваеl\ю(· 1 ь, и путях e�i преодоления. 

Важно подчеркнуть, -CI) И:\1енно дидактика призвана дать определение 

неуспеваемости�, эта защ1 -1а не может быть решена другими науками, так как 

сущность понятия связаю с 1)сновными категориями дидактики - содержанием 

и процессом обучения. 

Проблеме неуспеваемс1с111 Я.А. Ко\<rенский посвятил целый ряд ра:щелов 

сво1�й <<Еiеликой дидактиъ: 1I>>. Он вслед за Аристотелем настаивал на то:'.1, что 

все дети от природы име1-<сг :1редрасположение, стремление к знанию, что всех 

их можно учить. Он or.1 ро 3ергал утверждения, что сама трудность вещей 

приводит их к непою--:1:\1а 11:1с), и писал, что если до вершин знаний доходят 

немногие, а те, которьте в 1сн:ой-то мере приближаются к ним, достигают этого 

не иначе как с трудоJ11, ,.а.11ыхаясь, усталые, с головокружением, постоянно 

сгютыкаясь и падая, что э i о 11роисходит не оттого, что для человеческого рода 

есть что-.1ибо недоступн1Jе. а оттого, что ступеньки расположены плохо, 

испорчеJf-: ы,, с провалш\1и, 'О - овы обрушиться, т.е. оттого, что метод запутан. 

]Несомненно что по правильно расположенным, 

неповрежденным, крепю1 v!, безопасным 

возвести на какую угодно 11ы,.:оту [2]. 

стvпенькам 
·' 

можно кого угодно 
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Я.А ... Коменский щ:и 1 �од.ходе к детям рекомендовал учитывать различие их 

способностей .. Он писал, 1то учеников по их способностям можно разделить на 

шесть больших групп: 

во-первь;rх, есть у1 1еники с острым умом, стремящиеся к знаниям и 

податливые, они сюJбенно способны к з�шния.\t!; 

во-вторых, учению ., обладающие острым умом, медлительные, хотя и 

пос:1ушные:: 

в<�ретьих, уче1шю1 с острым умом и стремящиеся к знанию, но 

необузданныrе и УПJ н1l\н)1е, таких обычно в школах ненавидят и большей 

частью считают бе ::шt;�ежными, однако если их надлежащим образом 

воспитывать, из шю «ооыкновенно выходят великие люди»; 

в--четвертых, сеть \Ченики послушные и любознательные, но 

медлительньте �I нял 1 ,.е. они позднее приходят к цели; 

в-ляп,1х, ученики Т) 1 rь1,� 11 сверх того, равнодушные и вялые; 

в-·шесть1х, есть у1-ен tю1 тупые с извращенной и злобной натурой. 

К каждо�.1у из этих 1ш юв школьников Я.А. Коменский рекомендовал 

подходить особо. Уча1�щl\11.:я [!ервого типа необходимо давать «научную 11ищу» 

и не позволять им с.:тиш кш·r торопиться. Детей второго типа способностей 

ну:жно лишь <шришпсри ,,ать>>. Учеников третьего типа необходимо умело 

воспитывать .. Детей четве тгоrо типа способностей не следует переобременять, 

не предъявлять к ни�r ,.�.гшшком строгих требований, относиться к ним 

доброжелательно 1пи 1ш ro1 атъ, ободрять и поддерживать их, чтобы они не 

падали духом. При ра .юте с детьми пятого типа требуется великое 

б.�шгоразумие и тер111�Н1 ,�\ У детей последнего самого сложного типа 

необходимо, прежде всеr :), устранить упрямство. В работе с ними надо не 

отчаиваться. Особое вн1.1мшiие уделял правильно поставленной помощи 

п_rкольникш,1 в учении. Он говорил, что школа должна учить молодежь всему 

приятно �I основатеJп,но:, сна ,должна оказывать помощь тем детям, которые от 

природы являются умстт·шю отсталыми, и стать для них самым любимым 

.'vtecтol\1. Он писа.1: «жесто1. тот учитель, который, предложив ученикам работу, 
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не разъясняет достаточ111.J, в чем она :шключается, не показывает, как ее 

выпошшть, а еще мен,�е 11сно помогает им при первых попытках и свирепеет, 

если они что-либо дела1 :п не совсем правильно. Но что это такое, как не 

истязание юношества':' 'Jто равносильно тому, как если бы, няня пожелала 

застаIШ'IЬ свободно ходи гь ребенка, который еще боится стоять на ногах, и 

принуждала бы его к этш.1у побоями» [2]. Таким образом, решающее значение в 

предупреж:дении неус:пе 1::ас\юсти Я.А. Ко:v�енский придавал правильной 

постановке са;\,jого обуче1 .11я 11 воспитания. 

Во мшогих работа)(. о I ечественных педагогов-ученых �ложно обнаружить 

подходы� к решению проб 11:J1.1ы неуспеваемости. Один из этих подходов состоит 

в анализе условии, поро>к:tающих неуспеваемость. Так, М.А. Данилов 

связывает неуспевае:\юст1, с движущими силами процесса обучения - его 

лротиворечиями. Однако ,ш 11сследования направлены на выяснение внешних 

связей данного явления и 1·1ставляют в тени его внутреннее строение. 

Задаче раскрытия внутреr·шего содержания понятия «неуспеваемость» 

отвечает другой метод е(' и1у 11ения - определение видов неуспеваемости. По 

данно�i проблеме имеетс11 \1ного исследований. А.А, Бударный различает, 

1-ншример, два вида веус 11евасмости. Он ую:с:1ывает, что неуспеваемость есть 

понятие условное., конкре чос содержание которого зависит от установленных 

прави.1 перевода учащи ,,:,::я в следующий к"-тасс. В школе переводят в 

спедующий класс те>:. кто удовлетворяет минимуму требований, 

соотносящихся с бшшом « 1р11 •>, неуспеваемость же выражается оценкой <щва». 

Исследованиями проб. 11е\1 школьной неуспеваемости занимался ученый

ш::·дагог А}�1. Ге:ль,юн1. 1,оторый выдели.-т следующие три категории 

неуспеваемости и характеJ ·,ш,1t· для каждой из них причины: 

l. Общее и г.1),бокое о 1пстава1111е в учении: учащийся не успевает по всем

или по .\1ЕОП11\·l пред 1, 1 �'J а\1 хронически, из четверти в четверть, и зачастую

на протяжении не о.оюго только учебного года. Причины такого

отставания: плохая 1:1)д1·итовленность и значительные пробелы в знаниях,

препятству1ошие но1·,ма.'н,ному учению детей, неблагоприятные бытовые
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условия, нерадилос11, учащихся, лень, нежелание учиться,

недостаточный урОJ11,·н1, общего развития детей. 

2. l/oc.rnичi'laя, но 01 1 mиt i'Пnельно стоикая неуспевае"ность только по 

наиболее трудоемк 11м ,1 сложным учебным предметам. Причинами ее 

являются недоста11.:11 11реподавания этих предметов; недоработки по 

данным предметю, в пред.шествующих классах (рыхлость знаний, 

гибкость у1v1ений); 1е21остаточный интерес и недостаточно сознательное 

отношение к этим 1г. ре,'(\Jета:м, обычно наиболее трудным для усвоения и 

тр,.�бу101цим надлеж:.lШl'I о напряжения воли учащихся, сосредоточения их 

шн1)1шния, Nюб1rшr13,11 :.ия пю.шти и приложения ими больших усилий. 

3. Этподичесl(аЯ н·е1 спс·1,·,:1е.ность. Причинами такой неуспеваемости

яв.тяются не,а.очеты л :.1,:подавания, а также недостатки, зависящие от

сш·лих учащихся, 11 r:iш н.:тяющиеся в неаккуратном посещении школы,

невнимат е.1ьн ост;�, невьшолнении домашних заданий, ЛЖИ,

сш,лодемобилиз.аuии в Лl�риод \1ежду ответами и пр .

. А.J\Л. Гельмонт вь1явил ,:п:11ень трудности или легкости преодоления каждой 

И3 названньтх категори11 неуслеваемости. Такая классификация видов 

неуспеваемости быrла 11 ш ( 1·\1 вперед в разработке этой проблемы. Она 

лозволила более днф(l:,ер1:нцированно подходить к анализу лричин 

неуспеваеNюсти и выбо}у ·.:·Jei!CTB ее преодоления. 

с 
r � �крытая и ранняя нс\ С:lli-'Ваемость, как осооыи ее вид, в психолого � 

педагогической литератур·.� н,� выделяется и терминологически не обозначается. 

Определяя сущность неус :1ев�.1емости, можно рассматривать и выявление типов 

неуспевающих школы-н�:ю:,в. В основу типологии неуспевающих школьников 

.'vшогие авторы вкшо 1-rают I пученные ими причины неуспеваемости. Так 

поступает Л.С. Славиш, 1 !И], типы неуспевающих выделяются ею по 

доминиру1ощей причин�: 

Первая причина: учащиеся с неправильным отношением к учению. Для того, 

[{тобы ут.:1еник стре'vгился ··:оро1ло учrиться, преодолевал трудности в учении, у 
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него до,1жньI быть лич 1ю ,"J ные и общественные мотивы для учения. 

Отсутствие таких моти.во.Е 11г)1людит к неуспеваемости. 

Вторая [1ричина: чрезмер1! ы,.' трудности при усвоении учебного материа:ы., что 

сочетается с интеллектуа. rытй пассивностью в преодолении этих трудностей. 

ТJетья причина неправи I ы ю сформированные у учащихся способы учебной 

работы. Ученик не yrv1eeт �а:: чивать учебный .v�атериал, соотносить план своей 

работы., не умеет решать адс�чи, пользоваться схемами, картами. 803можными 

причинаvrи неуспеваеr,;юс·J r11 •,югут быть неправильно составленный режим или 

систематическое несоб;1ю. leJ 1111е режима ;::�,ня. 

l(<;:�твертая причин:а: нещ,а:нt .1ыю сформированное в семенном воспитании 

отношение к труду вообщ1 · и ш учебно:r-лу труду, в частности. 

Пятая причина: отсутстш е ; ученика познавательных и учебных интересов, 

когда п.,ншые его интересы 11.с связаны с обучением (например, интерес к игре, 

к животным и.1и птицам, 1 :v11.1де, пустому времяпрепровождению и т.д.). Тот же 

ыетод испо.lьз:уют А .. А. Бу 1.агный, fO.K. Бабанский [88]. 

В псих0Jюго-педагоп1 -1е1.:кой литературе имеется и другая типология, 

построеннан на основании х:1рактеристик учебного труда учащихся и структуре 

их личноспr. Такой подхсд Jассматривает П.П. Блонский, который, составляя 

общую тигю;тогин> школы иr ов, выдел:и;1 и типы неуспевающих: 

- I тип .. при'vrерно 50% ,ie:i, спевающ:их - ученик с тяжелой жи3нью позади,

физически слабый и уме в1" нно неразвитый, плохо приспосабливающийся к 

школьной жизни ребенок v JJro интересующийся школьными занятиями, но с 

повышенным интересом к ;тскусству и спорту, не лентяй, нередко даже 

:�юбящий учиться, но б1,1:с I ро устающий. Коротко он нюывает этот тип 

<<СJизически слабый и умС'J ве1 i но неразвить1й»; 

- [I тип -- примерно 25 с�) ш., спевающих - физически слабый, пропускающий

1,11ного уроков, быстро у1.. Т2 -оrций ребенок, умственно достаточно развитый 

(,.<физически слабый, нс yJ,1c11:ею-ю развитый»); 

·- III тип -·- примерно t 11 1% неуспевающих -- фи:шчески нормальный, но

учственно неразвитый и п io:-.o приспосаб;1ивающийся к школьной жизни; 
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- IV тил -· при:r-.�ерно 15% 1re, �:певающих- дети, оторвавшиеся от школы из--за

;:rомаrш-шх условий:, сил ,111, х внешкольных интересов и других причин 

(<<физическvr и умственно Jа::нитые., но оторвавшиеся от школы»). 

Классификацию типо з l 1Il. Блонский проводит по двум внутренним 

причина,1 --- сjJ11зическая с�абость и умственная неразвитость и третьей 

внешкольной причине -- д1 ,м:шпше условия и сильные внешкольные интересы. 

Т.К). Стульпинас вь .':(е. шл следующие четыре типа слабоуспевающих 

ШКОЛЫ-1\il КОВ: 

I тип --- случайный, <лет:, юJ 111:й в основном из-за длительной болезни; 

- II тип - ·�аниNшющиеся с r1сключительной опорой на память, без должного

осмысливания 'Шпоми11ае� ·он,: 

- ПI тип -- поверхностно ai.лr-11.-,ные подростки, которые владеют мыслительными

операциями, но усrе6(1Й не интересуются, работают урывками и 

преимутце:ствевно только 1а \ роках; 

- IV тип -- :�лубоко отстю<·щ1JЕ\, для них характерно отрицательное отношение к

учению и при!\::енение f�ега1_уональных способов умственного труда. 

ГлаВJ-JЬГ\Нr причина,1:11 с.1э.бой успеваемости Т.Ю. Стульпинас нюывает 

педагогические-, основны,1 1,те,1 преодоления которых является повышение 

уровня учебно-воспитател ,,1-I1',й работы. 

Несо1\1ненную цею-юст с, ,.: точкн зрения широкой характеристики явлений 

неуспеваемости шкош:,ни1.сн: представляет работа П.О. Эфрусси, посвященная 

ана.1и:зу причин неуспев te1,,l(Jcти школьников и рекомендациям мер по ее 

преодоленю-о [2]. Автор с,1s11.-чает, что в большинстве случаев неуспеваемость 

обусловливается ко.,: 1тл1:·�.:сом физиологических, экономических, 

психосоциальных и друпI\ причин. П.О. Эфрусси выделяет следующие 

наиболее характерные чер 1ъ1. свойственные неуспевающим школьникам: 

неустойчивость вни.,1а� 1 ;тя и легкая отвлекаемость; 

более медленный те, ш 1 ,аботы; 

поr-rиженное общее рtзы1тие; 

пониженная активнс с11) по отношению к прямым требованиям школы; 



14 

не::/веренность в с:во.Jх силах; слабость инициативы; 

сравнительная бед1-н1ст:, воображения; 

ограниченный лек си r-;o 11 и слабость логического мышления; 

болет��е:нная чуткое 1:, ,: упрекам и за1\1ечаниям; 

Э\'[ОЦионально-воле:Е 1,1е 3адержки, т .. е. неуверенность, забитость, робость, 

«чувство своей 11е1ю.1нопенности», приводящее к хронической 

неуверенности в сво11х силах. 

П.О. 'Эфрусси обращае· · вшrмание на то, что неуспеваемость всегда связана с 

лониженной работоспос<1бЕ1остью, которая в то же время не яв.1яется 

показателем низкого уров JЯ с,бщей одаренности. Она отметила возможность и 

необходимость компенса ш11 с:rабой одаренности развитие:v1 имеющихся у 

1 ченика других поп о жите: 1ы11.1 х зад.атков. 

П.О.. Эфрусси выщеm1�т:.1 следующие типы неуспевающих школы-шков: 

ф:вически сп1бый ребе но< 11;. почве врожденной физической недостаточности, 

леренесенных болезней Jv r 11., неуспевающий по причинам соматическим и 

ф;..rзиологическим.:, тип слЕ fic, одаренного ребенка, уровень общего умственного 

развития которого хотя б1 .r l 1-rе3начительно, но все же отстает от нормы; тип 

ребенка ... живуш,его в тяж,:пых материальных и экономических условиях; тип 

т2.к называемого юrервног.ш ребенка со всякого рода задержками и аномалиями 

в обще\'! развитии, с обще11 11,.�дисциплинированностью, трудновоспитуемюстью 

v11 т.п.; дети., д.исгармони 1 1н,) одаренные, т.е. с развитием некоторых сторон 

личности за счет другю.; rода относятся дети с односторонне развитыми 

способностям [1 и интер,�са 111,1 

Пси;,;ологическую пшРло1·ию неуспеваемости дает Н.И. Мурачковский: за 

основу взят характер 1,::з .11�,1оотношений наибо.1ее существенных сторон 

личности школьников. В <0.1.�· исс.rедования автором были выявлены общие 

чертьr д.:-�я всех групп неус11евающих школьников. Они обобщены понятием 

<<слабая СаJ\1юорганизация:>. 1н·торая проявляется в неумении ученика управлять 

собственными психичесю1 'v1,r процесса�ш (вниманием, памятью), отсутствием 

сформированных рацион:. лы1ых способов умственной работы, нежеланием 
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думать r1ри решении у 1 11ео jых задач, формальным усвоением знании. 

Стремясь юбеж:ать уме 1ве111-юй работы, неуспевающие ищут различные 

обходные пуп�:, ос:вобож;.акнцие их от необходимости мыслить. Следствием 

низкой самоорганизаrши :шш1ется интеллектуа.1ьная недогрузка, приводящая к 

снижению уровня умстве:л-юго развития этих детей. Специальный анализ с 

ломощыо апробированны )( гrсихо.-югических методик выявил, что низкие 

локазатепи развития .\:lЫIJ 1;1е11ия, восприятия, внимания, памяти не являются 

rезультатом патологическ ;1х изменений, а объясняются только отсутствием у 

школьников необходи\:lых умi�Е-IИЙ и привычки правильно работать. 

Бол(:е подробная х,.раь:теристика учебного труда учащихся дана в 

rаботе Р.Л. Линзбург. Автор нмеет в виду ра:шые уровни усвоения учащимися 

учебного материала. Под учебным материалом понимается текст учебника, а 

rазличные типы усвоени> с1ютносятся с определенным уровнем смысловой 

лереработки текста. Так, од11и неуспевающие ученики характеризуются тем, 

что они совсеl\1[ не могут сл,:;щть за ходОJ1.1 объяснения учителя, испытывают 

серьёзные трудности пр1 l чтении текста учебника. другие - тем, что 

справляются с анализом сшпезом только в некоторых случаях, когда речь 

идет о конкретных пред\1ета, и яв:тениях. Общим для неуспевающих учащихся 

выступает нежелание в:1прягать свои умственные силы, отрицательное 

стношение к более с1ожю,.1!\1 методам работы [84]. 

Пс:�r:-:ологи [-1еские проб .. 1емы неуспеваемости школьников наиболее 

всесторонне и фундаl\н�нт,шыю изучены Н.А. Уiенчинской, З.И. Калмыковой, 

:н И. Зыковой:, 1-I.И. Мура' 1ю_·,вским, Г.А. Антоновой, А.М. Орловой и другими 

1ченым1,1. 

Н.А. Менчинской вве 1 1.е1 о в науку особое понятие «обучаемость» и.1и 

<<с:пособностъ к усвоению ш:1ни:й». Термин «обучаемость», как отмечает автор, 

обозначает восприимчив1Jс1ъ к усвоению знаний и способов учебной 

пея��ельности. Эта спосо6н,,:сть является 

·устойч1,1 ВЬIМ свойством ЛИ'' IН()СТИ.

индивидуальным, относительно 
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Н.А. \1Iенчинская дает аk::,ю характеристику общих особенностей детей с 

..... r r u .... гонижеЕпюи ооучаемостыJ: .:1юоои вид техническои деятельности представляет 

для эти>,. детей большую тр/ дн ость при условии, если им нужно проявить 

активность.; у детей с пош !)f;\:нной обучаемостью наблюдается несоответствие 

1\Jе:жду уровнем развития и1 туитивно-практического и словесно-логического 

ыышления, они :\,1ыслят .1 ибо в отвлеченном, либо в конкретном пJ1ане, но 

ссуществить переход из сцнсго плана в другой (конкретизировать абстрактное 

голожение или абстрап1роваться от конкретного) для них представляет 

60.1ьшунJ трудность; недо,:тюки памяти и мышления очень тесно связаны с 

60.1ее об1ди:\1и особеннос:я:\1 (( <<стиля» умственной работы учеников, низким 

тонусш,,1 общей познавате.тыюй активности, который обусловливается в свою 

очередь 1,ютивационной сферiJЙ этих учащихся [49]. 

З.И. Ка.1мыкова отме 11ас 1·., что для детей с пониженной обучаемос:тью 

характерна недостаточная )ЮЛ-Юl\шость мышления. Для осуществления одних и 

тех же операций они тр�.�б) ют гораздо большего конкретного материала и 

нередко значительной пс�л1J1ди со стороны, значительно ниже и темп их 

l\1ыслительной деятельн1 ,сти, который является довольно устойчивой 

хсгактеристи:кой инди 1:и. l:,·альнь1х различий учащихся. Важными 

хс.рактеристи:ками обучаеr"юсти 3.1/r. Калмыкова считает уровень аналитико

синтетической деятельное и, J'Ибкость и критичность мышления [34]. 

Исс.:[едования Г.А. Ан 101ювой показали, что высокая обучаемость не может 

гзрантировать успех в уче6ной работе, ес.1и она не связана с развитием 

эмоционально-волевых с1 орон личности учащихся 

прещ::�:0�·1евать трудности, л1::,анильной самооценкой [2]. 

умение�1 трудиться, 

Дово;1ыю 1nирокие 11 сс:.··едования проблемы школьной неуспеваемости 

проводятся педагогами за ))'11ежных стран" В условиях Германии к наиболее 

фундамеытальным иссле1.онаниям проблемы школьной неуспеваемости 

принадлежат работы уче11ы \--Педагогов Г. Леве, Г. Вицлак, В. Лоста, Г. Штер, 

кс,торые дан:п подробны� 1 015зор теории школьной неуспеваемости, приводят 

:\1атериа:-1ы больших социсло1 ических опросов. 
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Польские ученые--педгто1 и В.Оконь, Ч. Куписиевич, Я. Конопницкий, А. 

I<аминский. Я. Бартецю'Й. изучая школьную неуспеваемость, стремятся 

rассмотреть эту пробm_'\1у всесторонне с позиции социального, 

лсихо.1югического и педагспr чес кого планов. 

Проб.:1е\'IЫ шко:л,1-юй I еуспеваемости и второгодничества вызывают 

широкое обсуждение в среде педагогической общественности Италии, Швеции, 

CilIA, Японии и других стрш . 

Таки:\,1 образом, пробJiема неуспеваемости чрезвычайно сложна и 

rv11-югогранна. Она требует ит\тчения тех невидимых обстоятельств, без знания и 

лонимания которых добитьс: ,J реального желания учащихся усваивать знания, 

стремитъся к познанию -- не:: дастся" 

1.2 <)'�>акторы�, влияюш.не на успеваемость У'LJащихся начальных клас,�ов. 

Трудности, возникши(:: у ребенка в школе, могут быть вызваны 

весформированностью внутренве:й позиции шко:rьника. Доказано, что учебная 

пея��елыюсть протекает уснешно, если она пробуждается как :\1отивами, 

идущими от са!\ЮЙ учебно1 i деятельности, так и мотивами, вызываемыми 

ло:ш:цией школьника. д�тя то [·о, чтобы учащий с�. по настоящему включился в 

работу, н:уж:но, чтобы задач и, которые ставятся перед ним в ходе учебной 

пеятелыюсти, были не толь�,:о понятны, но и внутренне приняты им, то есть, 

чтобы они приобрели л1ач11мость для учащегося и нашли, таким образом, 

стклик н опорную точку е1 о 111ережнваниям. 

Учитель сталкивается с разной мотивацией учения у школьников с рюной 

успеваемостыо. Психо.rют 11'- 11,_�ск11е исследования прослеживают тесную связь 

Гv1ежду успешностью учен�JЯ 1си.1ы-1ая, средняя, слабая группа) и отношением к 

ученюо. г]Гак, сильная I оуппа шкопьников характеризуется высокой 

успешностью по все:v1 шш многим предметам, хорошим качеством 

самостоятельной работы, O]l ганизованностью, гrрилежанием. Средняя группа 

лредставляет основную r,,1ae,::y школьников вылолняющих учебные задания 

у довлетворнтельно и не пр1)явняющих особого интереса и способностей к 

работе. Слабая группа ВК) ючает учеников, не выполняющих школьных 
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3.щаний., отстающf'п по ря.rу предметов. Эти группы рюличаются и по

интересу к уча1цимсн: выс(1КJ·lй, _устойчивый, мотивированный интерес, типичен 

д:rя сильньпс (80%,) гругш 11 средний (50%) неопределенный, неустойчивый, 

вемотивированный ю -пер1�·с - для средних групп. Различия в отношении к 

учению просле:>Is:иваются J1 у одинаково успевающих учащихся. Иными 

с:ювюш., как группа хогн-,ню успевающих так и группа плохо успевающих, 

неоднородна,, внутр1t них ее I ь существенные ра3:шчия по мотивации учения. 

\
1 чите.rтю хорошо известны., 1·акие ситуации, когда успевающие ( одна группа) 

обнаруживают сильную 1\10·1 ивацию, у них сформированы волевые процессы, 

они быстро ориентируются ва уроке, схватывают на лету, а другие - хорошо 

успевающие учени{и - И\1еют полноценную ,\1I0тивацию, но не владеют 

л роцессами целепо:1аган11 я. работают мед.1енно, им необходима помощь 

учителя для усвоения 'vrатср11ала" 

Чтобы найти инщ! 1шдуальный подхо;r: к каждому школьнику, 

целесообразно, сопоставн 1ъ \ каждого конкретного ребенка разные стороны его 

) чебной раооты, наприI\I1 .. 'р. состояние его отношения к учению и прие:v1ы, 

способы его учебной раб(л ы. Это оказывается поле3ным как для понимания 

говедения '(Орошо услев.1к,щих школьников, так и для определения этапов 

�:·аботы со слабоуспеваюшrr:,1и. 

Для типологии неуспеrшющих и для опреде.:1ения причин неуспеваемости в 

.каждом конкретном с.-1\'Ч�н� учителю важно знать, с одной стороны 

соотношение обучаемое·� 11 и наличия прие:мов умственной деятельности 

1:�кольникон и, с друпJl1 стороны, отношенш� этого ребенка к учению, 

особенности его \Ютива1 r и, 1, сохранность «поз (!ЦИИ школьника» - желания 

)ЧИться. Возмюжны три рал ых варианта этих свойств: ни3кая обучаемость при 

у:�рате этой позиции и, 1-н1 ,сс,1-1ец, когда оба эти свойства имеют отрицательную 

), арактеристику. 

Такой подход показы i:,ai,"T, что снижение мотивации может наступить у 

1Jкольников и с ювким ) 1:ювнем приемов у:1.ктвенной деятельности. Если 

r·ебенок с самого начала ( ,б,,,-чения в школе испытывает трудности, постоянно 
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получает отрицательную , 1т\1етку своей работы, то у него угасает желание 

учиться; со 1:3ременем он п1л11дает в категорию не:iспевающих. В другом случае 

ученик �пке прихощп в 111к1.шу с довольно хорошими приемами умственной 

работы, умеш1rями, гавыка \111. Ему кажутся скучными и неинтересными занятия 

в школе. Затем это 0·1 р1щательное отношение к учению закрепляется, 

впоследствии этого зш1,11::.r11яются или прекращается овладение новыl\ш 

с пособам:и работы,. и ко врс �1ени перехода в следующий класс такой ученик 

г�:,же пере,,.::тает соответст1ювать новым требованием, превращается в 

отстающего. Как считае I В.С. Цетлин, что симптомами неуспеваемости 

является сочетание рядэ недостатков учебноt деятельности школьников: 

недостаточвое владение м,1н�rмально необходи:v1ыми умственными операциями, 

действиями и их системой .. отсутствие стремления к оценке своих достижений, 

отсутствие стремления I, расширению своих знаний, совершенствованию 

умений, навыков, 1г;,бегаш 1е rрудностей, пассивность при столкновении с ним. 

Е;: психол01·0-педагогичес1·:ой литературе отмечается, что у школьников с 

резкими колебанияNш усп1.:,ваемости были установлены недостатки в развитии 

волевых пропессов, они нс у \1еют ставить цель и .::ледовать ей, в то время как у 

хорошо успевающих шко 1ышков, как правило, достаточно высокий уровень 

развития волевы::-: про 1е1 .. :сов. Отмечается также, что слабоуспевающие 

школьники редко стремят, .. я i<: контактам с учителяУiи и чаще всего вступают в 

конфликты с НИ\НI. в то:.11 числе длительные, что вызвано, несознательной 

потребностью утвердить ,;:еоя в спорах с учит,;:лем, неудовлетворенностью, 

отсутстниеv1 помощи со сн)роны учителя. С:ыбоуспевающие обычно мало 

стремятся также к контаК'! \' с товарищами, не участвуют в коллективной работе 

в классе, ибо они не толы(,.) Ite могут предложить помощь, но сами нуждаются в 

вей. Все эт<) наюта.r:;ывает отпечаток на состояние мотивапии этих учащихся. 

J\il.B. Матюхина в свои,: :1сихологических исследованиях отмечает, что 

�пабоуспевающие 111ко.:�ы1и1<и п.:юхо осознают 1.:вою мотивационную сферу, 

преобладает мотивация «и :б,,.:жания», невысокий уровень притязаний приводит 

к пассивности ученика, к 1. )Т,;'"утствию его инициативы, к неуверенности в себе. 
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(' ,-- лаооуспевюощие с бо1ьшим трудом обосновывают причину своего 

стношения к учению (лри ответах на вопросы: Как они понимают смысл 

) чения? Почему им нрав11тся и:ш не нравится тот или иной предмет?). Хотя 

с.rабоусr1еваюшие чаще ч,1.�м другие ученики, говорят о шко.1е, уроке, реально 

нруг их во:1нений ограничен, нежеланием получать плохие отметки, в то время 

н ак хорошо успевающие �, ченики заинтересованы процессом решения трудных 

:задач, rюлучением xopoJ111x отметок. Для слабых учащихся характерна 

1\ютивация ,<1лбе:;кавию>. 1 ke 1 сюсУо слабых учащихся к :значимым для них 

J\ютивом относят такие, как <<:Хочу избежать плохой отметкю>; « Хочу 

и·:бежать неггриятностеi:1 со стороны родителей»; «Хочу избежать 

неприятностей со сторо11ы одноклассников». Такая единодушно высокая 

оценка мотивации << 1/1 збеган ию> слабо усл еваю щими дает основание 

лредполагать, что с,на яв.1яется для них сильной и реально действующей. У 

сильных учащихся сравн 11те.1ьно выше мотивация к процессу деятельности 

( -штересуются решением -1 Р}дных :задач, любят думать над трудным вопросом).

