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Развитие речи с 
элементами 

развивающего обучения 

на уроках литературного 
чтения, русского языка, 

родного русского языка в 
начальной школе  

 
Карымов Марат 

Камалович,  
МОУ Школа с. Белоярск 

 
«Русский язык в 
умелых руках и 
опытных 
 устах – красив, 
певуч, 
выразителен,  
гибок, послушен, 
ловок и 
вместителен»  
А.И. Куприн 
 

В настоящее время 
школьники имеют трудности 
в общении со сверстниками, 
так как не всегда получается 
грамотно и четко излагать 
свои мысли, не могут 
подобрать общие темы для 
общения; некоторые дети 
замкнуты, стеснительны, 
следовательно, для них 
живое общение представляет 
страх, стеснение. В стенах 
школы обучающиеся 
предпочитают общение «в 
сети», используя гаджеты, 
игры в телефоне и 
интернете. Обучающиеся 
меньше берут в руки книгу, 

меньше общаются. 
Грамотная речь – это залог 
успешного обучения и 
развития, возможность 
полноценно существовать в 
обществе. 
Считаю, что развитие речи 
— это система учебной 
работы, которую необходимо 
планировать как на каждый  

урок, так и на весь курс 
начальной школы. 
Речь обучающихся младших 
классов состоит из коротких 
однотипных предложений со 
слабо выраженной связью 
между ними. Текст, который 
дети создают, часто 
распадается на короткие 
фразы, поэтому передо мной 
встала задача научить детей 
правильно строить 
предложения, понимать 
текст. Особое внимание в 
своей работе обращаю на 
обогащение речи детей 

различными языковыми 
средствами, на 
предупреждение и 
преодоление речевых 
недочетов, на овладение 
произносительными 
нормами и средствами речи. 
Приведу принципы, 
которыми я руководствуюсь, 
при развитии у детей 
речевой деятельности:  
- принцип научности: 
содержание учебного 
материала и методы его 
изучения должны быть 
научными, иначе дети не 
смогут овладеть основами 
научных знаний; 
- принцип систематичности: 
знания в опыте человечества 
находятся в определенной 
системе, их нельзя усваивать 
хаотично, в беспорядке; 
- принцип доступности: 
учебный процесс теряет 

смысл, если его содержание 
будет недоступным для 
усвоения; 
- принцип наглядности: 
известно, что ощущения 
человека, получаемые от 
внешнего мира, являются 
первой ступенью его 
познания. На следующей 
ступени приобретаются 
знания в виде понятий, 
правил, законов. Чтобы 
знания учащихся были 
осознанными и отражали 
объективно существующую 
действительность, процесс 
обучения должен обеспечить 
опору их на ощущения. 

Наглядность как раз и 
выполняет эту функцию; 
- принцип сознательности и 
активности: знания должны 
быть осознаны детьми, в 
противном случае, материал 
быстро забывается. Знания, 
умения и навыки должны 
быть прочными, чтобы 
обеспечить высокое общее 
развитие: 
- принцип 
индивидуализации: 
индивидуальный подход 
повышает эффективность 
обучения, что давно 

замечено в практической 
деятельности учителей.  
Таким образом, научить 
ребенка ясно и 
грамматически правильно 
говорить, излагать 
собственные мысли и 
выражать эмоции, 
развивать умение общаться - 
сложное и кропотливое дело, 
требующее от учителя 
напряженного труда. 
Понятие видов речевой 
деятельности в методике 
родного языка позволяет 
более четко представить себе 
психологические 
закономерности 
формирования 
соответствующих навыков и 
умений. Логично ожидать, 
что методические приемы, 
виды упражнений и т.д. 
должны быть соотнесены со 
структурой и 

формированием 
соответствующих 
психологических 
механизмов, всегда 
комплексных и 
многоуровневых. 
К основным видам речевой 
деятельности относятся: 
- говорение (устное 
выражение мысли); 
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 - слушание (восприятие 
речи на слух и ее 
понимание); 
- письмо (графическое, 
письменное выражение 
мысли); 
- чтение (то есть восприятие 
и понимание чужой 
записанной речи); 
различают чтение вслух и 
тихое чтение - чтение про 
себя. 
Именно эти виды речевой 
деятельности лежат в основе 
процесса речевой 
коммуникации. От того, 

насколько у человека 
сформированы навыки этих 
видов речевой деятельности, 
зависит эффективность, 
успешность речевого 
общения. 
Муза Михайловна Алексеева 
отмечает, что, подражая 
взрослым, ребенок 
перенимает «не только все 
тонкости произношения, 
словоупотребления, 
построения фраз, но также и 
те несовершенства и 
ошибки, которые 
встречаются в их речи» 
(основные исследования 
М.М. Алексеевой посвящены 
проблемам речевого 
развития детей). 
С первых дней занятий 
детей в школе провожу в 
начале урока 
артикуляционную 
гимнастику, речевую 

разминку, работу со 
скороговорками. 
Артикуляционная 
гимнастика – проводится в 
начале и в конце урока в 
качестве физкультминуток в 
течение 3 минут. При этом 
большое внимание уделяется 
работе над темпом речи, 
постановкой голоса и 
дыхания. 
Озвучу причины, по 
которым необходимо 
заниматься 
артикуляционной 
гимнастикой: 
• благодаря своевременным 
занятиям артикуляционной 