С1абоуслевающие учащ11,.�ся значительно реже ука:зывают на свое желание 

решать трудные задачli!. Примечательно, что в том случае, когда 

спабоуспевающим предлагали задачи на сообразительность, то есть, :задачи 

нейтральны,.� в отношешш 1<акого либо учебного предмета, то :здесь число 

выборов задач увеп (rчива. ось,. и уровень притязаний повышался. При выборе 

:з щач на сообразит,�:лын:,сть не обнаружилось различий между сильными и 

спабь1ми в отличие от выб1Jра задач по пред:vrету [49]. 

Представляют и l-персс результаты сраш-rения того, как оuенивают 

J\iотивацию сильных и с:1абь1х:. учащихся сами учащиеся и учителя. Учителям 

свойственно иногда оценr1вать мотиваuию сильных учеников, выше, чем сами 

э1и учащиеся. Такая установка учителя, пишет М.В. 1v1атюхина, может влиять и 

на выставление отметок, и на взаимоотношения с этими учащимися, создает 

бпагоприятные условия д. ш их учебной работы. При оценке слабых учащихся 

учите.11я, тш< же как и сш,.J и эти ученики, низко оценивают мотивацию спабых 

у:.�ащихся, широкие соцн,.1.тьные мотивы, «престижную мотивацию» более 
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1ысоко теми :и другами учащи\1ися оценивается мотивация «содержания», 

< благополучия>>, <<1"3беп:JШЯ>>. Вместе с тем мотивацию в целом у слабых 

)Чащихся учителя сщею1вают ниже, чем сами эти учащиеся. Даже если 

l:опустить возможность '1:авышенной самооценки у с1абых учащихся, все таки 

с,стается опасность заш1>ю.:�ния мотивации у таких учащихся со стороны 

) чителя. Это несошrаден 1;,1 е самооценки слабых учащихся и оценки мотивации 

со стороны учителей, может создать определенные трудности и приводить к 

Ji .. онфпиктам. Очевидно, что д:ля формирования положительного отношения к 

учению у слабых у;шщи:�:ся:. недостаточно исходить только из отрицательной 

1\Ютивации. Учите.тю нео>i°)ходи:мо искать ростки положительной мотивации у 

сшбых учан:�:ихся, опираться именно на них и спениально их формировать. 

Исследования последних .1ет подтверждают, что у неуспевающих учащихся 

.не обязате:1ьно сгсутслзует интерес к учению. Иными словами, неверно 

считать, что неуспе:ван,щие ученики в отношении к учению всегда 

равнодушньr, инертны. Неуспевающих прив.1екают физкультура и труд, как не 

требующие большого ум:: гвенного напряжения, дающие возможность быстрее 

утвердить себя .. Русский 1� зык большинство неуспевающих учащихся относят к 

неинтересным пре_:\мета�•,1, ви;rщ\ю, за счет неуспеха в нем. У всех 

неуспеваюrцих сохганяется переживание положvrтельных результатов своего 

учебного труда. Были в1,1делены группы неуспевающих в зависимости от 

характера Ю( интереса к уч:нию: 

в первой груше уч1 .. :ники отличались низким развитием мыш.1ения, 

лредпочтениеrv1 заданий репродуктивного плана, занимательных заданий, 

лрактических вопr,осов, интересы этих детей не имеют выраженной 

шшравленности, эмсщио1:i:1:rьные реакции слабо проявляются. Главной задачей 

учителя здесь является фо1JJ'v!Ирование познавательных умений и на этой основе 

интереса к ученшо; 

- у учеников второй гру шы на�1ечается интерес к отдельным предметам, но

с ще иыеет аморфный характер, эмоциона:rьные реакции возникают в 

СIТдельны:х случаях ныпо.1шения интересного задания. Здесь также преобладают 
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обнаруживают 

fiеорганизоваю-юс1ъ, 1-н�:v1сидчивость, не доводят дело до конца, при 

3атруднениях остав.llяю·1 задание и берутся за другое. Учителю важно 

-
r 

:шираться на имеюшиес:51 у этих детеи познавательные интересы, хотя оы и 

:tморфные, вооружить их познавательными умениями, ликвидировать пробелы 

'! знаниях; 

у неуспеваю:ших учащихся третьеи группы познавательные интересы 

,[,остигают значителы-юi�i силы и устойчивости. Они характеризуются 

,[,остаточной ::-.11отиш,;рованностью, осознанностью, нежеланием находить новые 

rути к реали:шци1,:. У1v1ственная деяте�1ьность этих школьников на более 

I ысокомr уровне, ')l\юци,11нальные проявления устойчивы, обнаруживаются 

стремление к трудrым зсцавиям. Но все эти качества проявляются то�ько в 

работе с шобимы'v! преды1 .. :том. Учителю надо на основе имеющихся интересов 

формировать положительное отношение и к другим предметам, используя 

rt�peнoc приеJ1,ЮВ на другие виды деятельности, а также опираясь на 

1,1ежпредметные связ::и; 

- четвертая группа неусп,�вающих учащихся характеризуется увлечением вне

)Чебной деяте:1ы-юсти, чн, ,1ешает их учебной работе; 

Таким образоJ\1, при индивидуальном подходе к неуспевающим учащимся 

�-:t�льзя оценивать их моти:ваuию как отрицательную, а в каждом отдельном 

случае необходимо опр::· 1е.1ять характер к учению, находить его сильные 

стороны. Правы те пе;::rагс:,ги. которые считают, что главным в индивидуальной 

Е ос:питательной работе :ш.:шется не устранение недочетов, а укрепление 

г оложите.·rьнь1х черт свои"" воспитанников. 

На проппкении �пюпJ:-\ .·rет педагогической теории изучались неуспевающие 

) 1rеники, создавашоеь и:\ типологии, анализирова.1ись причины глубокой, 

) стойчивой неуспев:tе'vюс: и, обосновывались методы работы с такими детыли. 

Иосиф Глиrо.�ан :1ыделяет следующие причины неуспеваемости [ 19]: 

неумt�юн� уч1пъс:я 11 преодолевать трудности познавательной 

)Н�ятельносги. Учение -- · ,то деятельность, требующая специальных умений и 



навыков, а так же неl\,1,�.:-rой силы воли. Усидчивость, умение читать и 

гюнимать текст, навьп:1,1 запоминания" счета и вообще :v�атематических 

стераций, наблю,r:атеш,,Еюсть, твердость руки и владение письмом, 

эккуратность, .ювкость, чувство ритма и музыкальный слух, внимательность, 

-�.остаточнь1й запас слов,, начитанность, умение слушать и складно говорить,

н.:рпение,, настой[-1ивосJъ, нелеустремленность, умения и навыки 

сотрудничества с окружаr00IJlИ1\,1И, чувство ответственности - вот лишь часть тех 

):1,1ений, навыков и �:ачесгв, без которых трудно или даже невозможно добиться 

успеха в учении. Только некоторыми из этих качеств обладают дети (и го 

далеко не все) прl1 посгуплении в школу. А как же качества, которых 

i�i едостает? Ведь они необходимы. Их дети приобретают в процессе школьного 

обучения, преж:де всего в начальной школе. Многие из этих качеств 

сс,вершенствуются ышот) до выпуска из школы. Тем не менее основной набор 

веобходиr-,.,1 школьника.м Е \I0\-1енту окончания начальной школы, и если его нет. 

если по каким-то причина\! учителя и родители не научили детей и не привили 

и:--л соответствующи,�: шш1:,,:101, учение оказывается затем очень трудным делом. 

Пожа:1уй, даже боле�� тру.1ным., чем в начале обучения. 

громад1-юсl1ъ школ11>ного материала, 1шторый нужно усвоить и 

з . .апомнить. Попытк1 втис-гуть в память и сознание школьников весь материал, 

объявJ[е1л-Iый обязсгельн1ым в соответствии с государственным стандартом, 

приводит к чрезвычайной 11ерегрузке, усталости и сопротивлению детей. 

Педагоги часто лыгаются организовать деятельность без опоры на желания 

и мотив1:,I участников этоi�i деяте.·ты--юсти. Громадный познавательный материал 

г Jебуегс:я освоить за сраьнительно небольшой временной период. Вот в этом и 

с,:>стоит одна из серье3ных лричин нежелания многих детей учиться. 

- отвлекающие факторы 110.11-юкровной детской жизни. Обучение требует от

школы-Iика все бш-:ьше в::�еf\:1ени не только в школе, но и дома. Без работы с 

у ,1ебниками� без решения ЩШ'Уiеров и задач, без выполнения других заданий 

учителей школьник не смо1к(:т ов.1адеть знаниями и нужными навыками. Но это 

1.�1.1у тем бо:тее тру,ано де.1ать потому, что вокруг него кипит полнокровная
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}IШЗНЬ с раз.1ичныl\�1а соблазна.vrи -· телевизор, компыотер с захватывающими 

J\1Ногосложнь1ми играми --- (<стратегиями» и т.п. Когда школьник должен 

Быбирать ме:жду н1::обхс,ди\10стью делать нужные, но далеко не желанные 

JJJКОЛЬНЫе задаНИfl, II возможностью насладиться захватывающими 

телепередачами или компьютерными играми, то предпочтение нередко 

сказывается совсем rJe школьным заданиям. 

- однообра:н1е жизни 11 учебного процесса. Монотонность и однообразие

IJJкольных ынятий, убранства классов, действий учителей, отсутствие быстрой 

смены событий и 1,расо1<, ярких впечатлений и новых встреч, необходимость 

долгое 11ремя смирно сидеть и почти не говорить - все это делает школьную 

жи-знь тусклой и скучной не только для младших школьников, но и для 

сгаршек.шсс:ников. [3 шко:1е им не хватает движения и смены впечатлений. 

Поэтому так часто )очется вырваться и убежать туда, где «все-все иначе!». 

-· бtЩНО('ТЪ и непро,11уманность методики и организации учебного процесса 

и школ�:.ной ж1в1нн воо1бiше. Учитель с годами подбирает наиболее удобные 

дня себя методы и прие:vrы1 работы, привыкает к ним. На каждом уроке все те же 

объяснения, тот ж:е р зсс каз, фронтальный и индивидуальный опросы, 

с::юбще1-1ие до1vrа1лнего задания. Однообразие не может не настраивать учеников 

лротив уроков, прот;rв уч 1не.11сй и вообще против школьного учения. 

- упорно-однообр:а:шая авторитарная позиция учителей и родителей. В

школе и дома многие дет1;1 часто слышат одни и те же слова: «Учитесь, учитесь 

и учитесь! Это главное ь вашей жизни! Скажи, какая у тебя успеваемость на 

э гой неделе? Надо у 1 1шться лучше!» Как будто нет другой темы для общения ... 

Авторитарную позш1.11ю взрослых школьники воспринимают как 

несправедливую и Н;:праьи;rьную, что вызывает их протест и отбивает желание 

учиться. 

Комплексно пою:одит к анализу причин неуспеваемости Я. Конопницкий. 

C11-r выделяет три ос1-ювны'< группы причин: эмсщиональное, интеллектуальное 

и програм:1\ПIО·-дид2ктическне. К эмоциональным причинам он относит 

J:,:,во.1ьно широкий круг факторов, связанных с дефектами влияний семьи, 
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среды и других от1-1ошеЕ и й личности. К интеллектуальным причинам он 

стносит прежде всего слабое развитие способностей к учебе и наличие 

специф11ческих ИЕте.т1ш:ктуальных недостатков. В кругу программно

ДJIЩtКТИ 1-rеских причин., юлорые он называет просто школьными причинами, 

Я Конопницкий особое место отводит неправильной оценке работы учащихся 

со стороны учителей, а таюкс недостаткам программ и учебников. 

Ч. Куписиевич скшшентрировал свое внимание на выявлении типичных 

дпдакти [-1еских неудач уч1Ителей. По его мнению, существует три основных 

лричш--1ь1 дидактических неудач: во-первых, методические ошибки учителей, 

во-вторых" слабое Зf-rанис учащихся и, в-третьих, отсутствие систематической 

помощи отстающим в учении школьникам. 

Особенно ценным в работах польских ученых-педагогов мы считаем 

стреl\1ление проюн'lпиз:ирош1п, сам процесс нарастания дидактических неудач, 

те, есть процесс накопления пробелов в :знаниях и умениях школьников, 

1соторый без своевременных и эффективных профилактических мер неизбежно 

ведет к глубокой неуслевае\1ости, к второгодничеству и отсеву. В Оконь 

в1"щеляег три оснсвньт . .>< этапа нарастания неуспеваемости: дидактические 

неудачи, второгодничестно и отсев. 

Ч. l(уписиевич дIJфференцированно подходит к анализу нарастания 

щщакти 1-Iеских неудач, выделяя семь основных этапов: возникновение 

нс:значительнь1х пробелов в :знаниях учащихся; возникновение да.1ьнейших 

пробе.�юсз: связанны:< с трулностями в усвоенIJи данного учебного предмета, 

первые прояк1енш1 отJин::-пельного отношения учащегося к учебному 

предмету,, лервые /Ходы с урока; вскрытие отставания учителем, первые 

неудовш:творительные оuенки, усиление отрицательного отношения к 

предмету:, первые пспытки ликвидации отставания родителями и репетитора;Уfи, 

о::лабление веры 1з: соос1венные силы, убежденность в невозможности 

с rравип,ся с учебой; да:-1ьнейшие неудовлетворительные отметки, уходы с 

у:юков, проявленш: агресс1шного отношения к учителям и родителям; 

1зторого:::ничество; отсев и:: школы. 
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Ученые, психоsюги -- '3.И. Калмыкова, Т.П. Гаврилова утверждают, что 

с сновным: Епиюощим фактором успеваемости является семья, так как семья 

!: ыла, есть и, по-види1v10:v1у. всегда будет важнейшей средой формирования 

шrчност11 и главнейшим институтом воспитания. Суть семьи - рождение и 

воспитание детей. Считается нормой, когда ребенок живет с папой, мамой и 

м1-rогочислеш-IЬ1'.1и бабушк,н1и, дедушками, братьями, сестрами. От того, как 

строятс51 взаимоотношею-11-1 в семье, зависит не только успеваемость ребенка, но 

и его дальнейшая успеrш-1остъ в жизни [21 ]. Рассмотрим некоторые из них: 

L.Сеrнья с высою)Й 011:1<:�тств<:·нностью за ребенка.

В такой семье ребенку выражают любовь и доброжелательность, с ним 

играют r1 разговаривают 11а интересующие его темы. При этом его не сажают 

се:бе на голову и предлагают считаться с другими. Он знает, что такое «надо» и 

умеет д.ис:ципли11и��овап,, себя. В школе ребенок из такой семьи быстро 

обретает са:1,юстоятепьнос;ъ, он умеет строить отношения с одноклассниками и 

з аает, что такое дисп.ипшша. 

2.Сем1,я отчужд1е1-шан, незаинтересованная в ребенке.

В тю:ой се1v1ье взрос.1ь1с или безразличны к своему ребенку, или активно 

11збегают общения с H>I\J! и предпочитают держать его на расстоянии 

лсихологической дисташн-ш. Не заинтересованность родителей развитием и 

внутренней жизнью ребе1-1ка делает его одиноким, несчастным существом. В 

школе ребенок, из подо1:5ной семьи не уверен в себе и затрудняется во 

взаи"у!оотношениях со сверстника�и. 

3.Семъя 4� авторитарным отношением к ребенку.

От:шчается неу:коснит�льным требованиеr,..1 выполнения всех vкюаний, 

попущением всех физических наказаний. В такой семье ребенок о;-�:инок и 

Е-Iесчас:тен. В пос.1едун::1щем эги дети вырастают неуверенные в себе, 

Е-rевроти::ированные или Ш'рессивные и авторитарные - подобие своих 

р :щителей. В школе эти черты личности уже проявляют себя в отношениях со 

с .. зерстнr-'ками. 
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4.Се�111>я с попус1гите.J11ьским отношением к ребенку.

Данная сеv1lья с1,t=оит свои отношения с ним ва принципе вседозволенности. 

Такой ребенок строит свои отношения на уровне пресловутых требований 

<<Дай!>>, <<Мне:!>>, <<Хочу!:» .. «Не хочу!», «Буду!». В подобной семье формируется 

недоволс,ный окру>кающИ\IИ людьми эгоист, который не умеет вступать в 

позитивные взаи:\юотн0111�ния с другими людьми, конфликтный и трудныи 

человек. В школе не у1v1еет строить отношения со сверстниками� он не приучен 

уступап, и подчинять свои ж:с.тания общим целяv1. 

5. Гипершн�ка ребень:а"

Се:мь:,1 полно(:тью фиксирует свое внимание на ребенке: из-за 

лредшествующей угрозы 11еред несчастнь1м случаем или тяжелой болезни; из

з :t стремления компенсировuть свои неудачи будущими успехами ребенка; из

з :1 оценки своего ребенка как вундеркинда. В такои семье родители 

раствор�1ются в свеем ребенке, посвящают ему свою жизнь. Добровольное 

жертвоприношение не1Вропвирует родителей, они начинают надеяться на 

б;шгодарность своего ребенка в будущем, но не видя благодарности в 

настоящем, страдаюг, не понимая, что они растят инфантильного, неуверенного 

в себе 
' 

н европл:иро вэ нн о го человека, кспорый полностью лишен 

сзмостоятелыюсти. Такой ребенок постоянно прислушивается к своим 

ощущениям: не бо.г:ит <<Г�J.Jювка>>, «животию>, <<горлышко»? Уменьшите"1ьно

ласкательные назва�-:ия чн:тсй своего тела останутся еще долго в его лексиконе, 

и будут смешить све1Jсп�иков. Присуще ребенку из подобной семьи 

шrфальтивное и зшзr1симо.: гюве;:�:ение не дает е\1у возможности общаться на 

равных со сверстникам 1/1. Он займет rюдчиненную позицию, найдя себе 

локровителя среди однок.1;.1ссников. 

Также в одной семье i\·юж�.:т быть представлено несколько стилей отношения 

к ребенку: отец, мать, бабун1ка, дедушка могут конфликтовать друг с другом, 

отстаивая каждый свой сл1ль. Все это отражается, прежде всего на ребенке, на 



его воспитание оквывг.ет безусловное влияние стиль взаимоотношении 

взрослых членов сеыьи:: 
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Сотрудничt::ство (:у1111ругов идеальный случай взаимоотношения, 

лредполагающий в:шимопо\1ющь, взаимоподдержку, сочувствие и радость. В 

атмосфере таких взаJiмоотношении ребенок развивается наиболее 

благополучным путем. 

Паритt:т супруп)в -- со10 шические отношения, основанные на взаимных 

у /�обствах, вы[годе., компро.\1иссах. Паритетные отношения, однако не имеют 

той эмоциональной включе11ности взрослых членов семьи в дела друг друга, не 

несут той теплоты., которая делает семью единым целым. Для ребенка 

обособленность родителей 11е самое лучшее, что могло бы быть в его жизни, 

ведь реоенок нуждается в выраженной родительской любви - именно это 

формирует у него ,J1,овер1! е к людям и уверенности в своих силах. Однако 

ларитет не самое худшее. 1 1то есть в отношениях родительской любви .. 

Соревнование;� супрупш стремление сохранить хорошие 

юаимоотношения при желэнии одного из них добиться большого. Однако 

шшичие соревнования в сс\11ье таит в себе напряженность, которая может 

изменить взаи.моот�.: ошения родителей в худшую сторону - ведь так трудно 

уuержат1:>ся и не похвастаться перед менее успешными. Ситуация 

с ::�,ревнования таит стол 1,ко скрытых чувств и чревата всякими 

всожиданностями. Ребенок при соревнующихся родителях не чувствует себя 

уверенно. 

Ко1-ш:уре:нция су111рупJ1в ·· стре�шение каждого из супругов доминировать 

над своей второй гюлови1-юi\. подавлять и подчинять своей воле. Конкуренция 

с:;,здает непри1vшри1.1ьrе ус.1овия, противоречия. Здесь явное обособление 

родителей лишает ребенка необходимой для нормального существования 

атмосферы··-· ребенок нш1J:н:rжев, неуверен в себе, несчастен. 

Анта�гон1вм супругов резко выраженное взаимное неприятие, 

н::лримириN[Ые противоречия У1ежду ними. Здесь объединение в так 

нвываемую семью носит вьшужденн_ый характер. Никакие «разумные» 
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1юпытки с:охрани1ъ се11,1 ь.н.J 'Здесь уже не помогут - семья распалась, 

необходимого единства бо.11,ше не существует. Семья, как таковая, прекращает 

свое существование" Разрушение семьи происходит не в одночасье�- это чаще 

нсего длите.тьный,. муч1пе.:1ьный для всех процесс. Ребенок в обстановке 

[1Огиба1ощих отношений ропите:1ей испытывает тяжелые психические травмы, 

чаще болеет, начинает отсга1шть в умственном развитии, плохо учится. 

Сткл, супружеских оп-юнJений, безусловно, определяет стиль воспитания 

р1�бенка в се\1ье. Крайве тяже:ю ребенку в агрессивных семьях. Взаимные 

;:раки, 1пбиение матери, и:;:биение ребенка - вот основной фон агрессивной 

семьи. Ребенок приучается обеспечить себе место под солнцем нецензурной 

(;ранью, к,1:1ю<ами . 
. , 

сад11с·1 скими выходками. Такой ребенок не умеет 

подчиняться правuла\-I пове)1ения в общественных местах и в школе. Уже в 6-7 

.г ет он провоцирует У1впс1я до крайнего состояния возмущения его 

говедением� а сам EI заnа.гrе может кричать бранные слова, кататься по полу, 

1 ападать на своих одноклассников. В классе ребенок из агрессивной семьи не 

:'IIожет найти себе J\1'::сто. Ов отстает в развитии, не может организовать себя на 

) ченье -- ему тяжело, 111�гюнятно, неинтересно. Он уже понимает, что он, 

<·,:хругой>>, что он '\':>ке отстал и мстит за это. Это действительно социально

запущенный ребенок. Дети из неблагополучных агрессивных семей имеют 

г раво на специальное вн1чание учителя, ведь порой оказывается, что эти дети 

,] аже не догадываются о том, какими добры,ш и прекрасными могут быть 

10
1 еловеческие: отношеI-IИЯ. 

Помимо проблем�, связанных с условиями развития ребенка в полной семье, 

есть отдельные прсблемы r:1ебенка в неполной семье. Неполная семья - это 

семья, где нет од1-ого из родителей, чаще отца. Дети, не имеющие двух 

1:одителей, как правило, бо.rее ранимы, закомплексованы. В неполной семье 

rvать часто невроти:з:ирошша своим социальным положением. Она взваливает 

все проблемы на себя. В г,с3у.тьтате - нервный ребенок, нервная мать. Ребенок 

из неполноi1 семьи имеет право стать предмето:vr особого внимания учителя. 

1\1отивом его стремления 1, )Чt�нию может оказаться доброе отношение учителя. 
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Роль отца н семье --- вюкЕ�:·йший \1омент в педагогике семейных отношений. С 

возрастом детей его влияние на психику ребенка увеличивается. В школьном 

возраст·:� статус отца важ,.:н для чувства уверенности и стабильности психики 

р 1:'бенка" Если нет спца, то у ребенка должен быть друг- мужчина (дед, дядя ... ). 

Важно, чтобы взроспы:й м:vжчина установил дружеские отношения с ребенком. 

Еше одна пробл;:м.а - новый папа. У ребенка в раннем возрасте (6-7 лет) 

ранимая психика, он rревожен, ревнив. Он уже страдал из-за ссор 

разводящихся родителей или из-за отсутствующего отца. Долг учителя -

гомочь отчиму вкл:ючиться в проблемы его ребенка, а общие дела объединяют 

J:юдей. 

Все эти рассrшт,реню,r1:> отношения в семьях влияют на успеваемость 

1:сбенка Если в сеNье поко tr, то и ребенок жизнерадостный, веселый. Важно, 

чтобы между ребенI<:ом - СL�J\н,ей и школой /учителем/ была тесная взаимосвязь, 

доверие и пониманИ;\ тогда неуспевающих детей станет значительно меньше. 

Таким образом, :�ш основе вышеизложенного можно выделить следующие 

основные причины неуспе,заL'\Юсти: 

вл 11яние э-:vюц1" оналъ но--психо:1огического к.пима та семьи; 

недостатки волевых и некоторых нравственных качеств; 

несформирова ��ноет�., приемов учебной деяте.1ьности; 

недостатки развит1Iя психических процессов: главным образом 

мыслительной сферы ребенка:. 

не;щекватное ис1юл ь:ювание ребенком своих 

типологических 

деяте.:-1ьности; 

01..:обенностей, проявляемых в 

несформированностъ ,1от�шации учения; 

с:ыбое здоровье, пош,ш1енная утомляемость: 

большие пробелы в 31-:�аниях; 

отришпельное отно11.ение к учению. 

индивидуально

познавательной 
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Знание причин неуспеваемости сделает более эффективным подход к 

с1рганизации работы с неуспевающими учащимися и разработке мер 

Jr1реду1ч)еждения неуспеваемости школьников. 

1.3 Ноз�южно«.�ти л11l.'дагога по предупреждению неуспеваемости

l\-lЛадших Шii:0.11:.HllliKOB .. 

Неус1:теваемость --- острейшая проблема современной школы. Школа несет 

ыоральную ответстьенность перед неуспевающими и второгодниками, ибо она 

ве сумела дать �п,1 нуж:вое воспитание и образование, она сделала их 

1н.:удачниками и те\1 самым искалечила их дальнейшую судьбу. 

lllкoлa несет ответствешюсть перед родите.1ями неуспевающих учащихся, 

и(>о родители отда.1и сво11х.: ;�етей в школу в надежде, что она воспитает их как 

вравственных., ку:л,турны\, творчески активных и социально-зрелых 

шrчносн:й:., а ШК(Ыс. вмес1·0 этого сделала их детей неудачниками, изгоями 

общества .. 

Школа несет огветственность за неуспеваемость учащихся и перед 

обществом� и государспюм. ибо общество и государство поручили шко_1е 

гrодготовить достойное новое поколение, которое сможет осуществить 

дшьнейший прогресс и развитие страны, а школа вместо этого выпускает 

б :щкованную продрсu.ию -- выпускников, которые плохо подготовлены для 

в�рослой жизни., для творческой, созидательной деятельности на благо 

1У1'Щества и государства. 

Проблеме эффектию-101..:п1 учения слабоуспевающих школьников уделяли 

1з1шмание выдаюrщrеся пепа1 оги К.Д. Ушинский, �I.H. Толстой. 

К.Д. Ушинский JJ.ентраньное внимание в решении этой задачи отводил 

11зсестороннему изучению детей, правильной постановке взаимоотношений 

учителя с учениками, развивающему влиянию обучения и особенно развитию 

и:\ речи. Он придавал особое значение работе учителя по предупреждению 

рассеянности детеt, преодо;1ению механического заучивания учебного 

м:,нериала, <<зубрежкю>, которые нередко являются причинами неуспеваемости 

1ш:ольников. Реко�.1ендонал широко использовать разнообразие методов 



с1бучен.ия, которое ПО\ЮЖеТ :всемерно учитывать индивидуальные 

с�собенности внимания, ла\1яти и мышления школьников. 

Л.Н. Толстой реnшюпн:е ·шачение в преодолении затруднений школьников в 

) {Iении отводил сов1::ршенствованию методов и приемов обучения. Он писал, в 

частности, что «в::яюri;1 учитель ... должен, принимая всякое затруднение 

гонимю1ия ученика, а за непостаток своего учения, стараться развивать в себе 

способность изобр::тать новые приемы» [2]. 

Плодотворный ко1,1п.lексный дидакти ко-психо,1огический подход к 

и::учению проблемы 1ш<олыюй неуспеваемости был применен А.А. Бударным, 

который изучил степ,�н1, восприятия и понимания учебного материала 

учащимися одного Jj того же класса и выявил существенные различия этого 

качества у разных у;rен1,r1:::ов. Исходя из этих .данных, А.А. Бударный пришел к 

необходимости дифференuшшии обучения школьников путем выделения в 

кr:асс трех наиболее характерных по степени восприятия и понимания учебного 

\,J1атериа.гш групп учащихся. В основу такого деления была положена: степень 

рввития учебных во�v1юж:�юстей школьников, которая определяется 

с<,четанием таких двух основных особенностей школьников - их способности к 

у-1ению и работоспособ1юс ти. На основе дифференциации возможностей 

11.ко:rьников /\.А. Бударный разработал и при:нципы работы с ними. Большое

1з.�имание он уделяет необх;ол.имости создания: классов для учащихся с низким 

уровнем учебных возмш:ююстей, списывая содержание и методику работы с 

1--I ,JМИ на основе щ:юв1:де1-rн1,1х экспериментов. 

Сисн:ма работы с 1)ТL:тающими в учебе школьниками, разработанная 

.П.\1. Фридманом, осrюва�-ш на принципах: 

.... :ринцип саvюдеятельнос1 и; 

1 ринцип с21Nюорганиза щr 11:

;-1ринцип соучения; 

···· принцип ролевого учаспоf;

···· ПрИНЦИ[l ЛИЧНОЙ ОТВСТСП!1�Нf[()СТИ;

··· 1�ринцип психологи liесксто обеспечения.



Эффективность цашюi1 системы зависит от повседневного изучения 

ЛИЧНОСТ[-IЫХ особенносrеi:i учащихся, их характера, способностей, 

познавательных в<вможнос1ей. Как показал опыт, методы работы данных 

педагогов обеспечивают ГJ1убокое усвоение учащимися учебного материала и 

лолносп>ю предотвращают неуспеваемость [83]. 

Важное значение для ана:-�иза причин неуспеваемости и отыскания более 

оптимальных путей ее ПJ}сдупреждения имеет проведенное :v1.H. С каткиным 

исследование сущности, природы и путей изжития формализма в знаниях 

учащихся. �Л"Н. Ска.гки�r по,:�, формализмом понимает отрыв формы выражения 

з. �аний от их содержан1-1У, \11:ханическое запоминание учебного материа.1а без 

я ::ного его гюнимання. Им1св но на основе \1еханического запоминания учебного 

\1:�атериа.-ш без: его осмыс.швания и возникают первые проб:-�емы в знаниях, 

к::�торые ведут к затру_·(нен1rям в усвоении новых понятий и законов, а в 

к :шечно,л: счете к э шводнчсской, а нередко и к устойчивой неуспеваемости 

Н lКОЛЫ-ГИКОВ. 

�1.Н. Скаткин уде.1яет большое внимание методике формирования у 

у-�ащихся предста:в;1ен11й, понятий, ознакомлению их с научными законами, 

метода.\1 укрепления связи теории с практикой в процессе обучения. Разработав 

�::1:1учные требования к сонре�11снному уроку, ]\-1.Н. Скаткин обосновал наиболее 

эф,фективные пути опр,�де:1сн11я целей, выбора содержания, методического и 

о ханизационного -юстроения урока, а также формирования учащихся 

п1:шожителы-юго оп1ошения к учебной деятельности. Соблюдение этих 

р,,�ко\1ендаций явлж�':'СЯ 1зююн,1\-1 звеном в системе мер по оптимизации процесса 

01,:�учения с целью предугrрсжJ.еыия неуспеваемости школьников. 

Существенной особt�НI-юстью польских ученых-педагогов Ч. Куписиевича, 

13. Оконя, Я. Коношшuксчо: i\. Каминского, Я. Бартецкого является единство

процессов выявления причш-1 неуспеваемости и организация весьма широкого и 

во многом оригина:1ыюrо э1-:сперимента по выбору средств, предупреждения 

дидактических неудач. Таю-1е :эксперименты кшс создание при детских садах 

дошко:1ьных центров, где в течение от восьми недель до шести месяцев 
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г .роходят подготов1у J, обучению в школе дети, обнаружившие пробелы в 

сбщем развитии и друг;11<; показателях; создание в школах выравнивающих 

ълассов на полгода·· год, 1·;.1,с :шнимаются не более двадцати отстающих в учебе 

IJК0,1ьннков. Занятия в эп,х классах проходят по обычным программам с 

) 1�еличением на 2 часа занятий по родному языку и математике, а также на 2 

101аса на ритмику и �11узыку., 1(спорые по мнению исследователей, благоприятно 

в.шяют на ускорение 11сих11ческого и умственного развития детей; создание 

о6щес-ГЕенно-воспитате.гrыrы·< консультаций оказания помощи семье и школе в 

п�)еодолении труднос1 ей 1.з воспитании и обучении детей. В составе 

консультаций рабогают педагог, психолог и общественный инструктор; 

система организации «скорой помощи» при выполнении домашних заданий 

С[ШаУiи педагогов-пен,сноверов, общественниками молодежных организаций в 

школьных светлицю:, пр1:1 ,10\Юуправлениях и библиотеках. 

В Ч;:хии Слоыtкии, JJPliI решении проблем повышения эффективности 

обученин школьников., 3начительную роль придают организации 

•t.акультативных 3а�н1·пt11. \'ч1.:·ные-педагоги М.Ципро, С. Маржан, Б. Пицкова в

р:�шениг проб�темы ловь1шения эффективности учения школьников, 

значитегьную роль гrриданп организации факу:rьтативных занятий. В равном 

в -1имании учителя �rу»:даютс я все три группы учащихся - «слабые», <<средние» 

и <<сильные». Поэтт11у си;:те\1а факультативных занятий по их мнению должна 

о шатывать всех желающах школьников. Однако программы факультативов 

д,:шжны иметь три уровня сложности: <<Выравнивающий» для отставших в 

учении, <<зш-1шvrател1:ны1i>> ц:1я нуждающихся удовлетворить свои интересы по 

�лучению соответств\ юrL1e1 о предмета и «продвинутый» для наиболее 

с1юсобных в этой обш1сn1. Б. Пицкова особенно большое значение в 

повышении эффект fшноспI учения школьников придает организации их 

сыvюстоятельной работы на уроке и дома. 

Педагоги заруб1::)кв ых стран накопили ценный опыт изучения и 

практического реrш:ния 11робле\1ы школьной неуспеваемости, который в 

011оеде:1енной мере может быть применен в ус.1овиях нашей школы. 
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Ценными для недаго1 ов являются советы Ю.Б. Зотова по 

лредупреждению неуспеЕШе.\юсти [30]. Он делит причины неуспеваемости на 

дне большие группы:: 

- внутренние, субъе�:пшные, исходящие в основном от самого ученика;

- внешние, объективные, в основном не зависящие от ученика.

3 нание причин неуспеваемости учащихся помогает учителю устранить

векоторt>Iе из них уже при по11;готовке к уроку. Предупредить отставание 

:учевиков несравненно про[Ш:.', чем бороться потом с пробелами в их знаниях. 

Оцна и·3 наиболее р;кпространенных внутренних причин � недостаточное 

газвитие у школьников мышления и других познавательных проuессов, 

1-�еготовность этих детей к напряженному инте.1лектуальному труду в проuессе 

обучения. Примерго для r;аждого пятого неуспевающего школьника это 

ссновная причина спабых з11аний, и устранить ее порой бывает очень трудно. 

Однако при надлеж arцe.\·t и1�ди.видуальном подходе многим из них школьная 

Г' рограм�ш вполне ,J оступна Эффективность усвоения знаний зависит от того, 

11:ш эти знания по;Jанпсн �У'мелая организация обучения усиливает желание 

школьников слушать уч и ге .. тя, читать учебник,. решать задачи и запоыинать 

1" :ученный материал. Че1КОl: структурирование учебного материала облегчает 

его восприятие. Если оп1н1 идеи вытекают из других, если ясна связь и 

с6основана последовате.111,ность сообщаемых сведений, школьники их легче 

воспринимают, ос<внают и воспринимают. Логичное, яркое, увлекательное 

11 :ложеЕие побуждает школы;шков слушать то, что говорит учитель, полностью 

включаться в .Vlkp познания. Своевременное чередование различных 

) \1ственных занятий, более напряженных умственных действий и 

нратковременных расслаблений, ,.. � 
дающих неооходимыи 

1: аботос юсобность детей и IJ :,; желание овладевать знаниями. 

отдых, укрепляет

Другая субъективная 11р1Ршна низкий уровень навыков учебного труда 

школьников. В работе rю 11редупреждению неуспеваемости таких учащихся 

ссобое внимание уделжтся выработке привычек к учебному труду. Здесь 

ссобенно вюкна цепенаправ.]енная работа всех учителей, согласование их 
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1шанов индивидуал1,,ной раGоты с конкретны:\1 учеником и, конечно, помощь 

родителей. 

Другая распростр,шенвая причина неуспевае\юсти - нежелание учиться из

�1а отсутствия дост;::го 1шо СИJlЬНЫХ положительных стимулов к самому процессу 

учения -- может возникну 0
1 ь 1в-за разных поводов. Все они сводятся в основном 

r.· трудностям учения. Напрн:vrер, ученик не умеет, не может заставить себя

з,шиматься. Иногда нсжс:rание учиться порождается объективной трудностью 

гредJ\,rета для учен:�,,ка. В этом случае всеми доступными средствами с.1едует 

стиму:тrровать его., покюыв,з-:съ ему радостную сторону познания и преодоления 

ч>удносгей, внутре 01нн:но красоту предмета, развивать интерес к предмету. 

Нотации, наказания, жа.1о(iы родителям зачастую лишь ос.тожняют создавшееся 

лоложение. [\11ладшге шкогн,ники весьма любознательны. Они тянутся ко все�,1у 

новому. Учитеш,, кото:Jый удовлетворяет эти потребности школьников, 

безусловно влияет на их с�ре,1ление учиться. Школьники этого возраста любят 

N. ечтать и играть, разгадывать загадки, раскрывать тайны. Они стремятся к

приключениям. Сер�.ешая и длительная однотипная работа быстро утомляет. 

,Ц:тя повышения по:шавате.1ышй активности по:тезно чаще включать в занятия с 

I-HI\1И игры или игровые элементы, давать пищу их воображению, чаще

и:пользовать небольшие 'Н(скурсии и выходы за пределы класса и школы. 

13стречаются иногда и таю1е· учащиеся, для которых учение потеряло почти 

1з1.:нкий ,:мысл. Именно II'� этой категории появляются те, кого называют 

:срудны\1ю>. lf-Io и эта объективно самая трудная категория неуспевающих 

н1�бе:шапежна. Если учитель в работе с такими учениками идет в <<Лобовую 

атаку»: ругает и стыдит при всем классе, часто вызывает родителей., которые 

сто нака,зывш-от, то ре·�ульгаты бывают мини:\1альными. Гораздо эффективнее 

щжв.текать таких ребят zц5;: различной помощи в предметном кабинете, 

вс,влекатс, их во вЕе) рочнунJ работу. Одним словом, нужна продуманная 

Cl стема '1ер в борьбе сr-rачала за интерес к пред,1ету, а затем и успеваемость 

этого ученика, 



37 

Новизна материана, Н1:обычность его подачи всегда побуждают 

школьников внимате:1ьнее лрисмотреться к прежде неизвестному и разобраться 

в нем. При этом педа:,ог опирается на природную любознательность, на 

:>::елание все знать. Задача учителя - всегда, в лобом учебном материале и в 

самой организации учебно� о процесса находить новое, неизвестное детям. 

I1Iкольн l1K проявлян)т болы.1юй интерес к той информации, которая помогает 

.vм решать жизненные проб:1еV1ы. Обучение обя'3ательно должно быть связано с 

г рактическими потребностюш ученика. Необходимо находить, конструировать 

лолезные для по:шавател:,ного процесса противоречия, привлекать школьников 

к их обсуждению и решению. Если педагог не знает, что нужно детям, какие у 

Н;:JХ нужды, потребности, :rке.шния, интересы, е,1у не удастся стиму,1ировать их 

деятельность. Сложfю, консчшо, знать все потребности конкретного ребенка. 

Но изучать типил�ые тютребности школьников общечеловеческие, 

в::1·зраспые, rюловы1:: II друп11е, чтобы обратить их на пользу стимулирования 

у(:rения и познания, сонершrенно необходимо. Именно опираясь на такие 

пс,требнос:ти, :vrожно найти эффективные стимулы. В этом случае 

гч:·,еподавате:-по удается вызвать у школьников соответствующие желания и 

\IОП1ВЫ. 

Объективной прич1шоi1 неуспеваемости считают отсутствие у школьников 

<::J:.особносте:й к дaн11IOI\IY предмету. Среди них есть и старательные, 

ттудолюбивые, усш�н�но занимающиеся по многим предметам, но не 

ус гrевающие, напр11J\1ер, по математике. Таки\1 ученикам бессмысленно 

постоянно ставить гиюх1н� lЩенки. Они и без запугивания или наказания 

двойкой много работшот. Для таких учеников целесообразна строго 

иЕдивид/ШIЫ-Jая пиэтапная программа, предусматривающая посильную, 

постепенно усложня1-ощуюся работу, чтобы подвести их к обычным 

гребованиям. Это гюзволит :шквидировать пробелы в знаниях, одновременно 

усваивая основные гюло,ксния нового материала. На начальном этапе 

·� r kiн,г:�:ивидуалыюи рао,лы некигорые вопросы программы для таких учащихся

сл,:.:дует облегчить, изN1еншз уровень трудности заданий, не требуя отдельных
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с.1ожных выводов н .. r1. Со временем у этих учащихся появляется 

у верею-юсть в своих шаниях. поскольку для них специально создается 

ситуация успеха. В резу 1ьтате многие учащиеся из этой категории хорошо 

у1.:ваивают в конце 1,онцон программу средней школы и даже получают высшее 

,с1бразов:шие. 

Для некоторых fiеуспсвающих основная причина трудностей в учении -

слабое здоровье .. Такие ученики быстро утом:rяются и плохо воспринимают 

) 1rебный материал. I1з-з,t стола учителя все дети кажутся, как правило, 

:цоровы ми, ес1и не с)брашать специального внимания на этот вопрос. 

Не с оставляет ·:р:,·да выявить детей с постоянными или временными 

серьезными заболев:шия11нJ, требуется только де�1икатная работа с родителями, 

rнкольным врачом, наб.tюдение за вниманием учащихся, степенью их 

утоJ\шяе\1ости. Учителю н,� нужно знать никаких подробностей о заболевании. 

r.:1)статочно лишь пред.стак1rять, в какой степени недуг ученика может влиять на 

у[1ение. Такая информироышность о здоровье детей помогает избежать многих 

нсжелат,�льн:ых послед_ствнй, включая равнодушие к предмету и учению. 

Распространенной пр1r чиной является недист...(иплинированность отде.1ьных 

у:�ащихся. Опыт работы l.· таки\ш учащимися показывает, что если для них 

Н:1йти поск1ьную и интересную работу как на уроке, так и вне его, то они 

11,:н:тепенно исправлш-отся. Авторитет учителя,, заинтересованность предметом, 

р::;ботой во внеурочное 1 ! внеучебное время, определяют успех борьбы с 

н,::дисuиплинированносты< 1. 

К часпу субъ1� 1:0 ивн -,1х причин неуспеваемости относят и иногда 

встречаюшуюся личную неприязнь ученика к учителю. Стойкая нелюбовь, 

н1:·уважение к учнге.1ю сильно мешают мобилизации усилий ученика, 

порождают неуспевэе\10ст1,. ·жизненный опыт и педагогический долг должны 

помочь учителю найт11 r1сдход к таким ученикам. Часто бывает достаточно 

осi.'-:шружить и исп1хt1�ить какой-то свой промах, чтобы вернуть к себе уважение. 

В:.1жно, чтобы в отЕ-юшеннях учителя и ученика не было никакой фальши. 

Вснкая неискренность только ухудшит взаи:.юотношения. Искренность и 
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понимание учите;тя в конечном счете породит искренность и 

ь:аимоnонимание со стороньr любого учащегося. 

Объективной лричиной неуспеваемости иногда является некачественная 

работа учителя-предrv11етннка из-за плохого знания предмета и методики его 

п реrюдавания. При хорошо подготовленноl\1 учителе многие неуспевающие 

у 1-rащиес:я впо.1н1�· J\югли 1)ы успевать, но их относят к разряду лентяев или 

с' 1-1еслосооных. . :,п1м ,:ог:шшаются и ученики, но истинная причина

Н(�успева.емости скрывается в том, что неквалифицированное преподавание 

вынужд:1ет учеников заниматься самообразованием, а это не каждому по силам. 

Е;:ыход о;�ин гсщнят1::, уровень преподавания. Неопытным учите,1ям 

всобходима помощь наставников - опытных, высококвалифицированных 

11.н�тодисгов, которые всес::н1 есть в любой школе.

Отмети\1 еще одну часто встречающуюся причину - так называемая 

щюфилактическая /lВОЙка.. Иногда учитель ставит двойку за отказ ученика 

01вечать. Такой rю21хо..1 вь.глядит со стороны вроде бы объективны:v1.. Но когда 

такие днойки скап:�иваются. то они, как правило, перерастают в личностном 

rrпане ученика в 1ювое качество - состояние неуверенности, безразличия к 

О[J,енке. Ведь рано или по··:.,гп-rо такие ученики, сдав долги, получат за четверть 

<< 1ри». Но «четыре): Hl\I r10.тучить просто нель3я, хотя многие их них этого 

з, .. IСЛ'/Живюот. Так м1шмая строгость и объективность порождает 

r+:.:успеваемость, равнодушие к учебе, нежелание работать и, как следствие, 

новые двойки. Пон fll\'laЯ., какой явный вред и в обучении, и в воспитании 

11 Jиносят такие двойк1е,-1, у•штель должен находить другие способы оценки не 

в,1:,шолненной ученикш"r ра1>оты. 

Прич иной неуспе1ше1,юсти иногда бывает неблагополучная семья. К 

сожалению, пока еще встречаются семьи, где нет нормальных условий для 

работы ученика, его отдыха. Например, нет отца, а мать слишком занята собой 

-- :щя ребенка не остается 1зреiv1ени, или и мать, и отец мало интересуются тем, 

кш<: учатся их детv:, каковы их интересы, в чем они нуждаются. В таких 

ситуациях у детей :ложе1· пропасть интерес к учебе, появляются пробелы в 
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знаниях. Хорошие ]е зу11ь 1 аты в предупреждении неуспеваемости по такои 

г ричине дает добрая, ,)ез назойливости забота об ученике на уроке, 

г ривлечение его к раэ:нообра:шой внеклассной работе - создание таких 

) словий:, которые в и:з .зес:,ной степени коУ�пенсировали бы недостатки 

семейного воспиташия. r)то достигается относительно проще, если у ученика 

и :,,1еются склонносп:r к у 11ебе или какому-либо творчеству. Результативна и 

непосредственная работ;J с родителями, подключение общественных 

организаций по мес J'Y рабРты родителей. 

Нормальные условия д:тя выполнения домашних заданий могут обеспечить 

р,,бс,ту в пред1•v1етньн. кабш,етах после уроков или группы продленного дня. 

Неуспеваемость може·1 быть связана с проблемой «улицы». Отдых, игры на 

сr;:ежем воздухе, конечно необходимы. Однако, часто соблазнов так много, а 

контроля родителей и пршrежания так мало, что не очень радивые ученики 

бпльшу10 часть вр�:�лени после школы проводят в компании с уличныJ\ш 

ГI\:Ш5iтелями. Поско.-ъку учебные программы предполагают систематическую 

работу ,цома, то :во:ншкюот все предпосылки для отставания и неуспеваемости. 

Реальный путь бор�.бы с гакой неуспеваемостью аналогичен предложенному 

выше. 

JО"Б. Зотов пре"цrаг;1ет перечень действий, составляющих в своей 

совокупности сис:теыу в ра,5оге с неуспевающими: 

-- 1< н.1чалу учебного П),'�а в IИЧНО\1 журнале отра:ш:ть сведения об учебных 

возможностях учеников. ]Проанализировать отметки по смежным предметам 'За 

пr:юш.:тый учебный :·o.:i:. 'Эти сведения помогут с первого же урока держать 

вызывающих опасение учени1<0в под специальны:vr контролем; 

.. изучить воз:\южн:,,1е причины неуспеваемости отстающих и в меру сил 

в,::йтрализовать их; 

.. в:l\lест,:: с ученш:ами ,.:11.'шнировать режим дня, учить детей навыкам 

са.vюстоятельной ра15оты, войти в тесный контакт с родителями, обучать 

р�.:�диl'елей навьIКам систем;1тической помощи своему ребенку; 

... �::аз.давать ситуации успе:,1 отстающим ученикам; 
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11омашн их заданий; 
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- проводить дополнительное инструктирование отстающих учеников о каждом

!"'
"' ..... 

FIOB1.)l\I этапе учеоно1,1 деят1,.:льности в школе и до.ча; 

·- организовать пос-!:оянный, тщательно согласованный с родителями контроль

з:1 учебной работой :пстаюш[их учеников; 

·· . .1ктивно привлека�ъ .1тетеi1 в систему внеурочной работы по предмету;

·· ор1·анизовать сист,�:матические дополнительные занятия для слабоуспевающих

) чеников, индивиду 1.�1 изировать работу с ними; 

-· найти оптимальное со1.1етание помощи отстающим со стороны хорошо и

о·:·лично успевающюс учеников и индивидуальной работой учителя; 

11нд:ивидуализирl)вать до:\1:ашние задания с максимальным учетом 

возl\lОЖiюстей учен�; ка и его 1шк.rюнностей. 

[Uкола и пе;1агоги довольно часто нс знают причин истинной 

всуспеваемости и довоsн,ствуются типичными, мало что объясняющими 

фразами: «Он не хоч:ет :> читься», «Она бо:тьная». На самом деле все эти 

опредет�ния, как прави.1 11 0, далеки от истины, и истинными причинами 

неуспеваемости уч1�:шrка я1пяются те невидимые обстоятельства, без 1нания и 

поюrмания которых добиться реального желания учиться усваивать знания, 

с 1ре,1иться к познан юо -- не удастся. 

В основе �:11боты современной школы должен лежать принцип 

Г)'\1анистической т�дагоп1ки, для которой характерно разумное сочетание 

р,;: продуктивной и творче,:кой деятельности учащихся, дифференцированный 

п:щход в процессе обучения, использование наряду с комбинированным 

уроко.v1 самых разнообразных форм, моделей, технологий урока и обучения, 

ра:зу\шая требователь нос:ъ наряду с глубоким пониманием особенностей 

к:1ж;.1ого ребенка и безусно:вного уважения к нему: обучение и воспитание 

строится_ на выявлени11 __ д_о,.:тоинств, создании условий для успешного развития 

ЛИЧНОСПJ. 
---- -··--·----
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Выводы по первому разделу 

'Эффективность обучения определяется в конечном итоге характером 

отношения учащихся 1{ учен:ию, характером их учебной работы. Это отношение 

т.о многом зависит ит того, осознают ли учащиеся личностную и общественную 

значимость учебно1:i рабо·ты, понимают ли они крайнюю необходимость и 

в.,1ж1·юсть для caNOJ о \/ 11еника и для общества активной, творческой, 

сис1 ематичес:кой и упорной работы. 

Поэтому органи:шция учебного процесса должна быть такой, чтобы 

каж,:�:о:\1у ученику бьс1а ясна личностная и общественная значимость его 

а�..:пшной, творческой и упор1юй учебной работы и основным показате.1ем была 

бы оценка именно такой :1-ч��бной работы ученика. 

Для того чтобь интенсифицировать учебную работу каждого ученика, 

IН.:достаточно прямого во � . .1ействия учителя на ученика. Более эффективным 

сг,едством яв:rяется возд,.�йствие на него через ученический коллектив. А для 

эгого нужно, чтобы уч,,.�1шческая группа была подлинным коллективом, 

референтным по оп101нен1110 к каждому ее члену. 

Поэтому учебный процесс должен проводиться в органическом единстве 

к:тлективных, фро rтальн,ы!х и индивидуальных форм учебных занятий при 

оп:ре,::rеляюще:УI характере общей коллективной деятельности учащихся. 

Для того чтобы своевременно выявлять любое отставание текущий 

к,::,нтроль должен и 1,1еть всеохватывающий характер. Для этого необходимо 

гц:·,ивлечение самих учащJ1хся к проведению текущего контроля и оuенки в 

ф,ор1\1е взаимо- и с аJ\ЮКОЕпроля, взаимо- и са:\1ооценки под руководством 

учителя. 

Эффективность ,,,ч1.�бноi>1 работы учащихся зависит от развития у них 

снособности к обучению, способности разумно и правильно учиться. Для этого 

они должны ок1а;1е·1ь обще-учебными у:VIениями и навыками. Поэтому 

он.падение обще-учебными у:--1ениями и навыками должно быть включено в 

y1 J :�б :Iые прогрю1мы учите: lСЙ по каждому учебно\1у предмету. 
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Эффективность :11-н�бной работы учащихся в конечном итоге определяется 

:;арактером их ш1чвостной воспитанности, их нравственными и социальны\1и 

1:ачсствами. Поэтшлу ооучение должно проводиться так, чтобы оно в 

максимальной сте;-rени способствовало воспитанию каждого ученика как 

н;,1соконравственной., творческой, активной и социально зрелой личности. 

Эффективность обуче 1-шя, характер отношения ученика к учебной работе 

зависят и от того:, к.:1кшш }l{rrз:нь ученика в школе и классе, удовлетворяет ли эта 

:>1<ИЗfIЬ его потребнс,::ти и особенно с какими чувствами он идет в школу, какие 

эмоции и чувства вы3ывает у него учебно--воспитательный процесс. 

)Jl(изнь учащихс:1 в школе, учебный процесс, уроки и внеклассные и 

внешкопьные занятш;� и :'>!1�·rюприятия должны быть так организованы, чтобы в 

н 1rx :vrогли и хотел,,r прю-111\1ать активное участие все школьники, чтобы они 

вьпывали, формироватrи 11 развивали у каждого школьника его личностные 

интересы и СКЛО.1-ПЮСПI.

Нзаимоотношенун меr1:ду учителями и учениками должны быть основаны 

на оптимистическоrч отно111ении учителя к каждому ученику: учитель должен 

В;.:рить в возможности и силы ученика. Он должен выявлять лучшие и сиа1ы-1ые 

с гороны каждого уч1::ника и, опираясь на них, вчесте с учеником бороться с его 

с .. -шбыми качествам11. Для того чтобы бороться с недостатками того или иного 

у�1еника, учитель дсл:же1--1 11скать его достоинства и создавать условкя, чтобы 

каждый ученик доб 1лся ус леха, в какой - либо области. Ученик, :который в 

,-
11 ко.1е не достигает �;'снеха, становится неудачником, чувствует сеоя таковым, и 

те\1 самым он обреч1::н на неуспех в учебной работе. 

Возможности вое шпання, школы и учителя велики, и надо в максимальной 

ст,.:�п,.�ни их использс Ешrь, опираясь на глубокое и всестороннее знание ученика, 

eJ'1J особенностей IJ 11-сачс:,с:тв, тогда можно добиться полной успеваемости 

y1 J ащихся, пре,::�,упре, :ить 01' ставание и неуспеваемость школьников. 
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РАЗДЕЛ 11 ОJJJэ[ТНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО 

СНИЖЕНИ]К) НЕУС[JЕВАЕМОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

2.1.. ДиагносТИJ!{:J1 причин неуспеваемости учащихся начальных классов 

Проблема неусс:ваеJ\юсти школьников возникает уже в начальной шко:rе и 

.,[.IЯ того ч.тобы г:r�1бже изучить ее, нами был проведен ряд экспериментов, 

позволяющих выявут1, прI!чины неуспеваемости учеников. 

J\1ладший шко1.ьный возраст имеет большие резервы формирования 

111отивационной сфе:н,1 учения. Главное содержание мотивации в этом возрасте 

-- <<научиться учить::.ю>. Младший школьный возраст - это начало становления 

ыотивации учения" от ко1 орого во многом зависит ее судьба в течение всего 

школьного возраста. 

Диагностическск исследование проводилось во 2а экспериментальном 

1с;1ассе с наполняс 1.1остыо 

вапол�яемостыо 16 

15 учащихся и во 26 контрольном классе с 

учащихся. Обучение ведется по программе 

общеобразовате . .1ьноi'1 IIIKO ,,ы. 

На первом этап.;: опытно-педагогической работы мы выявили мотивацию 

у:1ения младших школьн 1ков (Приложение Nol ). Цеrью исследовательской 

Д;:ятельности бы.пс выявить мотивы учебной деятельности младшего 

п кольника и их влш: ние на успеваемость. 

На основании ан;:л11за р1;:зультатов анкеты по выявлению мотивации учения 

МJ.:адших школьников пр11r1_ПИ к выводу, что у школьников экспериментального 

к.::асса преобладающими \Нливами яв.1яются: <<Интерес к учению» - 26. 7%; 

о. шнаковое количество LI lкольников (20%) указали мотивы «Хочу больше 

зЕ1аТЬ>>, «Нравится учитель>>; 20% школьников учатся для того, «Чтобы 

доставить радость rюдите.и \Ш (прослеживаются добрые семейные отношения 

это важнейший аспект, 110 этого недостаточно). 6.6% школьников учатся, 

чтобы хорошо работать и I ютому что заставляют родители. 

Исследование мотшзаци н в контрольном классе показало следующие 

rя·1:ультаты: преоб.шцаюшими мотивами являются: «Интерес к учению» - 31 %, 

<<Нравится учитель>> ·· ::.?.5�/о. 18.8% школьников учатся для того, чтобы больше 
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·�,1rать и <<Доставить радость родителям». Один из шко.1ьников (6.3%)

ответил, потому что застав .. 1яют родители (Приложение No2 ). 

t\,l[отивы учения 111колы1н:ков экспериментального и контрольного класса 

оказались практиче::юr ош1 frаковыми. 

:в ,падшем пп<:олы-ю1,1 возрасте большое значение имеет фор\1ирование 

объективной, адекватной сююоценки у учеников. Нами была проведена 

.н::1агностика, целы,:) 11сотс1рой явилось вьrявление особенности са:>vюоценки v 

младших школьников (Прt·1.южение№З). 

Результаты иссJе.�ования в экспериментальном классе показывают, что 

[[ереоценивают себ.;1 6 чсповек - 40%, адекватная самооценка у 4 человек -

:�б,6%, зани)кенная :1 5 че. овек - 33.3% (Приложение №4). 

Замечено, что у сре.:�.неуспевающего ученика преобладает в основном 

::.:шьrшенная самооненка. с .. :1едовательно, нужно уделять внимание воспитанию 

у детей объективн,)го от1юшения к самому себе, к своей деятеа1.ьности. В 

1'чебной и воспитателыt< JЙ работе с детьми можно провести целую серию 

специальных мерсп1р11ятл i:i 110 формированию у детей правильной оценки и 

самооценки. У сш1боуслевающих учеников (5человек - 20%) преобладает 

: :шиженная самооценка. F)ебенок обучается и воспитывается в коллективе,, в 

1:отором прштсходит гюстояшю, подкрепляемое оценками учителя сравнивание 

петей между собой. Поэтс,�,1у, дети, которьrе испытывают трудности в обучении, 

выставляются пос1,)янно ъ:ак бы на «обозрение», оказываются в оценочной 

ситуации. Посколь1:у оце11 ю1 и учителя являются мерилом, принимаемым все.\1и 

il.еть\1и, то для не>7спевающего эта ситуация оказывается неблагоприятной. 

"Утрата позиции в коллективе влечет за собой изменение в самой личности 

ребенка в нараста.ю;и неуJk�ренности в себе и снижение самооценки. 

Результаты ис::ледонания в контрольно;\{ классе показывают, что 

11ереоценивают себя '·t с.Jеловека - 25%, адекватная самооценка у 7 человек -

,I3.7%, заниженная са\1001[1:нка у 5 учащихся - 31 % (Приложение No 5). 

:итак, на основанш ан:з.тюа результатов диагностики мы пришли к выводу,

1 1ТО 'V д.етей 
., 

м1.адшего школьного возраста преобладает завышенная 
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с.1мооценка. У д;:т 1,�ii которые испытывают трудности в обучении, 

JJ реобладает заниженная самооценка: в экспериментальной группе - это 

JJlепелевич Настя. Балапанов Алмаз, Зубарев Коля, Иванова Оля· 
' 

в

1:онтрольной группе ··· это :Ибраев Бахтияр, Луцюк Владимир, Глобенко Саша, 
''1' (-' 1.'' TI , :,.умашева _,амал, 1·,раснова. ена.

Трудности в решен�,:1и учебных задач, усугубляемые отрицательными 

(11._1;енками учителя, приводят к еще большему снижению уровня учебной 

,r:еятеJъности и еще ху ашим оценкам. Во-первых, на всех уроках можно 

грактиковать разл ,rчны1,;� виды самостоятельных работ с последующим 

) 1сазанием: провер1, своен> товарища, проверь себя. Популярные на уроках 

творческие сочинения - J\Ншиатюры, которые оценивают сами дети, причем, 

дети аргументируют сще�шу, учитель сравнивает. Сопоставляет различные 

работы. Это позво.rшет детям обращать постоянно внимание на уровень своих 

достижений и на неудачи, развивает их самокритичность. Трудности и 

всуспехи в решении учебных задач усугубляе\-1ые отрицательными оценками 

учителя: приводит 1; еще lio:rьшe\-fy снижению уровня учебной деятельности и 

еще ху дши\1 оценка 1 11. 