 гимнастикой и 
упражнениям по развитию 
речевого слуха некоторые 
дети сами могут научиться 
говорить чисто и правильно, 
без помощи специалиста; 
• дети со сложными 
нарушениями 
звукопроизношения смогут 
быстрее преодолеть свои 
речевые дефекты; 
• артикуляционная 
гимнастика очень полезна 
детям с правильным, но 
вялым звукопроизношением, 
про которых говорят, что у 
них «каша во рту»; 
• занятия артикуляционной 
гимнастикой позволяют и 
детям, и взрослым, 
научиться говорить 
правильно, чѐтко и красиво. 
Великолепные упражнения 
для отработки правильной, 
чѐткой и грамотной речи - 
это скороговорки и 
пословицы.  
Скороговорка — это 
уникальное явление 
языковой культуры любого 
народа.  
Пословицы – это краткие 
народные изречения 
афористического характера. 
Маленькие рифмованные 
фразы развивают речевой 
слух и дикцию, обогащают 
словарный запас. 
Например, объяснять 
значение пословицы «Без 
труда не выловишь и рыбку 
из пруда». («Ничто не может 
быть достигнуто без 
упорства и усилий») и т.д. 
Скучную и  
малопродуктивную работу 

по заучиванию и 
объяснению смысла 
пословиц можно заменить 
интересной игрой «Переведи 
на русский язык». 
Вот несколько пословиц, 
которые дети сумеют 
«перевести» на русский язык. 
• Прежде чем сказать, 
поверни язык семь раз. 
(Вьетнам) 
• Верблюда под мостом не 
спрячешь. (Афганистан) 
Примерные варианты 
ответов: 
• Семь раз отмерь, один раз 

отрежь. 
• Шило в мешке не утаишь. 
Большое внимание уделяю 
работе со словарѐм. 
Словарную работу 
направляю на обогащение, 
уточнение и активизацию 
словарного запаса. 
В результате обучающиеся 
учатся объяснять значение 
слов, пословиц, поговорок, 
подбирать однокоренные 
слова, синонимы, антонимы. 
Предлагаю детям не только 
объяснить значение слова, 
но и по описанию 
определить, о каком слове я 
говорю. 
Например:  
1. Подбери синонимы к 
выделенным словам. 
Запиши получившиеся 
сочетания слов:  
плотный туман ___ 
плотная бумага ___ 

плотный обед ___ 
Слова для справок: прочный, 
густой, сытный. 
2. Найди в сказочном 
диалоге кота и пса слова-
синонимы. Выпиши их 
парами. 
-Какой же ты толковый пѐс! 
-Нет, я не толковый, а 
умный! 
-Как ты пѐс, любезно 
разговариваешь! 
-Я разговариваю не любезно, 
а вежливо! 
На уроках русского языка 
дети с интересом узнают о 
значении и происхождении 
слов в рубрике «Страничка  
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для любознательных». В 

текстах по русскому языку, 
литературному чтению, 
родному русскому языку, 
часто встречаются слова, 
вышедшие из повседневного 
употребления. Знакомясь с 
ними, уточняем их значение, 
ориентируясь на 
современную лексику. Такая 
работа прививает 
школьникам интерес, любовь 
и внимательное отношение к 
родному языку. 
Например: объяснять 
значение слов 
Доброта – отзывчивость, 
душевное расположение к 
кому-либо, стремление 
делать добро другим. 
С целью предупреждения и 
устранения ошибок, которые 
обучающиеся допускают в 
словосочетаниях, на уроках 
русского языка учу детей 
выделять словосочетания в 

предложении, устанавливать 
связь между словами при 
помощи вопросов, 
составлять словосочетания, 
объяснять значение 
словосочетаний, а также 
фразеологизмов и образных 
выражений. 
Например:  
Прочитай, вместо вопросов 
вставь подходящие по 
смыслу слова. 
Серѐжа написал (что?) … 
(кому) … . 
Мама шила (что?) … (кому) 
… . 
С целью формирования 
умения строить 

разнообразные типы 

предложений, предлагаю 
учащимся следующие 
задания: 
- составить предложение, 
используя данные слова; 
- составить предложение на 
определѐнную тему; 
- устранить ошибки в 
предложении и другие. 
Уделяю внимание работе с 
текстом. С целью развития 
устной речи обучающихся 
использую такие виды 
работы: 
- краткий и подробный 
пересказ прочитанного; 
- анализ произведений; 
- составление рассказа 
(сказки) по данному началу; 
- сочинение устных 
рассказов, сказок, пословиц 
и загадок; 
- выступления учащихся на 
уроках, во время проведения 
внеурочных занятий и 

классных часов. 
Таким образом, развитие 
речи - одна из важнейших и 
наиболее сложных задач 
уроков русского языка, 
литературного чтения, 
родного русского языка.  
Так как слово неотделимо от 
мышления, то развитие речи 
— это, прежде всего, 
развитие мышления. 
Разнообразные творческие 
работы направлены на 
развитие воображения, 
мышления, пробуждают у 
учащихся наблюдательность, 
развивают чувство языка.  
 