Формирование высо1�ой самооценки для этих учащихся играет 

rrоложительную ро.1ь в фор\шровании отдельных качеств и способностей, 

отсутствие у них ко 1,1лJ1ек,:а неполноценности и неуверенности в себе, поможет 

И\r утвердиться в по;:и:.тььых аля них видах деятельности. 

На следующем этапе нашего исследования мы использовали методику 
. 

о -�:ре;:{еления уровня ссjюрмированности м:ыслительных операций.

Специфика м:ышления ,сrадшего школьника состоит в том, что у ребенка 

недостаточно развиты CJ юсобности к определенным формам мыш:rения, 

111:·достаточно рюви1:,1 .\1ЫС -нпельные операции. 

l\'lы выявили уро :1ень сформированости таких мыслительных операций, как 
� r авашв и синтез ш1 :)J1ьников, Иl\1еющих разныи уровень успеваемости, оыла 

проведена ;:rиагносr 11н:а, пелью которой яв:1яется выяснить способность 

'11.Jадших школьникс,в вь:делять существенное (ПриложениеNо 6). Обработка 
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полученных данны:( rююпала, что ученики, которые правильно выполнили 

::адания, обладают умеН111�м выделять существенные признаки предметов (три 

':. адания - удовлетворите;11Jыая сформированность мыслите;1ьной операuии). 

На основании _рсзуль·л1тов исследования мы разделили учащихся на группы 

с ра:шым уровнем. Высокая группа - дети, которые справились с заданием или 

.цопустили одну ошибку. Средняя группа - дети, которые допустили 2,3,4 

01пибки. Низкая группа -- дети, которые не справились с заданием. Каждую 

�rруппу обозначили цветОJ\1., у нас получились следующие результаты, которые 

отражены на графи�;ах 1,2 .. 

График 1 

Диагности 1\а сформированности мыслительных операций 
учащих{'Я экспериментального класса (0/о) 

Высокая г:уппа Средняя группа Низкая группа 

График 2 

Диагности ю11 сф11рмированности мыслительных операций 
)'Чащихся контрольного класса (0/о) 

19% 

1 
13ысокая г: уп па Средняя группа Низкая группа 

Из графиков ] , 2 ви.:�,но, что большинство детей попадают в среднюю 

группу (эксперименталы-r.ый к.1асс - 60%, контрольный класс - 75%). 

Спабс)\:спевающие У lrснию1 плохо справились с заданием и показали низкие 
� � 

рс�у;·1ьтаты (экспери•11ентальный класс - 33.3%, контрольный класс - 19%). 

:Исследование rю.казаJ.IО, что нелегко учащимся выделять существенное, 

основное, отбрасывать несущественное, ненужные дета.:ш. Усваивая понятия, 
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п.::ти не раз:;rичш=от суш.ественные и несущественные признаки и стремятся в 

равной мере запоывить как те, так и другие. Поэтому новое понятие 

оказывается слабо связанным в памяти с другим понятием и смысловым 

с,:·ношением. Забываются существенные и несущественные признаки 

с,:щнаково легко. (}твлечение от несущественного нередко происходит с 

большим трудом:, ч1::1,r вьце:rение существенного. Выделение существенного -

это одна сторон:: проп.есса абстракции (позитивная). Отвлечение от 

1-1 ;:�существенного друп:tя ее сторона (негативная). Многочис.1енные 

1-1,1блюдения и иссшдования показывают, что у детей и у взрослых негативная

сторона процесса абстракции протекает труднее, чем позитивная. Умение 

справляться с негативной стороной процесса абстракции является, по слова:\1 

психолога Н.А. :\1;�н 1-IИf1ской, «очень тонким показателем сформированной 

способности удерж1: вать задачу и подчинять свою мыслительную деятельность 

шшной задаче. Это умение очень тесно связанно с умственным развитием, 

которое ока3ьшает гепоср,:.:дственное влияние на успех учебной деятельности» 

[·1-9].. Поэтому если, !\!Ы столкнулись с те:v1, что школьники в том или ином

случае не отличаю·· главного от второстепенного, не умеют отказываться от 

ненужного или су1цестве1пюго, лучше всего не торопиться изливать свое 

недовольство на ннх, а спросить себя: Была ли перед ними специально 

поставлена такая задача':' ()сознают ли они ее? Если мы стремимся к тому, 

L[Jобы младшие шкоm,ники осознали различие между главным и 

в горостепенным в каком - то понятии, необходимо, чтобы они умели выразить 

в словеснои формулпровЕе и главное то, что нужно в первую очередь 

у-1итывать и второстепенное то, чего не следует принимать во внимание. 

в.аж,-ю, чтоб:ы учит1::.rп, в нроцессе всего обучения не упускал из виду такую 

ц,;:ль: систематически l·r настойчиво сквозь каждый раздел, учебной программы, 

сJ1оюзь каждый учебный предмет вел как одну из основных линий развития у 

д1:· гей важнейшей ум.ствс шюй способности - способность к выделению 

г.навного и отбрасыь1нию 1зторостепенного. То есть в классе постоянно должна 

и,::ти коррекционншr работа, в процессе обучения должны применяться 
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в:�традиционные зсдания" оель которых развитие мыслительных операции. 

,],ля успешного ус rюения учебного материала большую роль играет умение 

обобщать. С этой веш)1,о мы решили выявить особенности обобщающей 

.1[1;�ятельности мышпения в разных группах учащихся (Приложение Ml7), 

р,.;�зул,таты отражены в граф,иках 3, 4. 

Графи�,� 3 

Диагно(�пп�а особенностей обобщающей деятельности мышления 

учащюа�:,1 экспериментального класса (о/о) 

60'/о 

50'/о 

40'% 

н иэкv й средний 

- -1-Зо/и- -

высокий 

В экспериментал :,ной гоуппе среди хорошо успевающих только два ученика 

справились полностЫ() с :з.аданием и попали в высокую группу. Остальные 

справились на уро::не ср�.�днеуспевающих учеников и на основании этого 

попадают в среднюю грушrу. Слабоуспевающие ученики контрольного класса 

(]<айдаров ]\1арат, Балашшов Алмаз, Зубарев Коля, Иванова Оля, UJепелевич 

Настя) плохо спраюшись с :::аданием. Они не могут произвести содержательное 

обобщение -- знач1:т. вы:�е.тить только те признаки, которые оказываются 

оi:,щими для ряда едш-r11чл1,ос предметов. 

График 4 

Ди:агно,�тин.:а 01�обенностей обобщающей деятельности мышления 

учашихся контрольного класса (0/о) 

13001:, г '"""' 
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=:. -�:о/��-=]- =�:: -______ - _-__ -_-___ -___--1 �=- - ---------i""'·=-------

-�1 ..... 9°1<�0=---"'-i-
-
1·
-
-_ --------------

10% - _, ____ -- . . . - - - -- -- . - - --1 
001,, ··---- ___ -_ _.::. __ ; _ ____ , ·- ---'------�---·--···--· __ ___,_ ____ __._ 

1,И3f(ИЙ средний высокий 

В контрольной 1·рупп.: среди хорошо успевающих только три ученика 

справились пош-юст :,Ю с зэданием, таким образом, попали в высокую группу 
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(Приложение Ng8). Остальные справились на уровне среднеуспевающих 

) чеников и на ос1-юьании :.�того попадают в среднюю группу. Слабоуспевающие 

) чащиеся (Ибраев Бахтияр, Луцюк Владимир, Глобенко Саша, )Кумашева 

Самал:, Краснова Лена) плохо справились с заданием. Они не могут произвести 

содержате"1ы-юе обобще1:-н1е. Это говорит о том, что почти весь учебный 

t1rпериал дети привы1,:лrи 1юлучать в «готовом» виде, то есть не проходят путь 

анализа:: выделение: обu::.ето и частного, не раскрывают закономерную связь 

\[1.�жду пред:v�етамг.. А ведь умения анализировать понятия, выделять 

существенные ПJJIE1-raки лежит в основе выполнения всех мыслительных 

операций авалогии., классификации, обобщений. Научить ученика 

анализировать поштия - :шачит существенно продвинуть его умственное 

развитие. Недостатки в развитии мышления являются распространенной 

психологической причиноJ1 неуспеваемости ребят. Специфика l\1ыслительной 

псятельности является JJ,,�рвоисточником трудностей у значительной части 

неуспевающих детей. 

Таким образом, на основании результатов диагностики изучения 

мьrс:тительных опершuий м1)1 подтверждаем точки зрения А.И. Липкиной, Л.С. 

В ыготского, что трухшость детского мышления связана с мыслительными 

операциями. Эта особенность мыслительной деятельности детей является 

причинами неуспеваемости определенной части учащихся. Неумение 

преодолевать вознш(шощис при этом трудности в учении приводит к отказу от 

а1<тивной мыслител1:ной работы. Учащиеся начинают использовать различные 

r б 
� 

Н;�адекватн:ые прие 1 11ы 111 спосооы выполнения уче ных задании, которые

п::ихологи называют <<обходными путямю>. 

В начале ш1<0лыюir )KI пни память является способностью, в значительной 

с:епени определяюш:ей 1 спешность обучения, но в дальнейшем ситуация 

меняется: процесс ооу 1rения начинает влиять на то, как, в каком направлении и 

к: .. 1ки:v�:и темпш1,1и буд;�Т развиваться память. Для изучения особенностей памяти 

нами была проведена «Диагностика культурной памяти» Л.В.Черемошкина, 

п1..\1ью которой явля:1;:тся oJ 1ределение уровня развития опосредованной памяти 
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младшего школьннка (Лри:южение№9), результаты которой отражены в 

таблице 1, 2. 

'Iаб.1ица 1 

Диагностика 1,:уль,1Jрной памяти учащихся экспериментального класса 
---- ----------- -------- --- . 

----------- . -- --г---=:-
lf1 аспред1ше <J)аt\lИ.шш i Высокая . 

! 
ние 

учащихся 

имн кол-во 

12 и более 

Средняя 

кол - во 

9-11

Низкая 

кол - во 

8 и менее 

1.Кайдаров \,1. +
- i + 

------1 

,:= 
,: �= , .. 
,::: 

,---- ------ --- - - - -- ---- ----+-------- --- - - ---
-, 1� - •1 

1 

+ 

r-
.:. .. _ JЭ. IaJ I а НОН 11, .  _ ___j 

---+
1 

_____ _ 

1:::: -. 

'� ,.. 
;:j 
;;.. 

3. Зубаре1з К. -J� + 1 

[�4�11�;��[ (.;�:,;( ):- - - + , i 

f---------- --- ---- --- -�� ---i------------·
5. 1Jlепелеш-1ч Н. 

1 

+ 
' 1 

----- --------------+------------------------- - ----------г------ - _ _ 1 

' г с-, ,.. " о. , -аур Jаева 1. .. + 

\ 7. )I{ер-1:;;)с���ко -I--I. + 
1 r---------·-------·-------- -· --------+----- -- --t--- -- --------t---- - -

1 

8. Балаланова :V[. + 

- ----------т- -----------�--- ----+-------
9. Елтаii Е. + 

:-------------------------- - ------�---�---+------+---�-+----------
1 l О .. А�1ренов /-\. + . 
1 ------- ----------------------- -- - ----1 
1 l l .Сивнр1шоБ:.1 К. + 

�-- --------- - --- -- -- --
12 ГJ� . ]-, + . иu_кнн . ..

13. Вострей:ко С.

14. Цыr:лаков Р.

15. Тем6аев Р

высокий ::,qJовень 
[ __ J 

+ 

------т--- -· --+------

По результатам нссле,J,ования мы можем сказать, что в классе 7 учеников -

Фб,6°:с) это хорошо уст.�вающие и среднеуспевающие обладают хорошей 

культурной памятыо. 5 учеников - 33.3% со средней культурной памятью, 

среди них слабоуспе :1а.юш)Iе ученики и среднеуспевающие, 3 ученика с низкой 

культурной памятыо -- это слабоуспевающие ученики (Кайдаров М., Иванова 

()... Il1епелевич Н. ). 'Jпr учащиеся не умеют пользоваться приема\1и 
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:,апоминания, они не способны управлять процессом запоминания, 

с.тедовате.1ы-rо, управ.тять собой. Трудности состоят в том, что ребята много 

учат, пересказываю·с, но приходят на урок - и результата нет. У таких учащихся 

н.:�обхо,ци:\ю ра:шивать все виды памяти: зрительную, слуховую, логическую. 

Т':аблица 2 

Диагно,�ти.ка Ji:y :1ь-1) рной памяти учащихся контрольного класса 

jPacпpt�дe.-ie Фа,шл111r1 Высокая 

нпе 1 Н\IЯ кол-во 

12 и более 

с ре;_щяя 

к o.-i - во 

9-11

Низка;-т уровен;:--1 

ко.--1 - во ! \ 
8 и менее '1чащихся 1 ---- ·_ --------i--·------------- ----

] 1. Ибраев Б. + �

L��-J 
с

\С � -·,1 

:+ 
1 1 - ----+----- -+---· -; 

. + 

-----------··-- ------------- -- -- ---------t----------r----- ---+- - - --

8. Деге.rевич с·. + 

9.Кудаi1бсрденов М. + 

_ ___ !�;;-;, ��� -----+
+ 

I---�- 1
--------j ]l.ДCI--I,:.J1;.HOBcli1i.. .+ \ \ 

1 

с
-
-
-с ::.с 

� .. .. 
..

::: 

------------ ------ ----- -- . ---------l--�-+------_J____ �-+-------------1, 
] ? "J\ 'l\,'}··=1·1··a-'"·"1 '1 + 1 � . 1 V J , с L '- r. ,•--�. 

1 ------------- -----------···-- . ·-·-- t---------- --+-- -- --------'--1 

13.ТрехноВ. +
1 

'г-----------·-------- -·-- -- . ---- --------+-----+-----------4-- �--+---------J 

: 14. Дубш-шн Р. + 
1 

15. Чернова Д i + 
1-----------,,

··------
_ 

-
.
---

, 
-·-- ------- ---+------16. Сае1:.ко Е. + 

1-------------- ----- -------·-- ----]�----+---------------+�-�
- ___________ _J ________________ ----- --- -- -

высо:кий уровень средний уровень низкий уровень 

По результатам r1сследования в контрольном к.1ассе 6 учащихся (37,5%) 

о(i1адают xopoшei"i К} ль тур ной памятью, 6 учащихся, среди них 

срсднеуспеваюшие (,)дин >.орошо успевающий и слабоуспевающий) обладают 
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средней культурной Шtl\,1ятью. С низкой культурной памятью 4 учащихся -

)ТО слабоуспеваюшие ·- Ибраев Б., Луцюк В., Глобенко С., Краснова Л.

Нами была испо�"!I:,3ована одна методика, целью которой являлось выявление,

,ноступна ли младIШIJ\J школьникам обобщенная символизация слов с помощью

J[иагностики <<Пнктогра?vшы» (Приложение No 1 О), результаты которой

с,тражены в таблице 3.

'Iаблица .3

Реч1льтаты1 диагностики произ:вольной па\1яти учащихся 

э1�,:периментального и контрольного классов 
- ----------------------------------т------ - ---

Средняя группа Низкая группа

- ____ 

класс 
______ 1 _высокая гру птта

1 ::11(сперименталь,ный t- __ 
Контрошl>ньпй 

20% 40%
------1 

40%

25% 37,5% 37,5%

- - - ------- ---------------- - -- - -- - J 

В низкую груплу пол а.:ш все слабоуспевающие ученики, у них низкий

к:::,эффициент памяти, 1.ie:-,.1 \' среднеуспевающих и хорошо успевающих.

Нами было про11едено исс.'Iедование, целью которого является установить

у:ювень устойчивости в1ш:\1ания учащихся при выполнении и проверке

:в,,шолненных работ.. Исс·1едование было проведено с помощью методики

<<.[,Iсправить ошибкю> Л.Ф Тихомирова (Приложение №�11).

На основании результатов исследования мы можем сказать. Что у

с.1::абоуспевающих ученнЕов, среднеуспевающих и хорошо успевающих

учеников эксперимента:1ы1ого и контрольного класса имеются незначительные

р:J3ЛИЧ[1Я в устойч1;1восп1 внимания. Для них характерна неустойчивость

внимания, его непронзвольное отключение.

Д:rя подтверждения этого вывода мы провели тест «Корректурная проба»

Бурдона (Приложе1-ше N� 12 ). Целью которого явилось изучить устойчивость,

С{н.:редоточенность, объе,1 11 распределение внимания. Результаты исследования

отражены в таблицах 5, 6.
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1
].иагностин:а ,:воikтв внимания учащихся экспериментального класса (0/о) 

40,0% 

:33;3с;,,----·· --· ---

13,3% 

очег1ь ниэ�:ий низкий средний высокий 

На основании исследования мы смогли разделить учащихся на 4 уровня 

р,::звития переключ1�ния 11 распределение внимания: очень низкий, низкий, 

ч:,едний, высокий (ТiриJожение N213). Очень низкий уровень развития, 

лсреключения и распре,�.еления внимания показали 2 слабоуспевающих 

у 1-:ащихся ( 13 ,з с�'о ). 

с r:,еднеуспеваюп_�,их 

1 [изкий уровень у 3 слабоуспевающих и 2 

уча1цихся (33,З СУо ). Их внимание отличается 

неустойчивостью�, ТЕ.К как количество ошибок увеличилось на второй и третьей 

r1111rнуте. Для них характерна низкая концентрация внимания, которая очень 

1г1::сно свюана с 11еформированностью правил саморегуляuии и с 

скобенностями их ·лыс1ительной деятельности. Поэтому на уроке эти дети 

часто отвлекаются fia п,х: rоронние разговоры, вопросы учителя их застают 

в:::асплох. На среднем уровне справились 6 учащихся (40%) среднеуспевающих 

и корошо-успевающих. 2 учащихся показали высокий уровень переключения и 

р:�спределения юп1м;ншя ( 1. 3.,3%) 

График 6 
Диагностю�а свойств внимания учащихся контрольного класса (0/о) 

[---�l
- '--------- -

-·--�-· __ :;' ----�-�-------
очень низкий 

50% 
··-·---· ··-·--· . -- - ·-�--...--

--25%--

-13%--

низкий средний высокий 

На основании нсследснзания развития переключения и распределения 

внимания в контрольной группе в очень низкий уровень попадают 2 ( 13%) 
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с:табоуспеваюших учаш:11>:.сн (Приложение № 14 ). Низкий уровень показали 3 

с:табо успеваюш:их и J среднеуспевающий учащийся (25%). Для них характерна 

н,:вкая концентршшя вю11\1ания, которая тесно связана с особенностями их 

;11ыслите.1ы-юй деян·.;л11юсти. Дети на уроках часто отвлекаются на посторонние 

разговоры, невнимате .. 1ьЕы. рассеянны, вопросы, обращенные к ним, застают их 

врасплох. На средн,:::\·1 уровне справились 8 учащихся (50%) среднеуспевающих 

J; хорошо-успеваю1лих. Высокий уровень распределения и переключения 

внимания показали :1: хоро1аю-успевающих учащихся (13%). 

Сейчас, когда идет усовершенствование педагогической системы школы, 

(-,"·обоЕ' _,\,., ' внимание уделrн:�·тся сотрудничеству родителей и учителей, их 

взаимодеikтвию в прсще;:с�.: формирования личности школьника, поэтому мы в 

своей работе провели ,о:�агностику влияния эмоционально - психического 

климата семьи E-Ia успевае.\1ость учащихся. 

В основе такого вза:и 1\Н)Действия постоянное внимание школы к развитию 

ребенка, совреJ1ленные и педагогически обоснованные рекомендации учите.1ей, 

изучение особенно;::тей 11 возможностей каждой семьи. Диагностировать 

лсихическое состшrние ребенка, его положение в системе сложившихся 

семейных отношений. уч111елю поможет тест «Кинетический рисунок семью>. 

Изображение семьи -·- это не просто тематический рисунок, но и 

лсихологическая методи 1с1 исследования межличностных отношений ребенка. 

Г руппируя членов семьи и J:ругими средствами, ребенок нево,;1ьно изображает и 

свое от1-юшение к ншvr. В рисунке часто прояв.1яются и те чувства, которые 

ребенок сознателы�о не 11ри:звает или не может выразить другими средствами. 

Гlоэтому рисунок семь11 в отдельных случаях может дать глубокую и 

содержательную информ:ншю об отношениях ребенка. По этой методике было 

лроведено исследование. 

Наибольшее количество баллов соответствует самому яркому симптому, 

проявляющемуся в сеl\rейной ситуации. У слабоуспевающих учащихся ярко 

выражена конфликтность 1:1 сильно развито недоверие к себе, особенно это ярко 
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:::роявляется у Зубарева К1Jли, Ивановой Оли, UJепелевич Насти. Именно эти 

]Оказатели характерны для слабоуспевающих (Приложение № 15). 

Полученные резуль"Гсl 1.·ы исследования в контрольном классе оказались 

1,: . .1едующи:ми: конфли1пность и тревожность ярко проявляются у 

1.: 1абоуспевающих учащихся Луцюк Вовы, Глобенко Саши, Красновой Лены 

!Приложение N"2lб).

На перемене с;шбоуспсвающие ребята не отличаются от других детей. Но с 

наступлением урока и во время его, такие ребята понимают, что их знания 

;1.алеко не такие глубокие. как у других учащихся и это начинает угнетать их, 

развивается чувство непо'11юценности, недоверие к себе, неуверенность в том, 

что они не хуже ;::ругих. И если учитель не поможет слабым учащимся, а 

наоборот на каждО!\1 уроке будет упрекать в незнании, то эти дети 

самостоятельно не смогут справиться с этими качествами и они навсегда могут 

остаться в группе с:rабоуспевающих ребят. Все это приводит к тому, что 

р1.::бенок не хочет уч rпься, у него постоянно конфликтьr. 

В группе сре,1 ,rеусш:.·11ающих учащихся развито чувство тревожности, 

конфликтности. Ребен:сн: 111увствует себя непривычно и незащищено, так в 

1< оллективе оказьrвается сцин на один с целой группой проблем, испытывает 

ч)евогу по поводу учебы., 1. е. начинает усваивать определенную рациональную 

голь: хорошиста, троечш1ка, лентяя; процесс этот трудный и болезненный. 

Часто ведет к депресси.и. l<онфликтность у младших школьников неразрывно 

связана с характером олюшения к ребенку значимых взрослых: родителей, 

учителей. И�менно ст11:л, обучения взрослых с младШИ,\1 школьником может 

зэтруднять овладеш1е ре51.:·нком учебной деятельности, а подчас и наду.'v1анные 

трудности, свя:шнпые с учебой, начнут восприниматься ребенком как 

неразрешимые, порс,же':tен1rъ1е его неисправимыми недостатками. 

«Кинетический рисунок семьи» выявил разные семеиные отношения 

(группы), �1ы их 1rа·!овем: благоприятный климат семьи, менее благоприятный 

климат семьи, неблагопр1нпный климат семьи. 



Самые благоп:,иятные отношения между членами семьи это у 

с·ивириловой Кристины, Тишкина Гены, Вострейко Саши, Цыплакова Ромы 

с.:�6,6). Показатели благоприятного климата в семье -- наличие конфликтности,. 

в:еполноценности иrvrеют низкий балл, объединение всех членов семьи, четко 

J шрисованные JlJIЦa. н этих семьях царит доброжелате.1ьность, 

взаимопонимание, взаИl\·If-1ое общение, дети являются полноправными членами 

семьи, родители лрислу11шваются к мнению детей. Нужно заметить, что 

6лагоприятная се!11ейная ситуация оказывает хорошее воздействие на 

успеваемость этих шко.н,1н1ков. Эти ученики успевают по всем пред\1ета1\1, 

rlреоб.шдающая ouefrкa << 5>·. 

Кинетический рисуно1< выявил семьи с менее благоприятным климатом 

семьи Приложение ��{о Jl 7 1,. В этих семьях детям не хватает родительского 

внимания., понимаЕия, обшения. В классе 5 учащихся из такой семьи. 

Обстановка в семье оказывает влияние на успевае.1\1ость этих учеников. Оценки 

их колеблются мея<ду <<.3 ,, и «4». Неблагоприятные отношения в семье у 5 

человек (33,:З (Уо) в классе. :)то Кайдаров Марат, Балапанов Алмаз, Зубарев Коля. 

I1 !ванова Оля, IПепелеш1 ч Настя. Показатель: наличие высокого балла 

конфликтности. В этих ст\�.ьях часто возникают ссоры, конф.1икты, поэтому 

именно в таких семьях обстановка требует стабилизации, нормализации. 

Климат семьи отриц:11\�льно влияет на успеваемость. 

Зуба.рев Ко.1я -- Jla рисунке изображены не все члены семьи. Отсутствие 

:,1атери Ко.1я объясrJИiI Т·;�\11, что мама работает. Наиболее высоко на рисунке 

изображен сам Коля, это говорит о том, что наибольшая власть в семье 

принадлежит ему. Ниже на рисунке расположен отец - это свидетельствует о 

минимальной в.г�асп1 в с1.�\1ье. Большое расстояние между папой и Колей, 

го1юрит о низком ур:>вне Э\ЮЦиональных связей. На рисунке видно, что у Коли 

н1.�т пальцев, нет :.,н�ей, отсюда мы можем сказать, что нет совместной 

деятельности, не хватает 1Jбщения в семье. У Коли нет восприятия критики 

самого себя, и не вое г1рин 1111.1ает критику других людей. 
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преоii:1адающие оценки «З» и «2». Анализ рисунка 

.::видетельствует, что изображены все члены семьи, но мать находится на 

большом расстоянии от детей. Это говорит о психологической дистанции. Оля 

нарисова�ш себя ря;:юi-v1 с с1;;строй, значит именно с этим человеком в семье у неё 

,щверительные., доброжелательные отношения. Все члены семьи нарисованы со 

сторонь1 спины, это свид,,:·1·ельствует о чувстве неполноценности в семейной 

ситуации. На рису fIКe н,1б.1юдается разрыв на голове с правой стороны (у 

1,1ш.тери и у Оли), это говорит о восприимчивости и податливости к мнению и 

Еюрмам соцтш"1ыюго вне с1,�J\1ейного окружения. Отсутствие у всех членов глаз, 

рта, ушей, рук -- че псий показатель конфликтной ситуации в семье, показате,1ь 

того, что в семье не хватае I совместной деятельности и общения. 

lllепе:rевич Настн -- ;, 1 i.нтся слабо, преобладающие оценки «2» и «3». На 

рисунке изображены все Liлены семьи, но Настя от родителей находится на 

дистанции .. Она нарис:ова;1а себя рядом с сестрой, именно с ней она много 

общается, с ней у Нl::е доброжелательные, доверительные отношения. Каждый 

ч:,ен семьи и:юбрая,ен красным фло;v1астером, это говорит о том, что в семье 

присутствует тревожносп,. Отсутствие волос у Насти говорит о том, что в 

семье ее воспринимают как младенца. Отсутствие рта, ушей у всех членов 

семьи свидетельствует о том, что в семье мало общаются друг с другом, нет 

восприятия критики самих себя и других людей. 

Кайдаров f\,Japaт --- уч,;�1\:t дается трудно, преоб.:шдающие оценки «З» и «2». 

:на рисунке изображены не все члены семьи. Отсутствие матери Марат 

объяснил тем, что :v1ai\1a на работе. Все герои рисунка нарисованы на большом 

расстоянии друг от ]J.руга. {)тсутствие основных частей тела свидетельствует о 

к�шфликтной ситуацш1 в се чье, о том, что с Маратом мало общаются. 

Балапанов Алма:1 - П1х·обладающие оценки «З» и «2». Изображены не все 

т.пены семьи. Отсутствие отца Алмаз объяснил тем, что он на работе. Мама 

ян.тяется до:\�ашним центром 1з семье. Если вглядеться в рисунок, то мы видим, 

что нет совместной деятеш,1ю;:;ти, не хватает общения в се:'v!ье. Алмаз нарисовал 

себя с газетой в руках, с.1с.1,оватеj1ьно, он получает мало информации или же 
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подражает взросльtм. Рукн: их непропорциональность говорит о неловкости, 

с, комплексе непол1iоценносги -- неумелый, неук.1южий. Ребенок это ощущает, а 

·но, в св010 очередь, отражается на успеваемости.

В контрольной группе самые благоприятные отношения между членами 

сs:::мьи Гладко Алеши, ;Jен:деновой Назгуль, Мукатаева Даулета, Трехно 

В.1адимира, Дубинина Рош.tна, Черновой Дарьи, Сасько Евгения, Примаковой 

Нади (50%). ПоказатеюJ 1:-Iеблагоприятного климата в семье -- наличие 

конфликтности, велол1-юцснности имеют низкий балл, лица четко нарисованы, 

что является пок::.затеш::· \1. объ1сдинения всех ч�1енов семьи. В семье царит 

доброжелателыюсп,, вза ИI\Юпонимание, дети являются по"1ноправны:\1И 

ч:1енами се\1ьи" f;;ыгоприятная семейная ситуация оказывает хорошее 

воздействие на успеваемос гь этих школьников. Эти ученики успевают по всем 

предметам, преоб.:11адающая оценка «5». 

Кинепие:ский р r,�сунш< в контрольной группе выявил семьи с менее 

благоприятным клиkштом (Приложение Nol8). В этих семьях детям не хватает 

шш.мания,. понимания, общения. В классе 5 человек (31,2%) таких семей. 

Обстановка в семье ОJ{азьшает влияние на успеваемость этих учеников. Оценки 

их колебшотс:я ,1ежду <<3>) 1.,11 <<4>>. 

Неблагоприятные отношения в семье у 3 учащихся в классе. Это Луцюк 

Вова, Краснова Лена., Глобенко Саша. Показатель: наличие высокого балла 

конфликтности. В 'ЭТИХ с1-:\1ьях часто возникают ссоры, конфликты, поэтому 

и�:rенно в таких семьях обстановка требует стабилизации, нормализации. 

Климат семьи отрипателын1 влияет на успеваемость. 

Луцюк Вова:на рисуню.: июбражены все члены семьи, но мать находится на 

60.:1ьшом расстоя1шi,1 от сrетей. Это говорит о психологической дистанции. 

Наиболее вьтсоко и:юбра:-кен на рисунке отец, это говорит о том, что 

н.аибольшая власть в сеJ\1ье принадлежит e'v!y. Большое расстояние между папой 

и Вовой говорит о н юкоы >'ровне э,юциш-шльных связей. Вова нарисовал себя 

рядом с сестрой, значит с ней у него доверительные отношения. 
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Глобенко Сшпа: аналнз рисунка свидете"1ьствует, что изображены все 

члены семьи, но Саша находится от родителей на большом расстоянии. Все 

ч.1ены семьи изображеньr красным фломастером, что говорит о наличии 

тревожности. Отсутствие рта, ушей у всех членов семьи свидетельствует о том, 

что в семье мало об:даются друг с другом, нет восприятия критики. 

Краснова JТена: на рисунке изображены все члены семьи, но на большом 

расстоян11ш друг от друr а. Отсутствуют основные части тела (рот, уши, 

пальцы), это свидегел,ствует о конфликтной ситуации в семье, о том, что с 

Леной мало общшотся, отсутствует совместная деятельность. 

Исходя из резу�11,татов 1ю::ледования. Учителю нужно обратить внимание на 

ребенка из неблагополуI.Jной семьи. Им нужно постоянно оказывать помощь в 

учении, активно вовпекать в жизнь детского коллектива, предоставить широкие 

возможности для участии в кружках, спортивных секциях. Для родителей 

лровести лектории. Вовл1:.'ЧЬ в круг общественных интересов, в организацию 

культурного досуга, т..е. чтобьт родители и дети могли сблизиться. Научились 

сопереживать, понимать c'IP)T друга. Все слабоуспевающие ребята из таких 

се\1ей. Климат семы отринательно влияет на успеваемость. 

Есть очень важный :тршщип воспитания - единство требований се\1ьи и 

Jшколы. Но оно вовсе не о ша чает совпадения их функций. Обобщая реальную 

ситуацию 'vюжно сказал, так: школа дает ребенку научные знания и 

воспитывает у нег!) сознате.1ьное отношение к действительности. Семья 

ооеспечивает жиз11енныti практический опыт. Воспитывает у:'v1ение 

сопереживать другому человеку, чувствовать его состояние. Для 

гармонического развития :нгсшости необходимо то и другое. Семья обязательно 

допжна дополнять школу. Она призвана обеспечить ребенку непосредственное 

э1,нщиональное об1цение, ат\lосферу любви и взаимопомощи. 

У спех в решении такой сложной и важной задачи, как успешная учеба 

ребенка в начальной н1ко.1 с во многом зависит от правильно организованной 

пгн�еl\1ственности между шь.олой и семьей. 
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Таким обра:ю 1\il, на основании этого исследования можно сделать 

следующие выводы: 

1. В 90% случас:в успеваемость ребенка зависит от семейного климата. Так

же выявиJ:11, что б:rагоприятный климат в семье, взаимопонимание с

родителями, ( учите�rе\1 активизируют учебную деятельность учащегося.

2. 66,6 1
�10 учапцлсся имеют полные семьи и благоприятную обстановку дшла.

33,3% успевают на •<удовлетворительна>> из -- за недоброжелательного

клима:та в сеrш"е.

На основании ана:тиза диагностики мы выделяем основные 

психологические лричинь1 :неуспеваемости. Их можно объединить в три 

группы: 

Первая причина: недостап11 познавательной деятельности. 

Вторая причина: неадеква п1.о заниженная самооценка .. 

'Третья причина: неблагоприятный эмоционально - психологический климат 

семьи" 

Ана:1и:нrруя: причины первой группы,. мы будем вести речь о тех случаях, 

r::огда школьни1{ ппсхо rтони!\1ает, не способен усваивать качественно шко"1ьные 

предметы, не умее'[ 111а должном уровне выпо.1нять учебные действия. Среди 

психо:1огических причин 11ервой группы мы выде"1или две основные: 

-- несформированность ПJНl1.�:vюв учебной деятельности; 

-- ыедостатки развитiIЯ пс1'1\Jiческих процессов главным образом мыспитеJ1ьной 

сс:)еры ребенка. 

Опираясь на психодиг1п-юстические исследования в экспериментальном 

классе, на\пI условно 11ыде:1ена группа «риска». Это Кайдаров Марат, 

Балапанов Алмаз, •;,\/б'l])."Е' .) -' , С, 1 Коля, Иванова Оля, Шепелевич Настя. в

диагностическом исследовании они показали низкие результаты. Мы сделаем 

попытку определить причнны их неуспеваемости. 

Зубарев Коля -- :/ч,:ба J.ается трудно, плюс к этому непоседлив, рассеян на 

уr:юках. По всем пред\'rет:t\I успевает одинаково, его преобладающие оценки 

<<.3» и «2». Читать не любит. В основном смотрит телепередачи. Речь у Ко"1и 
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развита слабо, ;1�[Ьt(ЛlЬ он .�учше передает в устной речи, чем в письменной. 

()собый интерес цюяв:rяется к труду, физкультуре. В семье конфликтная 

ситуация, часто конфликты возникают на почве успеваемости. Родители 

заставляют учить, Бьню:шять школьные требования при помощи психического 

давления, укоряют его за нерадивость. У Коли плохо развиты мыслительные 

операции, а степень развития этих операций определяет продуктивность 

:!:,шоминания и мышления. У него самый низкий коэффициент памяти и низкая 

концентра1шя внимав ШI. 

Иванова Оля -- /(евочкз очень молчалива, мало общается со сверстниками, 

тнхая, спокой1�ая, не нарушает дисциплину. Работоспособность на уроке 

п.юхая, на вопрос1:1 учит1�.1я редко отвечает. У Оли трудность в усвоении 

J?'/Сского языка, которая заключается в неумении применять правила. Что 

связанно с затруднснию.н: языъ:ового материала. Особый интерес проявляет к 

труду и физку�1ьтуре. Кинети[н�ский рисунок семьи выявил неблагоприятную 

обстановку в семье, котщ,ая влияет на успеваемость Оли. Плохо развиты 

i\П,Iс.тительньте пропессы. низкая концентрация внимания, заниженная 

самооценка. 

Шепелевич Нш . .:тя учеба дается ей трудно. На уроке рассеянна, 

невнимательна. Во время ) рока отвлекается на любой внешнии раздражитель. 

При чтении часто т1.::ряет строчку, не делает смысловых ударений, в письме не 

дописывает слова, пропускает буквы, слоги. Особый интерес проявляет к 

ф1изкультуре, к тр:r11,у, так как эти предметы не требуют умственного 

напряжения и даюшие но:зможность быстро утвердиться. Кинетический 

1:тсунок семьи локапал, что в семье неблагоприятная обстановка, часто 

возникают конфликты. У }l�кги плохо развиты мыслительные операции, она не 

у1\1!еет анализирован: находить сходства и различия. Недостатки памяти у 

]Насти сыпаны с недостатками в развитии мышления. У Насти низкая 

саг,юоценка. 

Балапанов Ал\r;;з спокойный, уравновешенный ребенок. Большие 

проблемы у него во3никшот при чтении и письме. Он часто не дописывает 
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1.: .. юва., пропускает ,:)уквы. слоги, путает русские и казахские буквы. Очень 

большой пробел знаний. На уроке Алмаз невнимателен, с замедленным темпом 

работы,, успевает записы ватъ лишь треть заданий, которые запоа1няются 

классом. Кинетический рисунок семьи выявил конфликтную ситуацию в семье. 

:низко ратвиты процессы анализа и обобщения, недостаточно продуктивно 

работает паvrять, низкая концентрация внимания. 

Кайдаров �У1арат -- 1ча.1 ьчик раздражительный, неспокойный, рассеянный. 

Речь бедная, непраьи.1ьная. На уроке слушает учителя, и при объяснении новой 

т1.:�мы может сразу опзепr rъ на вопрос учителя, но на следующий день на этот 

вопрос ответить Ее мо>Е<ет. При чтении часто теряет строку, не делает 

С\1Ысловых. удареншй. в п1,1сыv:rе не дописывает слова, пропускает, переставляет 

буквы, слоги. Но J\,Japaт:�, ., ставят отрицательную отметку он любым способом, 

показывает свое нед.ово.1ьство. Из предметов его в основном привлекает 

физку:rьтура. Кине:-и 1 - rески �i рисунок семьи выявил неблагоприятный климат 

семьи., высокий балл конфликтности (0,7). У Марата имеются определенные 

психологические причины, объективно приводящие к стойкой школьной 

н,,:�успевае�,юсти. От:\1ечена недостаточность развития процессов анализа и 

015общения, что отр�шате.'11,но сказывается на продуктивности непроизвольного 

и произвольного запоминания., на концентрацию внимания, на осмысление 

учебного \штериа:1а. Достаточно низкая самооценка. Вот тот комплекс 

психо:1огических причин, которые мешают учиться Марату. 

Причины неуспевае\юс ги слабоуспевающих учащихся контрольного класса: 

Ибраев Бахтия:р -- учеба дается трудно, на уроках часто бывает рассеян. 

Работоспособность плохая на уроке, на вопросы учителя отвечает редко. 

С)собый интерес пршшляс 1· к труду и физкультуре, так как эти предметы не 

требуют умственного нш rряжения. Ппохо развиты мыслительные процессы, 

н1вкая к01-шентрация внимания, низкая саvюоценка. 

Луцюк Вова -· учеба ilается трудно. Во время уроков часто отвлекается. 

(}:-rень скудный с:;1оварный запас, низкая техника чтения. При чтении теряет 

строку, не делает смысловых ударений, при письме пропускает буквы, слоги. 



64 
1<инетический рисунок показал, что в семье неблагоприятная обстановка, 

часто возникают конфлик1ь1. Плохо развиты мыслительные операции, не умеет 

выде.1ить существенное, обобщать. Недостатки памяти связаны с недостатками 

i111ышпения. Очень низкая сш\юоценка. 

Глобенко Саша - учеба дается трудно, преобладающими являются оценки 

<<3» и «2». Большие проб.1с·мы возникают при чтении и письме. С1або развита 

р1 .. �чь. Лучше выражает ш,1с.�111 в устной форме чем в письменной. Слабо развито 

1.1ышление, па:юпь (практически не запоминает стихотворения, правила). В 

семье конфликтная ситуация, часто возникающая на почве успевае:\1:ости. 

В изкая самооценка. 

Жумашева Caviaл - учеба дается трудно. Иногда бывает рассеянна, 

невнимательна на уроках" часто отвлекается. У Самал трудность в усвоении 

языкового �.rатериала (Ш:) :,н:ние применять правила). Низкая концентрация 

внимания., занижевная са\1ооценка. 

Краснова Лена сгюкойная, уравновешенная девочка. На уроке 

ю.·вниJ1лате:1ьна, с За\Jl1.:"длевным темпом работы. Плохо развиты мыслительные 

процессы, которые опреле;rя:ют продуктивность запоминания и мыш:1ения, 

низкая концентрация вш1l\,Шния, заниженная самооценка. Кинетический 

рисунок семьи выя:в>ш небнагоприятную обстановку в семье, которая в.1ияет на 

успеваемостЕ,. 

Итак, в обследованной нами условно выделенной группе «риска» замечены 

сходные психологич ��с кие причины неуспеваемости. 

Таким образом, причина,ш неуспеваемости являются: 

Первая причина: недоста7ъ11 развития психических процессов главным образом 

'vrыслительной сферы ребенка .. 

ЕЗторая причина: неадекватно заниженная самооценка. 

Третья причина: неблагоприятный эмоционально -- психологический климат 

сеr,;1ьи. 

Зная причины r -rе>тспеваl:,10сти, в соответствии с этим должна проводиться 

коррекционная проrтаJ\1ма 1з виде специальных занятий. 
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Учителя об:ы:чно используют далекий от совершенства набор средств

гюмшLд отстшощИJ\! ученикам .. Все виды педагогической помощи можно свести 

�\f( двум основным: 

оргаю·вация :юпош11пе.1ьных занятии, на которых применяются 

т;шдиционные (та:ю·е же :как на уроке) методы обучения. 

-· оказание раз.1иЧI--IЫХ мер ,(а�шения на ученика.

Все эти средспа мало эффективны, они нередко оказываются вредны, так 

как не воздействуют ш1 причину и позволяют запускать «болезнь» 

Н1�успеваемости. 

Nlы предлагаеч д�н1 отстающих детеи специальные занятия (это 

обязательное ус�1ов fJe ). Они., прежде всего, должны состоять из специально 

подобранных разви вающн, заданий, составленных на учебном материале, и 

направ.1енные на форl\шрование тех сторон и качеств психической 

деятельности, которые в значительной степени определяют низкую 

эффективность их учебн1.�11·0 труда. Только такие дополнительные занятия 

лринесуг пользу ученикю1 1J Jювысят успешность их учебы. 

2.2 Содержание опытно-педагогической работы по снижению 

1н::успеваемщ�ти младш1п школьников 

Актуальная пробле1v1а многих образовательных учреждений на современном 

этапе развития школы - << не потерять», «не упустить» учащихся с низкими 

учебны�r:и возмож:1ю::тями .. с :тсихосоциогенетической индивидуальностью. Д:rя 

ве 1,ения продуктивн :но учебно-воспитательного процесса с целью получения 

позитивных результатов :11 ы 11ровели семинар с учителями начальных классов 

по активизации проu:ессэ образования слабоуспевающих и неуспевающих 

учащихся. 

П,€:.1ь се�,r1:инара: раз:,аботаl Е, программу деятельности учителя по организации 

образовательного процесса со слабоуспевающими и неуспевающи\-IИ 

учащимися. 

:\(:ацачи: 

1.,п:ать об:основание психо.пого-педагогических особенностей учащихся. 
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:.::: .. Рассмотреть методическое обоснование деятельности учителя в работе со 

слабоуспевающими и неус1rевающими учащимися. 

В ходе работы семинара бы:ш организованы группы по проблемам: 

1-я групrш: ЛJ<тиви3ация r I роцесса обучения на уроке.

2-я группа: с[)ор1v1ы работы во внеурочное время.

3-я гру]l[]па: Воспитательная работа с неуспевающими учащимися.

4·-я группа: Работа,:: роди I с.-�1ями. 

()жидаt�мый резу.11"'тат работы семинара - создание технологической карты 

и педагогической прогрс1\1мы работы учителей со слабоуспевающими и 

Н1�успевающими учацимися. 

:На семинаре с учитt:лями начальных классов обсуждались вопросы: 

·- психолого-педагоп�чески,� особенности слабоуспевающих и неуспевающих

учащихся; 

-· организация работы со с.. шбоуспевающими и неуспевающими учащи:v1ися на

уроке; 

-· :\1етоды и формы р:tботы 1 .. :0 слабоуспевающими и неуспевающими учащюлися

во внеурочное врем,51; 

-· 1юспитате:п,ш1я ра:юта с(::, слабоуспевающими и неуспевающими учащимися,

нш_:�:е:rенная на повы111сние успеваемости; 

- организация раб,Jты с родителями слабоуспевающих и неуспевающих

учащихся. 

Бьши определены усповия .. способствующие успешному учению: 

обстаношса тол1�рантности - терпимое и терпеливое отношение к 

коллегам, 11од1. 11шенным и детям; 

создание обстз 11 онки творчества и соревновательности; 

постоянное спr :',v[улирование каждого за любой успех; 

педагоги должны научиться находить для каждого ученика его 

возможну10 пеJконаттьную линию успеха; 

ребенок всегда ,юл:жен быть уверен, что педагоги и родители 

при�J.ут н 1 по:\ннць и никто не выдаст его проблемы никому. 
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ребенОЕ: всег;:н1 должен быть абсолютно уверен, что педагоги и 

созщ1н1' е условий для саморазвития ребенка; 

постояп-юе уна:,кение личности учащегося; 

совмеспrая с родителями работа по воспитанию и обучению детей; 

достойЕый психологический климат в классе; 

красота, чис�:·ота и порядок. 

На следующем этапе семинара была разработана программа оказания 

помощи неуспеваюш.ему ученику на уроке, которая отражена в таблице 4. 

Таблина 4 

Программа оювание помощи неуспевающему ученику на уроке 

[� .. э;
=
���������:=�1���:.���:���:�т,1осферы осо:::::о�;�::�:а�:.�::�:�и при опрос�-- �- --l

коюг1роля :за · СюJж,енИ1� 1 t�мпа опроса, ра:зрешение дольше готовиться у доски.
подгото1вле1llн<н:ть Пред.1юж,ев 1ш учащимся при�1ерного п:1ана ответа. 

ю учrащих,:н Р:нре11111еюн· поль:зоваться наглядными пособиями, по,ногающими 
из:лагать ,суть явления. 

При из:10жен1111 
111ового :нап�риа.Iа 

_C!�ll�!�1:l!.!!J�cш:t�IИe оценкой, подбадри_ванием, похвалой. 
Пр1н1,н1е11ш' мер поддержании интереса к усвоению темы. 
Бо.1 et· частое обращение к слабоуспевающим с вопросами, 
выш:1шющ11:ш1 степень понимания ими учебного материа.1а. 
Пр1ш.1ечt�н11е их в качестве помощников при подготовке приборов, 
OЛll,ITOB И ·r .. ,L. 
Пр11в.i1ечt�ю1с н: выска:зыванию предложений при проблемнщ1 обучении, 
1к 1в1,rводю,1 н обобщениям или объяснению сути проб:1емы, высказанной 

___________________ __________ си;1 ЫIП>_I\1 у•1еникш11_. _ _ __ _  
�

--В Раз611вка 3,цаний на до:зы, этапы, выделение в с:южных 3аданинх ряда 
ходе 

,:амостоя гель.ной 
работы на уроюе 

простых. 

С(:ь1Jн:а на ана:югичное задание, вьшо:шенное ранее. 
Н:ш о\111ин:н111с приема и способа выпо.1нения задания. 
Ун::ванне на н,,!обходимость актуали:шровать то или иное прави:10. 
Сс:ы.111,,:а ш1 прави.1а и свойства, которые необходимы для решения 
з:ад� ч, упра,ы11:·ний. 
Ию.:труктирование о рациональных путях выпо.1нения заданий, 
тре<iованиях к их оформлению. 
Стиму,ш1ювание самостоятельных действий слабоуспевающих" 
1,ол-��� пца I е:1ьный контроль за их щ�ятельностью, указание на ошибки, 

________ _________________ _!1.Q�>J3�:J l_�:a, __l} {: l!J�авш:н ия. ___ lПри органи:нщ1п1 Выбор дл11 1 рупп ешбоуспевающих наибо.1ее рациональной системы 
С:ft:ностоюгелыюй упражнt�ниii" а не механическое увеличение их числа. 

рабогы 
1 

Е»ол1�{� 111од1ю1iное объяснение последовательности выполнения задания. 
Пре,1упре,11',(1:11111е о во:зможных :затруднениях, исполь:зование карточек- 1 

____________________ !:'���Y)'�l!���1�иi� ,_ кщночек с направляющю1 планои действий�. �----�J 

Итогом c,;:·миtrap:t яви .. -шсь разработка технологической карты, которая 

отражена в табп r,,ще 5. 
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Таблина 5 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТ А

пе,Jаrогич{�ской программы работы 

со сл:16оусш·вающиV1и и с неуспевающими учащимися 

1 Вид Копщ? Зачем? 
1 рабо'I ы 

Что? 

_______ } ____ ----------------- ---- - -т--' --- --------- --- ----- -------------- ----- -------��-+----п рп выявш·нии Д:ш 1. Создание

Как'? 

- ��--Jl.Контро.1ъная карта.
стадии разып ня, на 
КОТО рой IOI ХО],IПt�Я 

ученик, опреде.1ешш 
зоны ,�го 

б:ш:�ii:ай шсго 
J>a'ЗBИTIOII.
Регулирно

усrанавлина1ь,как 
уч-,:я осваивает 

пр,едмет,, 
фиксирс,вать 
р(•:�ультаты, 

11 иагно1:т11 ровать. 
________ 1 ________________________ ------

1 ПJHI ВОЗНИЮIОВ{�НIШ 
1

1 

штруд111�1111й 
Jl..В из:�'ЧСНll:,1 JЮВОГО 

1 
'1ат,ериал:а 

2.При ВЫЯ BЛIШIIII
][)ро6е,;ю1в в :шания,

1::=1::� 
1,, .. 
1,. ... 

'::r 11:::;., 1 

! � --[---------------- ---- ---- -- -
:•: Ре1г)1ляр1ю оrшраяс1. 
'1' 

:.,,: 
I 

на I,;OHTJIO.:п,, с:о 
�'�: � 
!:� � ,стороны уч 11тeлeiil-
�,� '-О f,,: � предметников 
:::: с=.. . ,.� 

5;: ::: ,,,; 
,�:1

-------- ---------т---------------------- ---- --------- -

1 
При отставашш в 
учt�бе, пропуска:х 

заннп1ii, 
невыпо.rшt�нпи дом. 

:�аданий. Работа 
ве.-.,ется регулярно: 

,строго ОТВt�ДС'НЬI 
ч:асы. 

индивидуаJ11,ный 
графюс. 

преаотвраще-
ния отставани'R 
в у,нственном 
развитии, для 
своевременно-· 

го усвоения 
предмета. 

,ню..:роклимата в 
к;шссе 

2.А.1горитмиза
ция действии.

З.Предотвраще
ние пробелов в 

знаниях, 
сJВязанных с 
пропусками. 
4.Удержание

интереса.
5.Формирование

мотивации к

2.Включать в работу
(фронтальный опрос).

3.Работа в группах,
подготовителы1ыс

консультации,уроки 
коррекции знаний. 

4.Опорные конспекты.
5.Памитки по

предметам.
6.Карточки, работа в

парах. 

_ ______ Lобг_•е_н
_
и_ю_. __ -+--_ --·- --------] 

1 
Для: 1 Индивидуально- !.Индивидуальные и 

предупрежде-

1 

.11r1чностный групповые 
ния подход в работе консу.СJьтации. 

неуспеваемос- 1

1 

со 2.Оказапис помощи
ти, ликвидации слабоуспевающи при выпо.1непии

пробелов, ,ни. домашнего за.'щниs1 

формировании (карточки, 
мотивации, 
интереса к 

учебе. 

!.Формирова
ние личности 
школьника. 

2.Формирова-

инструкции, помощь 
сильных учеников). 

3.Участие в
1 предметных кружках, 

тво�еские задании. '1 
1.Индивидуа'� .Вов.1ечен1;�---i
но-.-.ичностный I кружки, турпоходы, 

подход. ктд. 
2.Создание 2.Проведение

ние мотивации, культурной к.1асспых часов . 
интереса к 

L
среды. 3.Опора на хобби.

1 учебе. 
] . ()казание : Опред_е_л _е_н_

1-1е--1----С---о-щ-, _а_н_и_t'' в шко.1е �
', профессиональ I тина ученика и постоянно 

но- причин действующего 
педагогическй 

ПО.НОЩИ 
родителям. 
Выяснение 

причин 
неуспеваемос

ти. 
У (�тановление 

единых 
требований к 

знаниям 

__у��_!ЦИХСЯ.

неуспевае,1ости. 
Формирование и
сог ;1асова н н ость 

внутренних и 
внешних 
�1ОТ11В0В. 
По,ющь 

родителям в 
коррекции 

успеваемости 
ребенка. 

се,1ина ра дли 
учителей. Объяснение 

требований 
родителям. 

Пед. просвещения ;:ця 
родите.1ей 

Коррекционная 
работа с рО,'.IИТеJIЯМИ 

Индивидуальнаи 
работа. 



69 

Так :>ю� на се:,пшаре учителями начальных классов была разработана 

система 1\Iep по ока:·,аншо r10\ющи неуспевающим учащимся: 

... помощь в планироваюш учебной деятельности (планирование повторения и 

выполнения мшпIМ)'t-,,�а улражнений для ликвидаuии пробелов, алгорит\1изаuия 

у�:.1ебной деятельносги по а1rализу и устранению типичных ошибок и пр.); 

- дополнительное инструк� ирование в ходе учебной деятельности;

стимулирование уч1еб1юй деятельности (поощрение, создание ситуаuий

успеха, побу:ж:дение к актшшому труду и др.); 

·- контроль за. учебной деяте.1ьностью (более частый опрос ученика, проверка

всех домашних заданий, активизация саJ\юконтроля в учебной деятельности и 

др.); 

-· различные фор:viы зза111\ю1юмощи;

-· .щполнительные зэнятин с учеником учителя.

Так как одной ш причин неуспеваемости испытуемых учащихся явились 

недостатки познавательной деятельности; несформированность приемов 

учебной деятельноси.; не.т�остатки развития психических процессов, а главным 

обра:ю:ч мыслительвой сф.:�ры ребенка. �;fы предлагаем для отстающих детей 

аополшпельные заняти5 '(.-�я отстающих детей в качестве коррекционной 

г�рогршчмы. Упражнения 1:остоят из специаль,но подобранных развивающих 

составленньrх на vчебном 
.,; 

материале и направленных на 

фюр::-.шрование тех �;торш-r и качеств психической деятельности, которые в 

зЕшчительной степени оrтре;rеляют низкую эффективность их учебного труда. 

Пр,[)rрамма КО]ррt�кционной работы с неуспевающими учащимися 

Цель.: ,:юлить неуспеваемость младших школьников через специально 

организованные зю�ятия (: использованием подобранных и разработанных 

занятий, игр, дидактическю: ,штериалов, работу с родите.1ями. 

]адачи программы: 

l. Ра:шитие познавательных способностей школьников: восприятия, памяти,

воображения, 1,1ышления, речи, внимания;
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"') Развитие навыков самообучения, самовоспитания, самореализации, 

коммуЕrикати:зных вавыков; 

3. Формирование умений и навыков учебной деятельности у учащихся с

низкими учеб rfыми возможностями;

4. Формирование адекватной самооценки у детей.

Коррекционная програ!\1ма работы с неуспевающими состоит из 10 занятий, 

рассчитанных на 2 меоша. На первом этапе мы предполагаем провести 5 

коррекционных зан:п11й в теqение одного месяца, после которых проведем « 1 >> 

срез с целью выявления ди1-1амики познавательных процессов учащихся 2а 

класса. Занятия пр:шодил vrcь l раз в неделю. Продолжительность каждого 

занятия 45 минут. I3ce задания, упражнения, игры расположены так, что 

степень их с:южносги возрастает от занятия к занятию. 

3:шя1т1·н� 1. Тема: Вообра;·ю-:ние. Внимание. Память (Приложение N219). 

Целью данного занятия як1яется развитие воображения, внимания, зрительной 

памяти младшего н1кольн11 ка. Для этого мы использовали игры и упражнения 

<:<Незаконченный рисунок>> .. '-.<Запомни картинки», <<Найди предмет, не похожий 

ш. другvе>>, «Да и нег, не говорить»: 

Упражнен1н� <�Jle:ш конче1шый рисуншс» - 1 О минут. Каждому участнику 

раздают картинки [! пред .. 'ш:�ают подумать, на что похожи изображения на 

�:артинках, дорисовав их. Упражнение способствует развитию воображения. 

Упражненю� <<Запомни ю1ртинки» - 1 О минут. Упражнение способствует 

развитию зрительной па:\1 >ПИ младшего школьника. Детям предлагают J О 

карточек -- картинон, на каждой из которых изображено по одному предмету. 

Рассмотрев эти предметьт, в течение двух 1\Шнут они должны назвать те, 

которые им уда.1ось :запомнить. Игра проводится в парах. 

Упражне1-нн� <<Найди пр{:дмет, не похожий на другие» - 1 О минут. 

Гlредпагается ряд пр,:-д�1етов, среди которых надо найти предмет непохожий на 

другие. Упражнение слособ..:·твует развитию внимания и умению сравнивать. 

Игра <<Да и ю�т, IН:: товориrь» - 15 минут. В ходе игры учащиеся отвечают на 

вопросы педагога, выстушиощего в роли ведушего. Запрещается говорить «да» 
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и <<нет•>. JЛгра способствует развитию внимания и мышления младшего 

ПIКОЛЬНИКа. 

Реф:1ексия (проводится д:rя того, чтобы учащиеся смогли сделать анализ, чему 

они научились и поняли, над чем надо поучиться). 

]аняпн.� 2. Tel\'ra:: В,=юбрал(ение. Внимание. Память (Приложение №�20). 

IJ,елью данного занятия является развитие воображения, внимания, и 

з,рительf-юй ш1J\1яти м.1адLШIХ школьников. Для этого были использованы игры 

<:Воображение», <<Бусы»,<< Что изменилось», «Ассоциации»: 
,, 

'Упражнениt:� ·«Воображение» - 10 минут. Данное упражнение развивает 

воображение младшего школьника. Учащимся предлагается нарисовать 

согласно полученно,,1у заданию воображаемый предмет. 

Упражне11-1ие <<Бусы:•> 1 О минут. В процессе упражнения учащиеся 

в1шI\ште.тьно расс:магривакп, из каких геометрических фигур сделаны бусы и в 

какой последовательности они расположены, а затем нарисовать на листе 

бумаги такие же бусы., Упражнение способствует развитию зрительной памяти, 

восприятия,, вниманш�, 

Игра ·<<:Что изменилось:·> - 1 О минут. В процессе игры каждому учащемуся 

даются две по содсрж:ю-пJ ю одинаковые картинки, и предлагается найти 5 

отличий. Игра сrюсобствует развитию внимания, восприятия, умения 

сравнивать. 

И�гра «1\с1социации>> .. , 15 r,,н-шут. В процессе игры ребенок мимикой, жестами 

изображает другого ребею а, его особенности и привычки, как он их видит, 

остальнь1е участники игр:,1 отгадывают, кого он изображает. Игра способствует 

р.азвити:ю воображения и нэб::юдательности учащихся. 

Рефлексия. 

3аняти1е 3" Тt:�ма: Всюбраж·;�ние. Память. l\;1ышление (Приложение N22 l ). 

]Целью данного зан:пия ян:1яется развитие зрительной памяти и внимания, 

воссоздающего вообра>кения,, восприятия, мыш.,1ения младшего школьника. Для 

этого мы использовали у11ражнения «Дополни изображение», «Нарисуй по 

памяти картинку>>, <·(Пропусги чис10»,, «Изображение предметов»: 
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·yпpaж1f1t:':1пrie «.Дополни ,вображение» - 1 О минут. Данное упражнение

способствует развитию воссоздающего воображения, восприятия, мышления. 

':Учащимся предлагается подобрать необходимую деталь к рисунку, который 

IIОЗВОЛУТ БОССПШОВ11ТЬ у:юр. 

У пражне1пн� «Нарисуй по памяти Jхартию,.:у» - 1 О минут. Учащимся 

предлагается нарисовать картинку, которую в течение 5 секунд показывал 

учитель. Данное у ]ражнение способствует развитию зрительной памяти и 

внимания. 

Игра <•:Пропусти числш> ··· 1 О минут. В процессе игры дети считают по кругу 

вслух, приче\I числа, содер>кащие число 3, следует пропускать. Игра развивает 

ВНИJ\ШНИе �.шадшего ШКОJП:,IШКа.

Гимшн:ги1�а «Изображение предметов» 15 минут. Ребенок мимикой, 

ж,�стам1-: изображает предметы, остальные его отгадывают. Игра способствует 

воспитанию наблюдзтельности, развитию воображения, умения видеть другого. 

Реф:1ексия. 

Занятиt:: 4. Т�ема: Речь" Пачять. Внимание:. �1ышление (Приложение No22). 

Ц(�лью цанного зш-ятия является развитие воображения и речи, моторно

слуховой памнти и внимания, мышления младшего школьника. Для этого мы 

штюльзовали упр;;.жнени.:� и игры «Укрась слово», «Слушаем и рисуем», 

<<Т-Iасьш, «Ра:шедчикш>:: 

Упражнение «·Yl'�paci, с.:юво» - 1 О минут. В процессе упражнения учащиеся 

должны дать как можво больше определений к словам. Упражнение 

способствует рювитюо воображения и речи учащихся. 

)7 пр�tжнениt� �<Слушаем и рисуt�м» 1 О минут. Данное упражнение 

способствует развитию слу:{овой памяти и внимания. Учащиеся должны после 

прос:1ушанного рассказа н:арисовать рисунок, точно отражающий его 

сод.ержание, ил� пссJе прочтения стихотворения по памяти нарисовать те 

предметы, о которых в не11,1 н>зорится. 

Игра «Часы)-> ·- 1 О },шнут. В процессе игры дети располагаются по кругу, 

и:,.ображая циферблат часов. Каждый из участников встает у определенного 



часа. Один игрок в оентре называет время, а участники, находящиеся там, где 

в это вр�мя должны стоять минутная и часовая стрелка хлопают в ладоши. Игра 

направлена на развитие Вf-шмания и мышления. 

Игра ·(<РазведЧИl(:Юi - ] 5 минут. Игра проводится в классе, где в произвольном 

порядке расставлен::.1 стул1,я. Один ученик (разведчик) идет, обходя стулья с 

�лобой стороньr�, а другой ученик (командир), запомнив дорогу, должен 

провести отряд: те'л же путем. Игра развивает моторно-слуховую память, 

помогает снять двиппельную расторможенность. 

Рефлексия. 

З:аняпн� 5. Тt:�ма: �v!ышленне. Память. Внимание (Приложение No23 ). 

Целью данного занятия яв_:[Яется развитие мышления, воображения, фантазии, 

в�rиNrания,, 3рительной и двигательной памяти младшего школьника. Для этого 

�,П>I испошЕ:,зова:1и игрь1 и упражнения «Использование предметов», <<Выпо.1ни 

дзижение>>, <<Исправь ош1/1бки», «Наоборот»: 

'Упражнение ·«И,(:пол1.зо1вание предметов» - 1 О J\Шнут. В процессе упражнения 

учащиеся должны п1::реч11слить все возможные случаи употребления названных 

предметов. Упражнение способствует развитию воображения, мыш:�ения, 

фанталнr младшего ltшолы�нка. 

·у1[]ражнени,е <<Выпо�ши движения» - 1 О минут. Упражнение способствует

развитию внимания, зрит,�'ЛЬНОЙ и двигательной памяти. Учащиеся должны 

после показа педаго �·ом не1,:оторых движений, повторить все действия в той же 

последозате.1ьности, в которой они были показаны. 

И[гра <<Ис[][равь 1сш111бкю> · 1 О минут. В ходе игры каждому участнику педагог 

диктует пред.пюж:ение, в котором допущена смысловая ошибка и предлагает ее 

найти. Игра ТЮ,\,ЮГает разви сшть внимание младшего школьника. 

Игра <-<Наоборот» - 15 минут. В ходе игры учащимся предлагается выполнить 

все дей�тш1я,. которые показывает педагог, наоборот. Игра способствует 

повышенюо саNюоцснки, развитию уверенности в себе. 

Рефлексия. 

С целью успесш-юнJ> BXO)I< :(ения младшего школьника в учебную деятеi1ы-юсть 
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1,1ы це;1ешшравлен ffO форl\tируем интеллектуальный, эмоциональный и 

волевой компонент на протяжении всего обучения. При этом через 

совершенствсшание одного и:з КО,\,Шонентов развиваются два других. 

Для .�l3вития __ интел.-rе�п:.уального компонента: 

·· давали учаJцимся :�нания о :;:,азличных знаковых системах и способах перевода

1л одной системы в другу�:о (для кодирования); 

-- ,давали знания о тем, что такое прогноз, о соответствии причины и следствия, 

знакомить с возмо:�п-1ыми вариантами решения одной и той же задачи (для 

прогноз r1po ван ия); 

-· формировали определенный уровень понятий, правил; расширяли знания,

� � 

позволяющие увиде-rь оошсе в предметах, явлениях, деиствиях. 

Д.1я разнития_эмоц.}1.онального компонента: 

- форvшровали осознанное отношение к прогнозированию, кодированию,

переносу для достижения интересующей ученика це.1и; 

- поддерживали гюложитсльный эмоциональный опыт при использовании

свойств, создаван ;1ля этого условия учебной деятельности (занимательные 

задания, введение мотивов нх выполнения и др.); 

·- учили прогнозированию результата деятельности.

,{СJШJ)азьития_ воле во го _ко_\1по нента: 

учи.л-:l детей осознанно принимать предложенную цель задания или 

самостоятельно ее ставит�=>; 

... варьировали объе.:-,r заданий, степень их сложности, время выполнения, меру и 

ф,opl\IY помощи со стороны; 

в процессе обучения учитывали индивидуальные особенности 

познавателъньтх прс,цессов и осуществляли дифференцированный подход к 

�Льr исп ол,,30 ва:rи специальную методику развития 

инте.гш,ект:уального, э'1.оuионального и волевого компонентов учебной 

Дli�ЯП�ЛЬНО(:ти. 

11.,(\:Jь: развить и:1-пел.пектуальный, эмоциональный и волевой компонент 

\iЧебной деятельносп1 у мл::цших школьников . 
• 1 •• 
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],адзчи1: 

1. с:J):Jр1,шрование интел:rектуальных способностей учащихся через материал

уроков русского языка, математики, чтения, развития речи, трудового

обучения;

2. Формирование основных способов учебных действий;

3. Способствова:ъ р,1звитию таких психических новообразований как

произ.вольность, внутренний план действий, абстрактно-логическое

мышление;

4. Способствовать развитию активности и самостоятельности школьников в

учебном процессе., ,;:озданию мотивации успеха у слабоуспевающих

учащихся.

В процессе обучения учитывали индивидуальные особенности 

по:шавате:п.ных пр:шессов и осуществляли дифференцированный подход 

ОГТрилm1:ение .N!�24 ). 

Неуспевающие и педагогически запущенные дети требуют повышенного 

ВЕ:IИl\ШIПJЯ. Только пр�,1 доброжелательном отношении и искреннем желании 

,1,ожно 10 1,юч:ь доб fпься результатов в работе с такими детьми, обратить 

внимание на отношение к детям, характер контактов с ними, способы оценки 

их личности и деятель1сюсти. Как показало исследование 33.3 % испытуемых не 

уверены в себе, ИNl��i-oт нr1зкую самооценку. Мы предоставили возможность 

побывать таким детям в ·::шзличных выигрышных для них ролях, позициях и 

условиях, соз,цали ситуаuшr, в которых у ребенка возникает желание изменить 

свое поведение и отношение к окружающим. Групповая поддержка, 

возможность действовать вчесте с другими вызывает у данной категории детей 

чувство психологигческой защищенности, которое облегчает любой шаг в 

неизвед2яное. На основаЕии имеющихся в психолого-педагогической 

литературе vштериа;юв мы составили программу игр, которую проводили во 

время перемен для интенсивного развития ребенка как субъекта общения. 
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Il(ель: устранение ,1скажений эмоционального реагирования и стереотипов 

поведения, реконструкция полноценных контактов ребенка со сверстниками, 

гармонизация образа <<Я». 

3адачи: 

] .Формирование со�:.шшы--1ого доверия, развитие социальной активности детей и 

социальных: э:111оций. 

2.Разшпие ко:111Nrуню:ативных навыков.

3.Фор]'lлирование адекватной самооценки у детей.

4.Обуче 0ш1е )'1\1rению самостоятельно решать проблему.

В програ:\�rму вкшоI-JИШI :20 игр, которые проводили в четыре этапа.

На Пёрво:,11 эташ.: проводили игры, направленные на развитие внимания, 

учения узнавать друг J(руга, у:\l!ения ориентироваться в пространстве. Для этого 

мы использовали с.11�:дующне игры (Приложение No25): 

И1гра «Ра��ставить 1101(:ты». В процессе игры дети маршируют друг 3а другом. 

Командир, идущий вперетш после хлопка должен остановиться, затем он 

должен расставить всех детей в заданном порядке (линейка, круг, по углам и 

т.л.). Игра способствует развv::тию внимания. 

И1Гра <·<)-'знай по ro.:юi:y». Суть игры заключается в том, что ведущий, стоящий 

в центре круга узнает детей по голосу. Игра способствует развитию внимания. 

И1Гра «Не зt�вай:>>. В процессе игры дети идут по кругу. По сигналу ведущего 

дети до.1жны остав :шиться и повернуться налево на 180 градусов, а затем 

продол;,китъ движение. Кто ошибся, тот выбывает. Игра развивает 

произво:тыюе вни'V1а 0ше, у:--.1ение ориентироваться в пространстве. 

И�гра <<I;уд1=> внимателе1-11>, ... В процессе игры дети идут по кругу. Ведущий с 

разнь�ми интервалаl\JИ, дает команды: «Зайчики!», «Цапли!», «Лошадки!». Дети 

на кюкдую команду должны выполнять определенные движения. Игра 

способствует развитию внимания, учит точно и быстро реагировать на 

·шаковьrе сипшлы.
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11rpa <йКивотные>>. Игра направлена на развитие внимания. В процессе игры 

дети выбирают ш-обого животного. У слышав название животного, 

произнесенного вед� 1ш1.им, ребенок должен хлопнуть в ладоши. 

На Етором этапе м:ы использовали игры, направленные на раскрытие 

ггушювых отношений, поддержку группового единства, повышение 

увереннасти в себе, устр,Ш(:ние страхов (Приложение No26). 

11rpa <<I;ию>·. Суть 1трь1 за1сrючается в том, что ведущий с закрытыми глазами 

хоещт по кругу, сашпся по очереди на колени к сидящим на стульях детям и 

угадыва�т, на ко.\1 с (1;1ит. Ес:ш он угадал правильно, то, кого назвали, говорит 

<<Бип». Игра способсгвует J)аскрытию групповых отношений. 

И rpa •:<Парово:н-1ю>. ]3 процессе игры дети стоят друг за другом, держась за 

п:rечи. Паровозик везет детей, преодолевая с вагончиками различные 

препятс�вия. Концо зка .z::о.1жна быть спокойной и объединяющей. Поэтому в 

конце детям предлагаетс5: встать в круг и взять друг друга за руки. Игра 

помогает со:::дать по.1ожительный эмоциональный фон, повысить уверенность в 

себе, устранить сграхи, способствует сплочению группы, формирует 

щ:юи3вольный кснпроJъ и У'-Н:ние подчиняться требованиям одного. 

И[гра <·<,.],е·нь рожд1ению> .. JJ ходе игры выбирается именинник, и все дети дарят 

ему подарки )Кестами,, МИ!\! икой. Имениннику предлагается вспомнить, обижал 

лЕ он кого-то,, �I исправить это. Игра способствует сплочению группы, дается 

возможность высказпь обиды, снять разочарование. 

Иl1гра �:<Путаница» .. В пропессе игры считалкой выбирают водящего, который 

выходит И3 КО\,Шаты. Остальные дети берутся за руки и образуют круг, не 

разжимая рук, они начина1от запутываться - кто как умеет. Когда образовалась 

путаница, водящий должен распутать детей, не разжимая их рук. Игра 

гrоддерживает групп :нюе единство. 

И�гра ·(<Пе:ре:дай по кругу,:,. Дети идут по кругу и передают пантомимикой 

предм:ет:,1 (горячую 1{артошку, ледышку, бабочку и т.д.). Игра помогает 

сл1ютить детей и до,:тичь взаимопонимания. 
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}la третьем этаr1е J\/ЪJ проводили игры, направленные на коррекцию 

эмоциональной сферы детей, развитие способности понимать эмоциональное 

сосгояние другого человека и умение адекватно выразить свое; развитие 

.Jювкости; со:щание r10,1ож1пельного эмоциона.-тьного фона, устранение страхов, 

повышение уверенн>сти в себе. Для этого мы использовали следующие игры 

r1-1 - - - , �,ъ-·,7) 1, _ рИЛОЖеJ-IИС JCc. 

Игра <<Чунга-чангю1,, Суть игры заключается в том, что путешественник 

(педагог) пристал на корабле к Волшебному острову, где все всегда радостны и 

бе:ззабсгны. Его окгу:жшот жители острова - маленькие чернокожие дети. Они 

весело riританповьшают под. музыку вокруг путешественника и поют. Игра 

слособсгвует корре1снии Э\юциональной сферы ребенка, развитие способности 

пониУiать эмощ-юш: .. �11,ное состояние другого че.1овека и у�1ение адекватно 

вь1разить свое. 

:Игра <<дракон К)'(�ает св.ой хвост». Играющие стоят друг за другом, держа :за 

талию впереди стояrцего. Первый ребенок - это голова дракона, последний -

кончик хвоста. Il01ca знуч1п музыка «восточный танец», первый пытается 

схватить гюследнегс, --- др,:1 кон ловит свой хвост. Игра способствует ра:звитию 

ловкости. 

И[1гр:а «Бе.1ыс� м1щвс::ди». В ходе игры выбирается место, где будут жить белые 

\11едведи. Двое дет1�·й берутся за руки - это белые медведи. Со словами: 

<<\1елведи идут на о:шrу>> они бегут, стараясь окружить и поймать кого-нибудь 

из играю1цих. Ког,::а переловят всех, игра кончается. В игре развивается 

.10ВКОСТЬ детей. 

Игра «д;ва друr-а». Дети с1ушают в исполнении педагога стихотворение. Дети 

01Jенивают поведение героев стихотворения и распределяют роли. При 

повторном чтении ст�:,rхотворения, дети пантомимикой его иллюстрируют. Игра 

способствует коррекции э:v1оционалы-юй сферы ребенка, умению сопоставлять 

различн_ые черты характера, развитию способности понимать эмоциональное 

состоюше другого Ч(.;.'Iсшека r1 адекватно выразить свое 
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Игра �йl[мурки». В лроцессе игры дети идут, приплясывая и напевая 

песенк:у, ведут игрокз.-кота с завязанными глазами. Подведя его к двери, они 

произносят слова, 1юсле ч1�го разбегаются в разные стороны, а кот их ловит. 

1/1:гра ссздает положительный эмоциональный фон, помогает устранять страхи, 

п овьш12.ет уверенно ::п, в себе. 

На :.�:етвертом лапе 1,1ь1 проводили игры, направленные на развитие 

п�оизiюльноr·о контроля за своими действиями, снятие двигательной 

растормож:енности, негап1визма,, коррекцию эмоции злости. С этой целью 

лровеш: следующие игры (Приложение .N�28): 

Игра «1\,lа.rп.чик (девочю11) - наоборот». В процессе игры участники 

становятся в круг. Ведун1ий показывает действия, все повторяют за ним. 

�,Лал�)чики --- наоборот должны делать не так, как все. В игре развивается 

прснввольный контроль 3а своими действиями, снимается двигательная 

расторможенность, негатин113м. 

Игра <<Крf�постъ». Дети делятся на две команды по желанию, каждая из 

которых строит из 1,1ебели крепость. Одна команда защищает крепость, другая 

111 rурмует .. ()снош--Iо1.: оружие-� надувные шарики, мячи, мягкие игрушки. В игре 

аетям дается возмст:ность .rроявить агрессию. Интересна диагностика - кто с 

кем хочет быть. 

И[1гра «Баба Ягю>·. ;:,ети си.:�яг на стульях в кругу лицом друг к другу. Педагог 

[Iросит гоказать, какие бьшают выражение лица, поза, жесты у взрослых (мамы, 

папы. бабушки, учителя�, когда они сердятся на детей. За что чаще всего 

взросльте сердятся 1:а вас? Как ругают, когда вам страшно? Что выделаете в 

ответ и т.д .. Дети раз ':.Iгрывают сценки. Такой треннинг способствует коррекции 

эмоuии �',лости, тренирует слособность воздействовать друг на друга. 

Игра «Тшк: будет 1с11раш�длI:11во». В процессе игры педагог предлагает детям 

прослушать рассказ, и·юбразить его пантомимикой и оценить поступки героев. 

Таки-:� и:--ры учат детей осознавать отрицательные черты своего характера. 

Пс,ю1\1ать, какое пове��е1п1е какой черте характера соответствует и как оно 

оuенивается. 
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Игра .:.: Дру:жнаи �емыш. Дети сидят на стульях, расставленных по кругу. 

Ка:ж:дый занят каки:,-1-нибудь делом: один лепит из пластилина шарики, другой 

вко1rач1;вает в дощечку маленькие гвоздики, кто - рисует, кто - вяжет и т.п. 

Г1рияпю оютреть 1-ш сеv1ью, в которой все дети так дружно работают. Дети 

,:(олжны производить ру1<ами манипуляции так, словно в руках у них не 

воображаемые пре.:(меты, а реальные. Игра сопровождается музыкой. Игра 

способствует разв1;тию ')\юционально-выразите.1ьных движений рук, учит 

использовать жесты, отражает сложившиеся взаимоотношения в игровои 

группе. 

Одним из главных факторов, влияющих на успеваемость, является семья и 

от того, как стр:нпся юаимоотношения в семье, зависит не только 

успеваемость,, но и �:,альнеi\ шая успешность в жизни ребенка. 

Главным предм�.::том коррекции становятся сфера сознания, самосознания 

родите;1;�.Й, система восприятия детей и отношений с ними, а также реальные 

формы взаимодейст:зия в семье. Родителям отводится не пассивная, а активная 

потиция в обсужде1ши и обдумывании их семейных отношений, предлагается 

самостояте.тыюе их разрешение в ходе группового обсуждения, а так же обмен 

опытом" В процессе рабо·1 ы мы учили родителей быть более сензитивными к 

своим детям,, относнтся к НИ\1 с пониманием, создавая атмосферу принятия, в 

которой ребенок может 1-ry вствовать себя в достаточной безопасности, чтобы 

исследовать други1�: ас:текты собственной личности и другие способы 

взаимодействия с родителями. Мы разработали программу занятий с 

Jродип�.1ями, COBJ\' естныс 1раздники - собрания для детей и родите;1ей, 

которые провод1иш I раз в ,,,lесяц в течение 1 часа. 

1Jl,ель: 

-· 1ювысить психолог!) -- педагогическую грамотность родителей;

- развитие родительской ко1,1 петенции;

- закрепление новых сrюсобов общения в семье.



81 
]аняти,е 1. Т,ема: Р:шь семьи и школы в формировании у ребенка интереса к 

учению (При:rо:жение No::�9 ). 

Задач��: 

показ:ат1) всем:v родительскому коллективу значение интереса в 

формировании интеллекта ребенка; 

развиваъ ,детей и родителей интерес к совместному 

времящ: епровождению; 

формировать J-1 нтеллектуальную ку:[ьтуру юрослых и детей. 

Ф·орма ]роведения: интел.1,�ктуальный марафон, в котором участвуют дети и 

родители. 

З:анятие 2 Тема: ]наченне памяти в интеллектуальном развитии младшего 

1.1.1.кольника (Приложение Л\•30). 

Задачи: 

rюказап, родителям результаты работы памяти учащихся класса в 

учебной деяте: 1 ы--юсти; 

показап. родителям методы и приб1ы развития памяти детей. 

<ji)opмa собрания: занятие в 111коле интеллектуального развития. 

IJопрось[ для обсуж-дения: значение памяти в учебной деятельности; методы и 

л1рие\1:ы развития па�,,1яти ребенка. 

3аюпш� 3. 'Тема: Домашняя школа интеллектуального развития. Значение 

воображения в интеллектуа:тьном развитии ребенка (Приложение NоЗ 1 ). 

,-) .)г.дачи: 

показат1: родителям значение развития воображения для 

фор:'vШJювания учебных умений :-v1ла;:1.ших школьников; 

предлmЕить родителям конкретные задания и упражнения по 

развитИJ<> воображения учащихся. 

·Форма собрания: учебное занятие в домашней школе интеллектуального

развития ребенка. 
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Вопросы для обс>"Жденля: значение воображения в интеллектуальной 

деятельности человека; воображение и творческие способности; родите:1ьский 

п рактикуrv1. 

]:аняпн� 4. Тс�ма:: Роди:теШl\1 о внимании и вниl\штельности (Приложение NQ32). 

Задачи: 
показ:юъ род�,пелям важность и значимость проблемы развития 

деТСКОГ() ВНИ\1ания; 

познактл:ить род.и:телей с методами и приемами развития внимания. 

<Jt:юрма проведения: гворчес кая лаборатория родителей. 

Вопросы для обсуждения �значение внимания для результативности учебной 

деятель>rости:; прие\IЫ развития внимания ребенка дома. 

После проведею ых пят1f коррекционных занятий мы провели <<1» срез с 

целью определен ffя дн н амики уровня развития интеллектуальных 

способностей учаш)1хся экспериментального к:тасса. Используя те же самые 

методики диагностики познавательных способностей учащихся, мы анализируя 

результаты <<1:·> ср,;за отметили положительную динамику в формировании 

объективной аде1<:ватной самооценки учащихся. Результаты диагностики 

отражев ы в графике 7. 

Графи:к 7 

Осо5е1пюсти самооценки учащихся экспериментального класса (0/о) 

�0-VНЕЖЯ щэmп--m 

D'O'q::eз
1"1" q:ЕЗ

Отмечаем по"1ожите.1ы1)Ю динамику в формировании адекватной 

СЭ.1\'!ооце 'IКИ� сниз!1лось I<о.гrичество учащихся с заниженной самооценкой на 
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··,(')О• .,. /о, таким обра::ом, количество учащихся с объективной адекватной 

самооц,�нкой возросло на 20%. Дети стали активнее на уроках. Комплекс игр, 

проводимый с учаu_д\шся. сь1грал положительную роль в раскрытии групповых 

отношений, ссндани и по .. ·южительного эмоuионального фона, повышении 

уверенности в себе, устранении страхов. Слабоуспевающие учащиеся легко 

вступают в игры, чувству1от себя свободнее, так как игра раскрепощает и не 

требуе1[ бо.1ьшого уVIствен ного напряжения. 

Проведя диагностику изучения уровня мыслительных операций у учащихся 

экспериментального класса мы отметили по:южительную динамику как в 

с п:особности учапшхся выделять существенное так и в умении обобщать. 

Результаты диагностики отражены в графиках 8,9. 

Графи:�� 8 

Способно1�п" выде.шть супн�ственное 

эксш�римrенталы-tый 1,:лас{: (0/о) 

- '' - 65% 

33% 

гlИЭК.ИЙ средний 

IJ "О" срез Е1 "·1" среэ 

ёlЫСОКИЙ 

''

График 9 

Изучение процесса обобщения 

экспериментальный к:1асс (0/u) 

60% 

33% 

низкий средний ВЫСОl{ИЙ 

О"О" срез 11111"1" срез 

(}гмечае_,,r положительную динамику в снижении количества учащихся с 

н и:з1<ИJvr уровнем способности выделять существенное и процесса обобщения на 

6 1Уо. ДостичЕ, этого >-'далось с помощью коррекционной программы, введением 

нетрадиционных зэданий в учебный процесс, которые способствуют развитию 
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мыслителы-rь1х операций ( анализа, синтеза, выделения существенного). 

Учащиеся стали успешнее справляться с заданиями на основе аналогии, 

н:лассиоикации, обобще11 шт. Слабоуспевающие учащиеся (Зуба рев Коля, 

[IJелепевич Настя), которые не могли произвести содержательного обобщения, 

выделить сущестш.:нное в учебном материале после месяца коррекционной 

работы ста:ти показьшап, :1учщие результаты. Слабоуспевающие учащиеся 

успешнее стали справляться с заданиями, где нужно установить закономерную 

с вюь между предметами, выделяют главное от второстепенного. 

Jla следующе11,,1 :,,тапе мы провели диагностику культурной и произвольной 

памяти, результаты которой отражены в графиках 1 О, 11. 

IГрафи1� 10 
Дкшп1осп111ха ку.пьт)рной памяти 

эксш:р1н11�JН1тальная группа(%) 

54% 

33%, 33'% 

20'% 

низ�ий средний 13ЫСОЮ1Й 

О' О" сре:з 11 "1' срез 

График 11 
Диагностика произвольной памяти 

эксперю,�ентальная группа (%) 

40% 40% 

низкий средний высокий 

О "О" срез 1111 "1" срез 

Резу.-rьтаты иссл :�довавия показали, что снизилось количество учащихся с 

�-шзким уровнем культурной на 7%, произвольной памяти на 13%. Увеличилось 

количество учапп�:\ся с высоким уровнем культурной памяти на 7%, 
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произвольной пш,111ти на J 3%. Учащиеся стали лучше запоминать учебный 

1.штериал, благодаря коррекционным занятиям, которые способствовали 

развитию различных видов памяти: зрительной, слуховой, логической. 

С.1абоуспевающие учащиеся (Зубарев Коля, Балапанов А., ]llепелевич Н., 

Иванова О., Кайдаров ]\!J.), которые не могли осознанно запомнить учебный 

материа:r, научились пользоваться приемами запоминания, управлять 

процессом 3апоминания. 

Изу[1ение основных свойств внимания в экспериментальном классе 

показаго следующие резу.:1ътаты, которые отражены в графике 1::. 
!Графин: 12

Освовные свойс1ва внимания учащихся экспериментального класса 

. [---i 
;··� �--"--- , .,_ --- ·--- --�-- - --�-,- - , 

• . 0% :_·····- -- .. ------------ -----

очень низкий --IИЗКИЙ средний высокий 

О "О" срез 11" 1" срез 

Результаты исс.-rедования показали положительную динамику: снизилось 

количество учаш:их:;я с 01-1ень низким уровнем внимания до нуля. Количество 

у чшцихся со средпiм: уровнем развития вни1\шния увеличилось на 7%. В 

Т(�чение месяца на корреюшонных занятиях, на материале уроков мы развивали 

раз:шчЕые свойства внимания. Слабоуспевающие учащиеся, показавшие при 

<<0» срt;:зе очень низкий уровень основных свойств внимания (Зубарев К., 

]/Jванова О.) после J\Iесяна проведенных занятий стали показывать лучшие 

р,�зультпы. Внимание детей стало более устойчивым, уве:шчился объем 

внимания. 

IГiервый этап К()ррекцнонной программы предполагал формирование тех 

,:.:торон и: качеств психической деятельности, которые в значительной степени 
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с,преде.-rяют низкую эффе1сивность учебного труда. Результаты «1» среза 

показали по.10:жите.-�ъную J.инамику интеллектуального развития учащихся. 

На втором этшгrе экспериментальной работы мы внесли изменения в 

1,:оррекцио:нную программ у, немного усложнив упражнения. 

11 [ этап ОПЫТНО-J[Н�1jlаГОГИЧС(�КОЙ работы: 

]анятие 6. Тема: Воображение. Память. Мышление (Приложение №33). 

Целью, данного зю-1ятия является развитие воображения, речи, памяти, 

,\/:ышления, навыкон творческого конструирования образов, наблюдательности. 

гг 
,·•--\ЛЯ этого бьсш исполь:юваны упражнения и игры «Соедини слова», 

<<Придумай слова>>, <:<:От с.:това к рассказу>>, «В магазине зеркал»: 

:�r праж:не:н1н.• «Сое1жини с.:1ова>> - 1 О минут. Данное упражнение способствует 

развит�хю навыкоЕ: творческого конструирования образов, воображения, 

\1ьшшения.. Каждоыу учюцемуся предлагаются пары слов, которые нужно 

соединить при поl\ющи пре;ссюга или союза. 

:\-
r

пражнен1н.� «Прюомай ,�.rюва» - ] О минут. В ходе упражнения детям дается 

слово и предлагается при;:1у)/1ать слова, которые начинаются на буквы входящие 

в состш� этого СЛОJ:а. Данвое упражнение способствует развитию творческого 

воображения и реч!' . 

·::�'праж11-1ение «От слова i,;: рассказу» - 1 О минут. Учащимся предлагается 

объединить слова таким образом, чтобы получился рассказ. Упражнение 

способствует разюгию :,.,,tы 111.1ения, памяти младшего школьника. 

Игра ·«В мага:зине 3ер1f.:аю, - 15 минут. В процессе игры дети должны как 

-::еркала отражать все действия ведущего. В ходе игры развивается 

11аблюдате:1ьность, юшмание, память, учащиеся становятся более уверенными, 

учатся подчиняться требованиям другого .. 

Рефлексия. 

]аняти-е 7. т,�ма:: В,=юбражение. Речь. Память. Вни.'vtание (Приложение No34). 

IJ,елью д:анного занятия является развитие воображения, речи, памяти и 

внимания vша;�шего школьника. Д;::я этого мы использовали упражнения и 
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игры <<Сочини сказ:<у>>, <<Каждое слово что-то обозначает»,«Считаем вУiесте», 

,:.J-Iебылицы»: 

:11тпра:fl�:нt::ни1е «Сочини сказку» - 1 О минут. Детям предлагается сочинить 

скюку по определошым составляющим элементам. В процессе упражнений 

развив,зется воображение и речь младшего школьника. 

,,:,:Ка:ждое сJюво что-то обозначает» - 1 О минут. Учащимся в ходе игры 

необходимо запомнить как можно больше слов, произнесенных педагогом. 

Гj' .., __ 1ети ДОШКНЫ пр,)ЯВИТЬ смекалку и найти способ запоминания. Игра 

1,.: rшсобствует развитию памнти учащихся. 

Игра <<Считаем вме<�Те)-> ... 1 О минут. Игра способствует развитию внимания и 

мышления. Учасппки садятся в круг и по очереди выполняют сложение и 

вычитание [rисел. 

Игра ,:-:Небылипы ,) - 15 :,шнут. В проuессе игры учащимся предлагается 

прослушать стих(гворение и отметить все небылицы, встречающиеся в 

стихотворении. Иггу можно провести в виде соревнования. Игра способствует 

развитию внимания и умения замечать нелогичные ситуаuии. 

Реф,лексия. 

]анитие 8. Т(�ма: Г[аi\шть. Мlышление. Внимание (Приложение N235). 

[)елью данного залятия нвляются рювитие памяти, внимания, мышления, 

интеллектуальных способностей младшего школьника. Для этого мы 

11споль,зова.,rи игрь1 и упражнения «Барабаю:,, «Пишем предложения», «Угадай

ка»,. «}l_1фавит»: 

)1 пражненю� <<Бар�11ба1ш -· l О минут. Учащимся предлагается придумать способ 

ншоминания букв 1-ш игровом барабане, нарисовать по памяти расположение 

букв и рассказать, каки,\,I способом запоминали. Упражнение способствует 

развитию памяти и 1,1ыш:rения. 

;
1
1�

1 11ражнениt� «Пишем пр(�дложения» - 1 О минут. В процессе игры учащиеся 

.,келятся на 2 комю1дь1. В кг.ждой команде игрок будет исполнять свою роль 

1подлежаш:его, сказуе:мого. предлога, точки, запятой и т.д.). После того как 
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ведущий прою1кту1�т преJ:южение, команды должны правильно стать. Кто 

быстрее, тот победнтель. k[гра способствует развитию внимания. 

lk[гpa <<Угадай-k:а>>· - 1 О Ntrп-ryт. Предлагаются учащимся различные варианты 

м:атематических з:щаний. Игра способствует развитию интеллектуальных 

способностей. 

]['[гра <сАлфавит»· ·- 15 \:1инут. Каждый участник исполняет роль какой-то 

буквы. Ведущий щ1ктует фразу, учащиеся должны ее написать, став на нужное 

\1есто. Игра способствует рювитию внимания. 

Реqнrею::ия. 

]аннтие 9. Т1ема: :память. Внимание. Мышление (Приложение No36). 

I__(елыо данного зюнтия ЯК'Iяется развитие памяти, внимания, мышления 

младшего школыю·н:а. Д:1я :наго мы испо:1ьзовали игры и упражнения 

<< Разрезанные пред:юженин>)·., «Кто внимательный», «Мужской и женский род», 

<< Четырё стш,;:ии»: 

}'пражнение (,J)азрезанны,е предложения». Педагог читает предложения 

у чатцим ся, после чего он ч нтает только часть этих предложений, а дети должны 

вспомнить и назвзть продолжения по.1ностью. Упражнение способствует 

развитию памяти. 

Игра <<Кто внимате.1ып,1t1:,> - 10 минут. В процессе игры водящии должен 

3апом1-шть ра.сположение участников по кругу. После чего, отвернувшись, он 

;rолж:ен назвать расположение товарищей в порядке, котором запомнил. Игра 

способствует развитию внимания и памяти. 

Игра <,М[ужс�кой 11 же�нский род» - 1 О минут. В процессе игры педагог 

назывш:т существительное мужского рода, а учащиеся должны назвать 

соответ:твующее ,,::му су щ,�ствительное, но только женского рода. Игра 

:::лособствует ра3випrю памяти и мышления. 

Игра ·<<Четыре сти:п1и» -- 15 минут. В процессе игры ведущий договаривается с 

.:�:етьми о том, что на определенное произнесенное им слово, они должны 

:11,шолнять опреде; енные движения. Правило игры, не ошибиться. Игра 
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способствует развитию внимания, связанного с координацией слухового 

аппарата и двигате.·ъного анализатора. 

Е)еф.-тек,::ия. 

]анятие 10 .. Тема:: ;]амять. Внимание. Мышление (Приложение No37). 

]Целью данного з:анятия является развитие памяти, внимания, мышления 

\Шадшего школьника. Для этого мы испо.1ьзовали игры и упражнения 

<<Пословицы>>, «Слсжный квадрат», «Продолжи ряд», «Ищи безостановочно»: 

':�' пражненшl' «По1�Jювицы>> - 1 О минут. Педагог произносит начало пословицы, 

а дети долж:ны продо:1жить,. Затем учащиеся должны произнести только начало 

пословицы, затем только окончание. В конце вспомнить все пословицы, о 

которых говорили" Упражнение способствует развитию памяти. 

·::1-'пражнение «Сложный н:вадрат» -1 О минут .. Учащимся в процессе игры

предлагается квадрат с ·:х1сположенными на нем буквами. Предлагается 

!:апомнить буквы: нарисовать их по памяти и рассказать каким образом 

1:апоминапи. 'У'праж fiение развивает внимание, память, мышление. 

·:!f1 ,пра,+�неню� <<Продолжи ряд» - 10 минут. Учащи!\,rся предлагается понять

особенность составления ряда геометрических фигур и продолжить его. Игра 

способствует развитию воснриятия и логического мышления 

::1., пражнен111t� «Ищи безостановочно» - 15 минут. Учащимся в процессе игры 

предлагается увидеть вокруг себя возможно больше предметов одного и того 

;.1;е цвета, раз:\1ера, формы или материала. По сигналу один перечисляет, другие 

1ополняют его. Игр 1 спосо6ствует развитию внимания. 

Реф;тексия. 

Продо:пки.-�и программу целенаправленного фор\1.ирования 

и нтел:1ектуалы-юJго ком110н1.;:::нта через уроки \1атематики, русского языка, 

чтения, уроки развигия речи, трудового обучения. 

На основе интеплектуа:�. ьного компонента формировали эмоциональный 

ю)мпонент, использ/Я аналогичные задания, из!\Iеняя: 

-· степень занимате.Jг,ности:

- степень привлекат1�льнос1и. красочности;
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... фор\l[У и содер:кнше заданий (игровая форма, строго учебные задания, 

содержание интересное для �лальчиков или, девочек, и т.д.). 

Также ввоюши в УПI задания различные мотивы их выполнения - личные, 

�:юзн[авг.тельные и общественно значимые (работа на оценку, задание как 

1сонтрольная работ.�l, <<кто лучше», «кто быстрее», «приз», «узнаешь для себя 

полезное>>, «rтригод,пся f-Ш пругом уроке>> и т. д. ). 

Д,ля вьrявления особенностей развития волевого компонента в аналогичных 

:,аданиях рассматривали с .. 1с:-_(ующие переменные:: 

объем вьшолне ш1я заданий; 

стелень и:( сю·жfюсти; 

время )3:,]Т[ОЛН�IШЯ; 

:\1ера и оорма 110\ющи со стороны педагога. 

Г[о истечении второго :.зесяца коррекционной работы мы провели <<2» срез, с 

JJ.елью: определить �,нv[енение уровня развития интеллектуальных 

познавательных пр(щессов у учащихся экспериментального класса. Результаты 

отражены в графию�· 13. 

IГрафи1.: 13 

Особ,�1н-юсти ,=.нмооце1ш:и учащихся экспериментального класса (0/о) 

7С'\1., , ..... ................ , ...................... . ··········· 60о/о···· .. ···

6С% 

заниженная адекЕlатная завышенная 

О "1" срез 1111!1 "2" ср,эз 

Отмечаем гюпсжи.те:н,ную динамику в формировании объективной 

1декватной самооценки: сfшзилось количество учащихся, как с заниженной 

,::амсюцс:нкой на 6%, так и с завышенной на 7% учащихся. Следовательно, у 9 

учащихся -· 60%, сф :>рмирована объективная, адекватная самооценка. Добиться 

таких положителыJ �.Ix результатов в формировании объективной адекватной 

::амооц(;:нки удашх:ь благс,даря уважению к личности каждого ребенка, 
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ю-rушев ию детям по;11ожитепьного представления о себе - «Я этого еще не 

1 наю, но научусы).. Все тго способствова;то желанию позитивно изменить 

си-туацию. Слабоуспеваю1цие учащиеся Балапанов А., Кайдаров М. стали 

самостоятельными и более уверенными в себе. Проявляют активность на 

уро_ках., во время игр .. Этим .. с�:етям удалось преодолеть комплекс неуверенности 

13 себе 1� утвердиться э пос и.�ьных для них видах деятельности. 

И:ссJедуя уровен:, мыснпельных операций учащихся эксперимента:rьного 

1с1асса, мьт получишI резу:ll,''аты, которые отражены в графиках 14, 15. 

Графин: Jl4 

Спо(�обно-сть вьщетпь 1iущt�ственное 

Э>1<,:сперимента�п.ный класс (0/о) 

7С% 

6С% 

40'',,, 

30 ,:,;, ---- - -2���. - -- �-9/о 

ни:н:v,; средни�1 высокий 

0"1" ерю 1!11"2" ере:, 

График 15 

Изучение процесса обобщения 

эксперимента.11ьный класс (%) 

70% 

60%60% 
60% 

50% 

40% 

30% 27%-- - 27%-

20% 

10% 

0% 

низкий средний высокий 

О "1" срез 1111 "2" срез 

()тмечаем положrпе.тьную динамику в формировании мыслительных 

операций: снизилось :кo.:IJ) чество учащихся, показавших низкий уровень 

развития мыслител :,:ных 0111::раций на 14%. Количество учащихся с высоким 

уровнем способност::1 вы.:Lелять существенное возросло на 20%, умением 

обобшать на 14?/с,. Добиться таких результатов нам удалось благодаря тому, что 

:::11етематический:, 1шстойчиво, сквозь каждый раздел учебной программы, 

,.:tсвозь каждый учебньrй предмет мы вели как одну из основных линий рювития 

- способность к вьшелению существенного и отбрасыванию второстепенного.
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Благщ::�:э.ря нетради ��ионныvr заданиям, целью которых является развитие 

:чыс.тительн:ых оп��раций.. нам удалось поднять на средний уровень 

с.таооуспевающих учащихся ]Лепелевич Настю, Кайдарова Марата. Срез 

1юказал: что дети могут произвести содержательное обобщение, выделить 

общее и частное" ра::крыть закономерную связь :'v1rежду предметами. Постоянное 

усложнение и увеличение количества упражнений способствовало развитию 

гаких психических новообразований, как произвольность, внутренний план 

аействий, абстрактно-лоп1 1 rеского мышления, благодаря этому удалось 

среднеуспевающих учащихся поднять на более высокий уровень. 

Резу;тьтаты диагности1{11 культурной и произвольной памяти учащихся 

э,кспериментального класса отражены в графиках 16, 1 7. 

Графи1<,: 16 

i'J% 

'3)% 

:i)% 

4)% 

Культурная память 
:жспери1шштальный кла(:с i %, ) 

низкий сре;,-iий высокий 

IJ "1" срез 1D "2" срез 

График 17 

Произвольная память 
эк(:периментальный класс ('�о) 

70% 

б0% �--

50% 

40% 

30% -- 27%---

20% 

10% j __ 

0% l 

40% 

60% 

низкий средний высокий 

D "1" срез 1111 "2" срез 

Результаты исспедования показали, что количество слабоуспевающих 

учаrцю<1::я с низким урош1l:':1:1 развития культурной памяти снизилось на 6%, 

гrроизвольной памяти на 14%. Количество учащихся с высоким уровнем 

<ультурной памяти возросю на 12%, произво.1ьной памяти на 27%. В процессе 

1Jпытно-·педагогической 
,-

раооты мы развивали слуховую, зрительную, 

логическую памятъ. Упражнения, выполняемые в игровои форме, на 
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r:юррекционных занятинх способствовали тому, что слабоуспевающие 

учащие;:я (l1Iепе�1Е�вич Настя, Кайдаров 11арат, Иванова Оля, Балапанов Алмаз) 

чувствовали себя гораз;т увереннее, когда выполняли задание группой. А 

похватз педагога служила сrи:мулом к дальнейшим занятиям. 

Результаты диагностики основных свойств 

1кспериментальноп, :к.1асса отражены в графике 18. 

Графшi: 18 

внимания учащихся 

Основные ��войства вни:шшия учащихся экспериментального клас(�а (0/о) 

70% 

вое;,:) 

5QC\;J 

40%) 

30% 

20% 

1 о (:,:} .. � ·--o<j-� -- -с,елг- -

0(% 

очень ни.зкиi1 

47% 
-40%� - - � - --·� ··_--_ 

низкий средний высокий 

О "1" срез 111 "2" срез 

Результать1 исследования показали положительную динамику. Никто из 

нспытуемых не показал очень низкий уровень развития внимания. Количество 

учаш:ихся с низким уровне!\:[ сократилось на 27 <%. Количество учащихся со 

средншл уровнем у1�е:·шчи.1ось н� 13%, с высоким уровнем возросло на 14%. В 

результате коррекционных занятий мы наблюдали у большинства детей более 

) сгойчивое внимание, коннентрация стала более интенсивной. На занятиях мы 

) деля ли больше вниl\�ания слабоуспевающи.м учащимся (Кайдарову М, 

IJiепеленич Н, Ивановой 0.) к добились следующих результатов: их внимание 

стало более устойчиным, ошr перестали отвлекаться на посторонние предметы, 

увеличился объем внимания .. (по сказалось на успешности обучения. 

Таки11,I образом, мы видим положите.1ьную динамику развития 

1лпе."Тлентуальных способностей исследуемых учащихся. 

Результаты коррекционной работы оказа.lшсь следующими: в целом из 5 

СJ1абоуспевающих учащихся, показавших низкий уровень интеллектуального 

�, 1''1·11····ви·1чхя _., .� 1,: ,) ".rl . ) f пос.:Jе коррекционной программы показали в результате
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исследования средний уровень познавательных способностей. Из 

среднеуспевающих учашихся в среднем 4-5 учащихся показали высокий 

уровень развития огдельных познавательных процессов. Диагностика влияния 

Э\юцио.Jаты-rо ---- псfrхического кли\1ата семьи показала, что ярко выраженная 

конфликтность и сильно развитое недоверие к себе свойственное 

с.табоуспевающим учащимся по результатам «О» среза снизилось по истечении 

:::,, месяцев коррекционной программы на 20%. 

Следуюш.ие 2 меся:ца учащиеся экспериментального класса занимались по 

общеобразовательной программе без проведения коррекционных занятий. 

;]осле �1его был проведен контрольный срез как в экспериментальной, так и в 

контрольной грушк. Це.ш, проведенного среза: определить изменение уровня 

развития интеллектуа.1ъ н ых познавательных процессов у учащихся 

:н<спери 1.1енталыюго и контрольного класса. 

Выявив 11,ют.ивацш-о уч,:.:·ния у учащихся экспериментального класса мы 

получили следующ11е резу.:[ьтаты: у учеников преобладающими остались те же 

чопшы ,, которые были выявлены при «О» срезе, но заметно возросло 

количесшо учащихся в выбранных ими утверждениях. Семь учащихся 46,6% 

отметилА щпперес к учебе», 33,3% учащихся выбрали мотив «хо"Чу больше 

знать>>, «нравится )ЧIIТеШ,>· 20%. В контрольном классе преобладающими 

11.1отивами являются: <<интерес к учебе» -37,5%, «Хочу больше знать» - 31 <%, 

<< нравится учитель» ·· 12,5°'с1, 18,8% ребят хотят доставить радость родителям. 

Формируя мотивацш-о как побудительную силу учения мы развивали 

лrобознательность 1: познавательные интересы детей как основу учебной 

познавательной активности средствами материала уроков, игр, увлекательных 

упрюкнечий. Так ка]( структура учебной мотивации неуспевающих учащихся 

э;анисит так же ог статуса в классном коллективе, то мы посчитали 

необходимым повысить его: поощряли успехи, пусть даже незначительные, 

О[nибки обсуждали наедине. Создание обстановки творчества, толерантности в 

r'l:11acce, постоянное стиl\1у.,1ирование за !"' � 

.:тюоои успех, 

по:юiкительному результату в выборе мотивов учащихся. 

способствовали 
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Рет11льтаты исследования 
., 

самооценки показали по.1ожите.1ьную 

динамику в эксперимены:rьном классе. Удалось с помощью коррекционных 

·::анятий, игр сфор�11ировать у 5 слабоуспевающих и 2 хорошо успевающих

учшцихся сформир:тать объективную, адекватную самооценку (График 19). 

Результаты в конт:юлыю\J классе остались такими же, как при «О» срезе 

(Графи1: 20). 

Графиь: 19 

Ос·обеннос:ти еаиоо1цl�1111:и 
ЭКСПf·р111меНПll.'IЫJ!Ы[Й к.1асс: (0;�) 

70'}, 

60'>: ·-·· 

50'';, 

40% 

ЗО'i, 

занижЕ,нная адеша·,·ная за1сзь1шенная 

IJ "О" среэ 11111 kонтрольнь й сr:,,"з 

График 20 

50% 

45% 

40% 

35% 

30% 

25% 

15% 

10% 

5% 

0% 

Особенности самооценки 

контрольный к.тасс (0/о) 

--- ---- --- --

заниженная 

44%44% 
--·- ---- --

адекватная 

-

завышенная 

D "О" срез 1111 контрольный срез 

Доб1;:ться форм�поваш1я объективной адекватной самооценки у учащихся 

экспериментального класса :rам удалось благодаря вниманию, уважению, 

заооте и одобрению окру:жающими (педагогами, родителями) к личности 

ребенка.. ,Доминирование гюпожительного представления о себе порождает 

желаr-rие позитивно изменить ситуацию. Дифференцируя задания, мы достиг,,тти 

того, чтс, деяте.1ьность разноуспевающих учащихся была успешна, способности 

оцениваются позитивно. что· способствовало успешности обучения, а 

ст�дователыю вере в свои сллы и возможности. Нам удалось сформировать 

а.2t1�кватную с:амооп�:нку 1, всех слабоуспевающих и двух учащихся с 

заньшrенной самооценкой. }Ia уроках мы практиковали различные виды работ с 

по1::ле.J:уюш:и:11и указанияJ\ш: проверь своего товарища, проверь себя. 

При1v1еняли творческае сочин(:ния-миниатюры, которые оценивали сами дети. 

l{о'vшлекс игр сыграл положительную роль в раскрытии групповых отношений, 



96 

создании положитепьного эмоционального фона, повышении уверенности в 

устранени11 страхов и способствовали сплочению группы. 

с·лабоуспевающие учащ11еся Иванова О., lllепелевич Н. С заниженной 

самооценкой в начале опытно-педагогической работы отказывались играть с 

п,.�тьми,, неуверенны, скром ЕIЫ. После месяца коррекционной работы стали 

более активными и прини\1а.1ш на себя ответственные роли (капитана команды, 

[J[11турмаЕiа). 

Таким образом, ,н,1 ло1{азали, что при правильно организованном учебном 

процессе, правиль>ю поJобранных играх можно повысить самооценку 

11 еувере Еrным в себе детям, дать возможность почувствовать себя 

с,.'.мостояте:1ьным r1 т1-шчимым для группы человеком, сформировать 

объективную адекватную саl\юоценку. 

Исследуя резу:� Е:,ТЮЪI с формированности мыслительных операций, в 

э1.:сперШ1ленталыюм и ,.:онтрольном классе мы получили следующие 

рсзу.аьт::л,r, которые отра)f;ены в графиках 21, 22. 

Г1>афю, 21 
Способносп, выдел:1тъ суш{·ственное 

экспе·рименп1l.1:ьны1й 1i:.п1tc(: (0/о) 

80% , ................ ""''' 

70°/ --- -------- --------- ----- --- 6','% 
60% 

60'1:, 

50°�: 

40% 

30% 1-1�1- ---- --- --- .
:20 0;:, 1- . -- -- -- ---
10% ._ - -- ---- -- --

0% [_ - о:: ____ _ 
низкая ЕШСОКая 

Cl"C" среэ lllllконтрол,,нь,.1 :;р1,з 

График 22 
Способность выделять существенное 

контро:1ьный класс (%) 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

2С% 

10% 1-

0% 

низкая средняя высокая 

О "О" срез 111111 контрольный срез 

В экспериментап:,ной Iрулпе все слабоуспевающие учащиеся - 33% с 

низким уровнем способностей выделять существенное, в результате 

11:оррекционной работь1 ГJоказали средний уровень. Среднеуспевающие 

уЧ1ащиеся, имеющие средний уровень по результатам «О» среза показали 

высокий уровень сфор:1шрс,,нанности мыслите.1ьных операций. Таким образом, 
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Б ходе опытно -- педагоги ческой работы количество учащихся с низким 

уровнем уда.'юсь снизитъ ,(о нуля, количество учащихся со средним уровнем 

возросло на 7%, с высоки,1 на 26%. 

В :f:онтрольной грутшс отмечается небольшая положительная динамика. 

с·низилось количе::тво учащихся с низким уровнем сформированности 

:il'ЫСIИТ�ЛЫ-IЫХ операций на 7о/о, но повысилось количество учащихся, 

показавших высокиj уров,,.�НJ, на 6,3%. 

I,, ) процессе об/чения мы прес.:тедовали цель развития способности к

вьщелению главного и отбрасыванию второстепенного. Мы прИl'леняли 

упражнения, нетрадицио:нные задания на развитие мыслительных операций. 

Пlервые результаты у слабоуспевающих учащихся стали видны после второго 

месяца опьпно-педагогич, .. �ской работы. Дети стали успешнее справляться с 

заданиями, где нужно выд(�.шть общее и частное, раскрыть закономерную связь 

rлеж,:tу предметю1:и. 

Р\:·зулътаты исслt:довш--IJJЯ обобщающей деяте.1ьности мышления учащихся 

эъ:спериментального и кснг 1 рольного класса отражены в графиках 23, 24. 

Графин: 2.3 

()бобща:ющая деятелы1ос1ъ чышления 

J,ксперимента.пьн ый кл ас(: 1 1Уо) 

40%, 

о 1а l
! 

.·.·_-

ЕО% 

40% 

h изка я средн•я оыо: кая 

D "О'' срез 111!11:онтрол1,ный :'.JЕ<З 
- -

График 24 

Обобщающая деятельность мышления 

контрольный класс (%) 

70% 

62% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20'/о 
19%19% 

10'% 

0% 

низкая средняя высокая 

D "О" срез llill контрольный срез 
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В ЭJr:сперимента.-rьной .руппе в результате опытно-педагогической работы 

удалось снизить коJичество учащихся с низким уровнем до нуля, таким 

образш11 поднять их на средний уровень. Четыре учащихся (27%) среднего 

уровня показали высокиii уровень сформированности обобщающей 

аеятельности мышле�::шя. Таким образом, количество учащихся со средним 

уровнем возросло на 6 (�/о, с высоким уровнем на 27%. 

В контро.1ьной группе отмечаем небольшую положительную динамику: 1 

слабоуспевающий учащийся с низким уровнем при контрольном срезе показал 

средний уровень, че.\1 повысил количество учащихся со средним уровнем 

сформированности обобr_цающей деятельности мышления на 6 %. 

В пропессе обу-rения мы преследовали цель развития способности к 

вьщслев ию главно :·о и отбрасыванию второстепенного. Мы прИl'леня.1и 

унражнения,, нетралиционные задания на развитие мыслительных операций. 

Г[ерные результаты у слабоуспевающих учащихся стали видны после второго 

I111есяца опытно-пед<;lГОГJ.,Р-rсской работы. Дети стали успешнее справляться с 

заданиями, где нуж1ю вьцсл1пь общее и частное, раскрыть закономерную связь 

\11ежлу предметами .. 

Специфика. М[Ыс.нпелыrой деятельности является первоисточником 

т1Jуд1-юсгей у з1н1чителы1ой: части неуспевающих ребят. Поэтому в 

1<орр1�кционной программе мы использовали упражнения и задания на развитие 

r,11,1слителыюй де,ггельности. На материалах уроков варьировали форму 

предъявляе,юй в згдании Иfiформации и форму, в которой требуется ее 

перекодировать (сло1ю., кар гинка, чертеж, схема, таблица); давали знания о том, 

что такое прогноз, о соответствии причины и следствия, знакомили с 

возможными вариантами решения одной и той же задачи; формировали 

01,ре,т[е:-rенный уровень пс,нятий, правил; расширяли знания, позво.:-rяющие 

уrнщеть общее в предметах, явлениях и действиях. Постоянное усложнение и 

ув,.:.:ли чение количества упражнений способствовало развитию таких 

тснхнческих новооб1:а:юваний, как произвольность, внутренний план действий, 

абстрактно-логическое мыш.[ение. У всех учащихся экспериментального 
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класса, в том чл с:ле и слабоуспевающих постепенно сформировались 

ос1-ювные способы /Чебных действий: кодирование, перенос, прогнозирование. 

На уроках трудового обучения, изобразительного искусства использовали 

различъые виды творческой деятельности: конструирование, рисование, лепка 

как средство развит1rя пра 1(тического и наглядно-образного мышления. 

Результаты диап-юсти1101 культурной и произвольной памяти учащихся 

:�кспериментального и конгрольного класса отражены в графиках 25, 26.

Графш�: 25 
У'ровt�н ь <:формировашю('ТИ ку.'1ьтурной 

ПЮflЯТИ э.1;а:пе·ри]\,н:нта.11ьноr'О к1асса (0/о) 

70',., 

60',;, 

50�',, 

З0% 

20% 

10°k 

0(1' lc, 

20% 

-- --- -

-

--

O'Vc 

33%33% 

--] -

- -�,,....._ ___ - '--- -

низкий сры;н�й БЫСОКИЙ 

[J"O" среэ II кс,rпрольн,, й срез 

График 26 
Уровень сформированности ку:1ьтурной 

памяти контрольного к.1асса (%) 

50% 

45% 

40% 

3:5% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

низкий средний высоки;; 

О "О" срез 1111 контрольный срез 

В эксперименталыюй группе с помощью специальных упражнений удалось 

всех слабоуспевающих учашихся поднять на средний уровень, тем самым 

свесrи его к нулю. Пять учащихся среднего уровня показали высокий, чем 

ПОВЫС1'ПИ его на 20 1�'<1. 

В контрольной грутше также отмечается небольшая положительная 

динамика: 1 слабоуспевающий учащийся показал средний уровень - 6%, 1 

учащ�IЙСЯ ВIЫСОКИЙ уровеI-IЬ 

Результаты исс�1 едования сформированности произвольной памяти у 

учашихся экспериме1-паш,,ного и контрольного класса отражены в графиках 27, 
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График 27 График 28 

Уровt�нь сформированности произвольной Уровень сформированности произвольной 

памятп эн:спери,н:1-п,а.1J:,11101rо класса (0/о) памяти контро.'lьного класса ( <Уо) 

801:1.:, 

70'{ 

60'{ 

низкий (:ре�\НИЙ высокий 

l:J "О" срез 111!1 i(OHTPOЛt: %1V срез 

низкий средний высокий 

О "О" срез 111!1 контрольный срез 

В эк�перимента.ъной rруппе с помощью специальных упражнений удалось 

всех с;вбоуспевающих У' �.ащихся поднять на средний уровень, тем самым 

низкий уровень свести к 11у:1ю. 4 учащихся среднего уровня при контрольном 

срезе rюказ:а.ти высокий уровень произвольной памяти. Таким образом, в классе 

J О уча1_JJ1хся (67�1с:,) обладают высоким уровнем произвольной памяти, 5 

учаrrшх.ся (33%) обл:1даFот средним уровнем произвольной памяти. 

В колрольной группе fшзкий уровень удалось снизить на 13%, количество 

учаrцихся со средним н высоки:м уровнем возросло на 6%. 

Трудности :\1ногих детей экспериментального класса, в том числе и 

J-[,:�успевающих, заюrючалж:ь в том, что ребята много учат, пересказывают, но 

приходят на урок и --- резу.-1ьтата нет. Проблема класса состояла в том, что 

память не всегда работает успешно и поэтому не выполняет возложенные на 

нее надежл,r. :�лы целенэправленно и систематически в процессе опытно

педагогической работы развивали различные виды памяти: зрительную, 

с.1ухову10, логическую. :и добились определенных результатов. Учащиеся стали 

лучше ::апоминать учебный материал: заучивать стихи, не испытывают 

трудности при пересказе прочитанного текста, легко вспоминают изученный 

м а герию. У пражне1:ия, выrю.1няемые в игровой форме на коррекционных 

занятиях, сгюсобствова;ш '10111у, что сдабоуспевающие учащиеся чувствовали 

::ебя гораздо уверею1ее, коJ аа выполняли задание группой и результаты были 

нjJфекптннее. 
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Результаты исследо11ания сформирован ности свойств внимания 

учащихся экспер11:\1�1-пального и контрольного класса отражены в графиках 29, 

30. 

Графи1,: 29 

Уров1е1r1ь ,:формироыншщ�п1 ,:войств 

ннш\t:шии :н.:1с:периментал1,ного класса 

?О':;, 

оченс, 
l�ИЗКИЙ 

60% 60% 

l•ИЭКИЙ средний 13ЫСОКИЙ 

[1 "О" среэ 1i111<01пролс,н1, й ере:, 

График 30 

Уровень сформированности свойств 

внимания контро.1ьного к.1асса 

70% ! ·······-
60% 1---� 
50% 1-

40% 1

зоо;:, 1- .� -- ----L5o/o --

200;:, 

� 
12% 

10%, IJ -
О% 

о% L ----
очень 
низкий 

низкий 

63% 

средний высокий 

D "О" срез II контрольный срез 

Резу;1ь тат�:,r исследования экспериментальной группы показали: 

с.:rабоуспевающие учащиеся с очень низким уровнем развития вни:\1.ания 

показали ре3ультат среднего уровня, тем самым повысили его на 20%. 

J<:оличество учашихся с вы,.:оким уровнем возросло на 47%. 

В контрольной группе исследования свойств внимания не выявили 

) чаш.ихся с очень Е и::ки:,1 уровнем, количество учащихся с низким уровнем 

уменьшилось на 13�'/о., во·:росло количество учащихся с высоким уровнем 

основных свойств вни)1ания: Ila 13%. 

В разработанной НШ\·1и программе мы развивали различные свойства 

внимания: �вбирате.:�ьность, переключаемость, концентрацию, объем, 

устойчивость. В гезультате коррекционных :занятий мы наблюдали у 

с.:rабоуспевающих учащихся более устойчивое внимание, увеличение объема 
,- � внимания, концентрация ст.1ш1 оолее интенсивноr1. 

Диагностика вшJ.н-1ия Э1\Ю ционального климата семьи показала, что ярко 

1:1оь,1раже1пая конфли1<тносТ1,, и сильно развитое недоверие к себе свойственное 
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слабоус:певающим учшли мся по результатам «О» среза при контрольном 

срез.е по истечении коррекщн:шной работы, снишлось на 20%. 

Среди родите:1ей неуспевающих учащихся можно выделить таких, 

т<оторые стремятся объеzншить свои воспитательные воздействия со школой. 

l/Jx ошУбки в воспУтани rJ де гей объясняются низким уровнем педагогической 

гра,ютности. Глав.н:ы,1 направлением сотрудничества с родителями в нашей 

работе являлось просвещение по вопросам психологии и педагогики, учитывая 

предложения и пожелания родителей. Мы формировали у родителей понимание 

принадлежности к шко.'1ьному образовательно-воспитательному пространству, 

Ч(�рез сов�естную деятельность детей и родителей, проведение конкурсов, 

которые способствовали сближению, взаимопониманию. Занятия в школе 

сотрудничества проходили несколько иначе, чем официальные родительские 

собрания. Они пре,.rшлага.·ш показать значение семьи в развитии интеллекта 

ребенка Не всегда школа может сделать все для развития познания, да и не 

дол>�сна этого д:елап,. ПJlкола учит азам, семья цолжна закрепить азы и по:vючь 

ребенку пов1�рить в ::вои с ;шы. rv1ы пытались внушить родителям в том, что их 

;:�,о.1г помочь ребенку в развитvrи интеллектуальных способностей, только в этом 

случае он будет творчески:.r и состоявшимся человеком. На занятиях м:ы 

знакомипи родителеti с истор vieй вопроса, давали практические упражнения по 

развлтию познавательны, процессов детей. Неформальная обстановка, 

совместная игровая дея:тельность детей и родителей, привела к тому, что знания 

восприн;�ма.-п1сь и усваива.1 rrcь родителями более осмысленно. В I'руппе 

родители часто находят решение проблем и новые способы общения с детьми. 

Пос1е каждого занятия родители получали домашние задания (комплекс 

занятий с ребенком по развитию интеллектуальных способностей: памяти, 

воображ1=ния, вниNlания). Адресность и системность работы, вовлеченность 

родителей в процесс обуч.ения, опора на их опыт в том числе и негативный, 

>:ороший психо.rюгич:ский фон занятий, уход от стандартных форм и методов 

работы, вызвали югrер,�:с к семейному воспитанию и желание стать 

ю::�мпет1=ЕТНЫ!\Ш в этой об:-rасти. 
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2.3" Ана,lшз опь1тно-Jr1едагогической работы 

Опытно--педагоп11 1есю1я работа показала, что восстанавливать и развивать 

\Шадшего rнкопыш:ка �еж полноценного ученика нужно в следующих 

направлениях: формировать мотивацию учения как побудительную силу; 

развивать любо:шате:-Jънос гь и познавательные интересы ребенка как основу 

у 11ебноi; познавательной активности; повышать уровень произвол1,ности 

психических познават(� 1 ьных процессов как фундамента учебной 

познавательной де.>1т,е�н:�1-1 ости; формировать основные свойства субъекта 

учебной деятельноги, бе:з которых немыслимо овладение последней. 

Струпура учебн>й 1\,н,тивации младшего школьника зависит так же от 

статуса ребенка в 1<:шн>,·1-ю v1 коллективе. Дети с неразвитой структурой 

мотивапии имеют и самый: низкий статус в классе. Общественная позиция 

сказывается на деял�:1ьнос 1·и ребенка на уроке, учебный процесс связывается у 

них в основном с 11егативн:,1ми эмоциями. Следовательно, чтобы развивать 

мопшацию неуспеваю,щег1) ученика в процессе учения, как показала опытно

педагогич,�ская работа, уч:, ге:тю необходи:'vю сначала повысить его социа�тьный 

статус --- поощрять успехи .. пусть даже и незначительные, а ошибки и неудачи 

.r::·11чше обсул:дать наедине. ., . 

Все \1ладшие школьник н весьма чувствительны к тому, как оцениваются их 

знания, умевия. Отр,шате.r1r,ная отметка способна изменить отношение ученика 

к учителю. Учитешс, следует помнить, что отметка для ребенка имеет прежде 

всего эмоциона.1ьсюе значение. Преобладание негативных эмоций 

(отрицательные отметки) не служат формированию интереса к учению, а, 

наоборо��·, блокируют его. В отношениях ученик-учитель, так же как и в 

отношениях в семье. нужн,1 заинтересованность взрослого в изменении по3иции 

ребенка. Для неусrева10111.их младших школьников характерно обостренное 

чувство справедливости, они хотят быть социально независимыми и более 

успешными, для них ва;кна адекватная реалистическая оценка. Развивая у 

\1.падшего школьника lIYBC гво компетентности в любой деятельности, Учитель 
- . 

. ':(о . .тжен как !\,ЮЖНО чап�е m\тчеркивать все, чему ребенок уже научился и чему 
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е1де мсжет научип,ся, 111) не фиксировать внимание на его неумении и 

1н�совершенстве. У ребенка должна появиться способность воспринимать свою 

неко_\1петентность Е, новь� х ситуациях как повод научиться чему-то, а не как 

дефект личности или пр1п1нк неминуемой неудачи. Если ребенок в чем-то 

ш�успешен: :задача учит�.1я - внушить ему, что успех обязательно придет. 

J(ритиковать ребеЕ-па следует на фоне общей психологической поддержки, 

иначе из·-:за дей:стви:н з:нцитных механизмов психики эта критика будет 

отвергнута или нска:жена. Уважение, внимание, :забота и одобрение 

окружаr<нних повышают у любого ребенка чувство собственной ценности и 

лривод1,т к формированш-о 11озитивной самооценки и соответствующей «Я

f<"онцеш:.ии». Доминирование положительного представления о себе - «Я еще 

э1ого I--Ie знаю, но научус,;., [ШИ «Мне не удается красиво написать, значит, я 

должен поупражняться>> - порождает желание позитивно изменить ситуацию. 

С)трицательнь1е эl\юции побуждают стремление избежать контакта с 

негативным событие1\1, т .е. ученик отказывается выполнять задание, которое у 

него плохо получается. [1оложительные эмоции побуждают де(rствия 

поддержки позитивного :�обытия. Поэтому очевидно, что познавате.:1ьный 

интерес у ученика фоJУ\1ируется только в том случае, когда vчебная 

деятt�лыюсть успешна. ] способности оцениваются позитивно. Правильно 

организованный Учебньr i  .1роцесс одно из условий формирования 

познавательного мютива ·� v1шщшего школьника. Развитость этого мотива 

непосредственно свя3ана с успеваемостью. В целом желание учиться, 

стре�,rление к достиженияч с вязаны с положительным отношением ребенка к 

учителю, что предопрсделж�т ценность сохранения таких отношений. 

Нам удалось сфор\1ировать объективную адекватную самооценку у всех 

слабоуспевающих уlrаrцих:я и 2 учащихся с завышенной самооценкой. На 

уроках мы практ11кова.-1 и различные виды самостоятельных работ с 

лоследующич указание,1: 11рс1верь своего товарища, проверь себя. Применяпи 

творческие сочинения -- 1\1ш-шатюры, которые оценивали сами дети, причем, 

дети аргументирова.ти оп1.·нку, учитель сравнивал. Сопоставляли различные 
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работы. Это позволило детям обращать постоянно внимание на уровень 

своих Д,)Стиж:еюп1 1,: неу,�::с1чи, развивает их самокритичность. 

]{омплекс игр, грово;1,:1мый с учащи:vшся, сыграл положите.1ьную роль в 

раскрытии группов�1х от11сннений, создании положительного эмоциона.1ьного 

�:1:юна, rювы шении :,вере�нюсти в себе, устранении страхов и способствовал 

сплочевию группы. Деп, .·1егко вступали в игры и чувствовали себя свободно, 

так как liгpa раскрегощаЕ:'J и не требует большого умственного напряжения. 

Лервые результаты 1.:та.1и видны через месяц проведения опытно-

педагогической работы. дети с заниженнои самооценкой стали 

самостоятельными и бш1ее уверенными в себе. На уроках стали более 

активньми и принимали в игре на себя ответственные роли (капитана команды, 

руководителя и т. д. ), которы(: боялись принимать раньше. 

Формирование а::;е:ква::1ой самооценки для учащихся играет положительную 

роль в формировании от,. 1 :[е:1 ьных качеств и способностей, отсутствие у них 

ю)мтrлеI<са неполнсщенно:: ·и 11 неуверенности в себе, помогло им утвердиться в 

посильных для них ни;:�:ах 'il:Я .'еЛЬНОСТИ.

Работая над фор,11и1=к:Е1ш-шем таких мыслительных операций как анализ и 

с1rштез, мы столкн�1ли.сь с тем, что шко:1ьники не отличают главного от 

второстепенного, нt умен1т отказывать от ненужного или существенного. В 

процессе обучения :v1ы не упускали такую цель, как систематически настойчиво 

с 1<ВО% каждый разде_с1 учебной программы, сквозь каждый учебный предмет 

� � :в.ести как одну из основных линии развития - спосооность к выде:rению 

г.швного и отбрасьшаню·о второстепенного. Постоянно в ходе коррекционной 

работы пр:именя:ш не·:тktдиционные задания, цель которых, развитие 

мьrслитепьнь1х оперншй .. В экспериментальном классе нам удалось снизить 

количество учащихся с НIBIOJM уровнем до Oo/iJ, в контрольном классе, где не 

вспась :коррекционная рас:ота, низкий уровень снизился только на 6,2%, то есть 

2 учащихся -- 12,5?<) пр:1 проведении контро:rьного среза показали низкий 

уровень. 
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Констатирующий :н:сиеримент показал, что учащиеся не могут 

произвести содержате:тьное обобщение. Это говорит о том, что почти весь 

учебный мштериал дети rJрrшыкли получать в «готовом» виде, то есть не 

лроходут путь анализ:а: выделение общего и частного, не раскрывают 

законоУерную связь м1ежп,у лредметами. А ведь умение анализировать понятия, 

выде.тять существенные признаки лежат в основе выполнения всех 

\Н,Iс.штельвых операций · - аналогии, классификации, обобщений. Средствами 

матершпа урока мы учи:� 11 петей анализировать понятия, чем способствовали 

продвиженюо умственно� о развития. Ведь именно недостатки в развитии 

\Л:,ш_шевия явилЕ·сь распространенной психологической причинои 

неуспеваемости ребят, ;.:псцифика мыс:lите.1ьной деятельности яв.1яется 

первоисточником трудно,.:·тей у значительной части неуспевающих ребят. 

Поэтому в коррекщ,:оннун1 программу мы включили упражнения и задания на 

развитие :\-1:ысппелыюй .. �ея тельности. На материалах уроков варьировали 

форыу предъявляемой в ::ада:rии информации и форму, в которой требуется ее 

перекодировать (слово, карп� нка, чертеж, схема, таблица и т.д.); давали знания 

о тш11, �по нtкое прогноз, о соответствии причины и следствия, знакомили с 

возможЕыми вариантам11 решения одной и той же задачи; формировали 

определенн:ый урок�нь 1онятий, правил; расширяли знания, позволяющие 

увид,1:ть обшее в rrpeш'v1eгra:,, явлениях и действиях. Постоянное усложнение и 

увеличение количества у11ражнений способствовало развитию таких 

психических новообразовшшй, как произвольность, внутренний план действий, 

абстрактно --- логическое 1\IЫШление. У учащихся постепенно сформировались 

основные способы учебн)1х �(ействий: кодирование, перенос, прогнозирование, 

лрогнозирование. На уроках трудового обучения использовали различные виды 

творческой д:еятельности: конструирование, рисование, лепка как средство 

развитшr практического и :r1аглядно - образного мышления. 

Результаты коррею1.1110Е1юй работы в экспери:v1ентальной группе по развитию 

,1ысmrте.тыюй деятепьностн оказались положительными: 9 учащихся (60%) 

показали С]Х�дний уровен " развития мыслительной деятельности, 6 учащихся 
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{ 40�,с,) показали высокий уровень. В контрольной группе, где не велась 

�::оррекционная рабс,та результаты остались практически такими же как при «О» 

срезе: 4 слабоуспеш.1ощих учащихся так же показали низкий уровень и только 

у•rащиikя попал в средюою группу. 

В н,:.ча:�е шко.1kюЙ ><IВЕИ память является способностью, в значительной 

степени, определяющей �1 ,.:пешность обучения. Результаты «О» среза показали 

большой процент учашн ХО' с rшохой па�ятью ( 6 учащихся - 40% в 

экспери\1енталыюй групп,.\ 6 учащихся - 37,5% в контрольной группе). Дети не 

умеют по.1 ьзоваться пр �J е.\ШМИ запоминания, они не способны управлять 

процессом 3апоминэ.ния, (:.1ецовательно, управлять собой. Трудности многих 

детей состонли в том, что ребята много учат, пересказывают, но приходят на 

ура.к и --- результата нет. Г [роблема класса состояла в том, что память работает 

не всегпа у,::тrешно н Iюлому не выполняет возложенные на нее надежды. Мы 

вкшочили в коррекционную программу ряд упражнений, игр на рювитие 

3рит1�льной�. слуховой, ло1 нче,:.:кой памяти .. В процессе опытно - педагогической 

работы в эксперимента.� ьной группе удалось добиться положительных 

резу.тьтатов. Дети стали лучше запоминать учебный материал: заучивать стихи, 

стали меньше испытыва-, 1,, трудностей при пересказе прочитанного текста, 

легко вспоминать ранее изученный материал. Упражнения, выполняемые в 

игровой форме, на корре.1щионных занятиях способствовали тому, что 

слабоуспевающие :1ча.щ:1н:·ся чувствовали себя гораздо увереннее., когда 

в1:,ш<ыняли задание труппоii Похвала, получаемая от учителя, служила то.1чком 

к е,,о да:н,ней1_ш1:',,l зшш1тиям. По истечении двух месяцев опытно 

педагоп:ческой работы 1.1ь1 добились следующих результатов: количество 

с.табоуспевающих уlшщих::·я с низким уровнем памяти снизилось с 6 до 2 

)Чашихся, то есть на 26,6< ' 10; количество учащихся с высоким уровнем памяти 

возрос�ю на 6 учащихся -· .�.()0,/,). При контрольном срезе, по истечении еще двух 

Уlесяцев, мы добились полож:ительного резу:тьтата: все слабоуспевающие 

учащиеся 5 человек пш::.1за:ш средний уровень развития памяти - 33,3%, 

остальные 1 О учащи:;-:ся показали высокий уровень - 66,6%. 
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:
в контро.1ьном классе. где не велась опытно - педагогическая работа 

контроJъный срез показал небольшую положительную динамику: низкий 

уровень развития пш,1яти снизился на 12,5%, количество учащихся с высоким 

уровнем возросло только Jla 6%. 

Следующим важныr,,,, звеном коррекционной программы было развитие 

в1шмания у младших шr:ольников как одного из ведущих познавательных 

психич1:ских процессов, от уровня развития, которого во многом зависит 

успешность обученшr. р; разработанной нами программе, с одной стороны, 

ра:шиваются ра:ш11чнь1� свойства внимания (избирательность, 

переключаемость, ю)1-ще1прация, объем, устойчивость), с другой - уровень его 

произвоцительности. N[ьt использовали упражнения и в самом учебном 

ПJ:Юr1,есс,�� на материалах уроков. В результате коррекционных занятий мы 

наблюдали у бо.:1ынинства детей более устойчивое внимание, увеличение 

объема вниыания, концентрация слЕ�а более интенсивной. Таким образом, на 

:1:анятия:х мы1 ста:1и уделять больше внимания детям, у которых успехи менее 

:1.а!\1етны. Контрольный CJ)Li) в экспериментальной группе показал: ко"11ичество 

учащихся с очень н1пк1,ш н низким уровнем развития внимания снизилось до 

нуля., 9 учащихся (60'1% 1 справились с заданиями на среднем уровне, чем 

подняли его на 2ос�;:1, б уч:шнrхся ( 40%) показали высокий уровень развития 

внимания, чем повысили 1:то на 26,7%. 

Н1�большая поJюжитель,шя динамика в контрольном классе говорит о том, 

что сеыинар, пронеденн ый с педагогами начальных классов на тему 

<< Л.ктивизация прш;есса образования слабоуспевающих и неуспевающих 

учашихся>> дал полпнв1-1ь1е результаты. Двое из четырех слабоуспевающих 

учащихся контрольного .1::.1асса показали при контрольном срезе средний 

уровень развития rюзнавтгсльных процессов. Таким образом, количество 

учащихся со средним и с высоким уровнем возросло на 13%. 

Наши исследования подтверждают утверждения Калмыковой Э.И., 

Гавриловой Т.П., Цетлю,,э В.С. о том, что основным важнейшим фактором, 

ВЛИЯIОIЦИМ на )'С ПЕ'Всi ;:::\] ОСТЬ учащегося, является эмоционально-
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психологический :кrшмат семьи. Показателем благоприятного климата в 

семье яв.1яется добро же .. штельность, вз:аимопонимание, взаимное общение, 

,г1.ети в этих семьях rю:шопранные ч:rены семьи. В таких семьях можно 3ю1етить 

сотрудничество, уваженнL:· 11.руг к другу. Учащиеся, у которых в семье все 

;,;:орошо из группы хорошо успевающих ребят. В менее благоприятных семьях 

д(:ТЯ',,1 н� хватает роцител1,ского внимания, понимания, общения, часто в таких 

се_у1ьях возникают конфл1кты, ссоры. Нужно отметить, что таких семей 

большинство. Исхо�Jя из ре3ультатов исследований, учителю нужно обратить 

ш-шl\�ание на ребе1н:а из неблагоприятной семьи. В таких семьях чаще всего 

отношения рсщителей и детей формальные, нет взаимопонимания, дружбы. По 

даю-1ыvr наших исследова11и�:1 все слабоуспевающие учащиеся из таких семей. 

IС1юлат семьи отрицате .. т,,но влияет на их успеваемость. Среди родителей 

исст�дуемьrх шко: Е,нико в можно выделить таких, которые стремятся 

объе.динить свои 1юспитхrе.1ьные воздействия со школой. Их ошибки в 

воспитании детей 01Jьяоо1ются низким уровнем педагогической грамотности. 

(),:щи родители в си:ту бс::ответственного отношения к воспитанию детей, не 

считают ну:>кн!ЫМ ко�ггакп1ровать со школой. Другие болезненно реагируют на 

f(]Лпику в их адрес 1--ra г.лассных и школьных собраниях и поэтому почти 

никогда не приходят в шr,:с1ну, не присутствуют на собраниях, беседах, лекциях 

и т..п.. Третьи с1 итаJ{УJ ., что они обладают достаточным объемом 

педагогических знз.ниiI.. г�1lы старались убедить таких родителей в 

необ:.;:од,,rмости педагогического просвещения. На первый план выдвигали 

такие меры психологичес1.:ого влияния, как внушение, обращение к разуму, 

чувству. процессе раоо :ы с родителями мы учили их быть бo.riee 

се нслтиннь.1ми к свои;\1 летям, относиться к ним с пониманием, создавая 

ат:vюсферу принятия, в кспорой ребенок может чувствовать себя в достаточной 

безонасвостн. Г:шш Ы',,1 пре;пvrетом нашей работы с родителями становится 

сфера сознания, самосотнания родителей, система восприятия детей и 

отношений с 1юrми�, а так -ЕСе реальные формы воздействия в семье. Родители 

ЩJини:v1апи активнук) гюзи I нно в обсуждении и обдумывании проблем детско -
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родительских отношений, пред.:шгали самостоятельное их разрешение в ходе 

обсуждения:, обменивалrJсь опытом. Первоочередная цель в работе с 

рощпе.lШ!\Ш: показать лн1че1-ше семьи в развитии интеллекта ребенка. Не 

всегда шко:та \южет сде.1а 1ъ все для развития познания. Школа учит азам, семья 

должна помочь реоенку закрепить азы и поверить в свои возможности. 

!\,1ы проводили заняти 11 с родителями в разной форме: интеллектуальный 

Niарафон, в котороN участвовали родители и дети; учебные занятия в школе 

инте:г[е ктуального ХtЗВИ'! ия ребенка; в неформальной обстановке за чашкой 

чая. Неформальная обст:1новка, совместная игровая деятельность детей и 

родите;т�й, привел:::. к то�1у, что знания воспринимались и усваивались 

родителями более осм:ыс. rенно. В группе родители часто находят решение 

проблем и новые способы общения с детьми. После каждого занятия родители 

получали домашни1� за;:�:шшя (комплекс занятий с ребенком по развитию 

интелле пуальных с r1ocoбJ �остей: памяти, воображения, внимания). Адресность 

,- � ,-

и системность раооты, во1,.rе [1енность родителеи в процесс ооучения, опора на 

их опыт, в том чис.1е и негативный, хороший психологический фон 'Занятий, 

у;,,:од от стандартных фор 1,1 и методов работы, вызвали интерес к семейно:\1у 

воспитани10 и желю1ие стать компетентными в этой области. 

Таким обрюом, б:�агоJ.арн коррекционной работе, нам удалось по.1ностью 

снизюъ неуспеваемость учащихся в экспериментальной группе, тем самым 

повысить успеваемость н:.э. 33,3%. 

Необ>содимо ОТ\![етиг, и небольшую положительную динамику в 

контроJъной группе, где о.щн слабоуспевающий учащийся по результатам 

проведеfrных N[етодик по1-:ашл средний уровень развития интеллектуальных 

способностей., чем повыси.х успеваемость на 6%. Важно отметить, что 

слабоуспевающие усшщие;.:я при контрольном срезе успешнее справи.rrись с 

;:�иагн:остикой по сра�ш,:н1:ю с «О» срезо:\1. Добиться поJ1ожительных 

результгтов в контрольноl\1 KJJacce удалось благодаря семинару, проведенному с 

учителями начального зв1�11а,. где были рассмотрены проблемы неуспеваемости 

и разработана технологическая карта работы с отстающими учащимися. 
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Выводы по второму разделу 

Проведенная нами опытно-педагогическая работа по преодолению 

неуспевае�,�ости младших школьников второго класса позволяет сделать ряд 

выводов: отстающие в учебе школьники имеют специфические иерархии 

причин неуспеваем,)сги. ()дни из них нуждаются прежде всего в устранении 

существенньrх :щцер:жек н развитии мышления, в формировании навыков 

Учебно--поз1-1аватель•0rой 
., 

,1rеятельности, в преодолении отрицательного 

отношения к учению и неблагоприятных семейных влияний. Другие 

неуспеваю1цие шксльник11 нуждаются в энергичном формировании у них 

навыков учебного труда и укреплении их работоспособности. 

Как пока:зали резу ль гаты опытно-педагогической работы неооходимо 

обеспечить обучение с Нt:�успевающими учащимися с опорой на глубокое и 

всестороннее знание учен11ка, его особенностей и качеств. Необходимо делать 

акцент на развивающее в.]11яние обучения. 

ОргаfIИ3,ЩИЯ учеб1ного 11роцесса должна быть такой, чтобы каждому ученику 

была яс fia личностная и о�5шественная значимость его активной, творческой и 

упор1-юi1 учебной работы и основным показателем была бы оценка именно 

такой у1,ебной работы уче:!шка. 

Разрг..батывая сис:те},1у мер по преодолению неуспеваемости младших 

н1копьников .. , необх(цимо > читывать следующие западающие стороны: развитие 

познава�:ельной потребно;.:ти у школьников; интеллектуальное развитие и 

фор!\rирование навыков уи.,:�бного труда; осуществление межпредметных связей; 

внеклассную работу, единство действий с се�ьей. 

Таким образом, чер1�·1 оптимизацию учебно-воспитательного процесса с 

учетом даввых д.иап-юсти 1-:и причин неуспеваемости младших школьников, а 

так же через оргавизаци 1{) коррекционных занятий со слабоуспевающими 

учашимися, системную работу с родителями, можно добиться полной 

ус певаем ости. 
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Заключение 

Изу,Jение осноЕШI:,IХ волросов, относящихся к проблеме неуслеваемости 

весьма актуальны. 13 р1,'J:,льтате наших исследований выяснено, что на 

у спевае,1ость учашегося влияет группа факторов: у хорошо успевающих 

уliевиков мотивы учения совпадают с их реальными возможностями уr.:еника, а 

слабоуспевающие ребята и:�и вообще не и�еют стремления учиться, либо не 

соотносят свои возмо:.,кнос ти .. 

С:1едующим фа](ТОJРОТI: успеваемости является самооценка. У хорошо 

успевшощих учаrцихся преобладает адекватная самооценка, у средне 

успева�ощих -- завьnнснн:1я, у слабоуспевающих заниженная, которая влияет на 

1·11х успевае!\юсть. Ребенок обучается и воспитывается в коллективе, в котором 

происходит постоя 0шо подкрепленное оценками учителя сравнение детей 

межлу собой. Поэто111у, .Iети, которые испытывают трудности в обучении, 

ныстав;тяются постояш-ю как бы на «обозрение», оказываются в оценочной 

ситуа11.1нr. Поскольку оце::-1 ки учителя являются мерилом, принимаемым всеми 

;�еты1rи., то для неуспева1ошего эта ситуация оказывается неблагоприятной. 

сJ>ор:1.1ирование высокой с�шооценки для этих учащихся играет положительную 

роль в срор\·rировании ота:.\1ьных своих качеств и способностей, отсутствие у 

них комплекса непошrо11.енности и неуверенности в себе, поможет им 

утвердиться в пос ил �в1ых .uля них видах деятельности. 

I -Iаиб<тее важным фактором, влияющим на успеваемость, является

:\1ыш:rение. Анаюг·,ируя результаты эксперимента, мы выяснили. что 

слабоуспевающим уч:ашJ1;.1ся нелегко выделить существенное, найти 

в3аюлосвязь между ПJ::>едм етами. Часто присутствует неумение и нежелание 

активно мыслить. Из результатов исследования также с.1едует, что 

с.табоуспевающие у L�еншсн не имеют рациональных приемов запоминания, 

низкий Iюэффициент памяти, у них исходно низкий уровень внимания. 

Ре3у.l1ьппы нашего исс. 1е.,�:ования позволяют сделать вывод, что основным 

важнейrпим факторснл, втияющим на успеваемость учащегося, является 

Э\ющrоналы-ю·-лсихопогичсский климат семьи. Показателем благоприятного 
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к.:н1мата в семье як:шется .1:оброжелателы-юсть, взаимопонимание, взаимное 

общение, дети в этих с:��:'>1tьях полноправные члены семьи. В таких семьях 

\1ожно за�тетить сотрудничество, уважение друг к другу. Учащиеся, у которых в 

семье все хорошо из группы хорошо успевающих ребят. В менее 

благоприятных семья:s. де·1 шч не хватает родительского внимания, понимания, 

общения. Часто во::н11кашт конфликты, ссоры. Нужно отметить, что таких 

ceмeii большинство. Исхо,:Jя из результатов исследований, учителю нужно 

обратить вни:-.1ание Шl реб1,:н-,:а из неблагоприятной семьи. В таких семьях чаще 

всего отношения родите. �ей и детей формальные, нет взаимопонимания, 

.аружбьr. По данныы наuл 1х исследований все слабоуспевающие учащиеся из 

таких семей .. Климат c1�1vrы-1 отрицательно влияет на их успеваемость. 

Важво отметить о н1,:обходимости для успешного обучения учащихся 

тесного союза семьи и школы, о единстве воспитывающего влияния учителя и 

родител,.�й. Единство про:,шляется, прежде всего, в однозначно.v1 понимании 

целе�i и задач восш)та.ния: н развития в период обучения учащегося; в умении 

реализовать разнообрал-Iь1 е четоды и приемы. Известно, что школа призвана 

руководить сеNrьеи. 'Это руководство обусловлено ролью учителя как 

представителя п::,судар\::твенного воспитания, наличием у него 

профессиональной гюдготовки. Родители должны знать, что, налаживая работу 

с семьей, учитель решает гри задачи: 

- обеспечивает поло,к1л е:1ъные взаимоотношения с учащимися;

- устанавливает опю111е1н1я взаимного ;::�:оверия и уважения с его родителями;

- организует акп1вное Еос1:rитательное взаимодействие с семьей, опираясь на

едю�ство моральных, педа�'о1ических, психологических требований к ребенку. 

Гiроведенная ош,пно·· r .. е,]агогическая работа показала, что предупреждая 

1-11еуспеваемость мшцших 11_rкольников необходимо опираться на:

:знание приз111(1ков возникающей неуспеваемостью и умение их 

обнаружишп1):. 
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згrание того, какую помощь учащимися в зависимости от 

обнаруже:шы�,; признаков отставания ребенка и умение 

организовать 11у}кную помощь; 

з1:-шние лv.пич11ых для современной школы причин, вьвывающих 

неуспеваеt'vюсть, и умение применять это знание в конкретных 

условию:.; 

знание пу-гей ::,странения причин, порождающих неуспеваемость, и 

умение приI\1е 1ять это знание в конкретных условиях; 

:знание способL)В проверки эффективности своей деятельности и 

умение шvш пю.·1ь:юваться. 

Рез:ультаты наших 1кс:1едований позволяют учителю младших классов 

сосредоточить особое вн 1гv�ание в своей работе на учащихся с разной 

успеваемостью,, ус-[анов11гь причины отставания с помощью современных 

методик и, используя. подход к ученикам, повысить уровень их знаний. 

Ребенок должен расти J I воспитываться в условиях постоянного соблюдения 

принципа педагогической экологии. Отношения родителей, педагога к ребенку 

;�о:пкны строится на его б1:�3условном принятии, на педагогическо'vi оптиУiизме 

11 доверни, на чувстБе ГЛ)6окой любви и эмпатии, уважении его личности, прав 

и свобод. Такая гума1шст11 ческая ориентация родителей и учителей нача.1ьных 

классов предполагает развитие их собственных личностных ресурсов, 

обновление фор,1 общен;1я с воспитанниками и способствует успешному 

обучению. Ра.зумно1� сочетание репродуктивной и творческой деятельности 

учащихся, д:ифференциро11,:шный подход в процессе обучения, развивающая 

направленность обучения, разумная требовательность наряду с глубоким 

пони\Iав ие,1 особенностей каждого ребенка помогли в ходе опытно

педагогической работы дос1 и чь полной успеваемости учащихся. 

Таки\1 обраюм, раз1�аботанная нами гипотеза реально выполнима, 

обоснована и доказана в ходе экспериментальной работы. 
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