 
Организация тьюторского 

сопровождения детей с 

ОВЗ в 
общеобразовательной 

организации в условиях 
инклюзивного 
образования 

 
Ледкова Екатерина 

Григорьевна, 
МОУ Школа с. Аксарка 

 
Изменение представления 
государства и общества о 
правах и возможностях 

ребенка-инвалида привело к 
постановке практической 
задачи максимального 
охвата образованием всех 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ). Признание права 
любого ребенка на получение 
образования, отвечающего 
его потребностям и 
полноценно использующего 
возможности развития, 
обусловило важнейшие 
инициативы и ориентиры 
новой образовательной 
политики. 
Инклюзивное образование – 
это специально 
организованный 
образовательный процесс, 
обеспечивающий ребенку с 
ОВЗ обучение в среде 
сверстников в 
общеобразовательном 
учреждении по стандартным 

программам с учетом его 
особых образовательных 
потребностей. Главное в 
инклюзивном образовании 
ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья – 
получение образовательного 
и социального опыта вместе 
со сверстниками. 
Проводником ребенка с ОВЗ 
в образовательное 
пространство школы служит 
тьютор.  
Тьютор (англ. tutor – 
наставник, опекун; лат. 
tueor – наблюдаю, забочусь) - 
новая специальность в 
образовании.  
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Тьюторство – практика, 
ориентированная на 
построение и реализацию 
персональной 
образовательной стратегии, 
учитывающей: личный 
потенциал человека, 
образовательную и 
социальную инфраструктуру 
и задачи основной 
деятельности. Тьюторское 
сопровождение заключается 
в организации 
образовательного движения 
ребѐнка, которое строится 
на постоянном 
рефлексивном соотнесении 
его достижений с 
интересами и 
устремлениями. Тьютор на 
первых этапах обучения 
выступает в роли 
проводника ребѐнка в 
образовательное 
пространство школы. 
Тьютор – это наставник, 
посредник, человек, который 
научит самостоятельно 
решать проблемы 
(переводить их в задачи). 
Инклюзивное, или 
включенное, образование - 
термин, используемый для 
описания процесса обучения 

детей с особыми 
потребностями в 
общеобразовательных 
(массовых) школах. В основу 
инклюзивного образования 
положена идеология, 
которая исключает любую 
дискриминацию детей, 
обеспечивает равное 
отношение ко всем людям, 
но создает особые условия 
для детей, имеющих особые 
образовательные 
потребности. Инклюзивное 
образование – процесс 
развития общего 
образования, который 

подразумевает доступность 
образования для всех, в 
плане приспособления к 
различным нуждам всех 
детей, что обеспечивает 
доступ к образованию для 
детей с особыми 
потребностями. 
Цель деятельности тьютора 
заключается в успешном 
включении ребенка с ОВЗ в 
среду общеобразовательного 
учреждения. Для реализации 
этой цели необходимо 
решение следующих задач: 
1. Создание комфортных 

условий для нахождения в 
школе: конкретная помощь и 
организация доступа в 
школу, в класс; организация 
рабочего места, места 
отдыха и других мест, где 
бывает ребенок с ОВЗ; 
особый режим, временная 
организация 
образовательной среды в 
соответствии с реальными 
возможностями ребенка. 
Работа с педагогическим 
коллективом, родителями, 
учениками с целью создания 
единой психологически 
комфортной 
образовательной среды.  
2. Социализация - 
включение ребенка в среду 
сверстников, в жизнь 
класса, школы, 
формирования 
положительных 
межличностных отношений 

в коллективе.  
3. Помощь в усвоении 
соответствующих 
общеобразовательных 
программ, преодоление 
затруднений в обучении. 
При необходимости 
адаптация программы и 
учебного материала, с 
опорой на зоны ближайшего 
развития ребенка, его 
ресурсы, учитывая 
индивидуальные 
физические, психические 
особенности.  
4. Организация, при 
необходимости, 
сопровождения другими 

специалистами. Обеспечение 
преемственности и 
последовательности  разных 
специалистов в работе с 
ребенком. 
Основные направления 
работы тьютора в 
организации условий для 
формирования гармоничных 
отношений подопечного с 
социумом школы: 
1) Тьютор и подопечный: 
тьютор формирует 
доверительные и 
эмоционально насыщенные 
отношения с подопечным, в 

начале работы становится 
«проводником», защитником, 
выразителем желаний и 
вместе с тем – 
организующей и 
гармонизирующей силой; 
следит за состоянием 
ребенка – эмоциональным 
(помогает разрешить 
конфликтные ситуации, 
успокаивает, воодушевляет 
и т.п.) и физическим (если 
подопечному нужно 
отдохнуть – может вывести 
его из класса в игровую 
комнату; следит, чтобы 
ребенок не был голоден, при 
необходимости помогает 
сходить в туалет); 
координирует общую 
деятельность ученика, 
дозирует учебную нагрузку. 
2) Тьютор и учитель (учителя) 
класса: тьютор обсуждает с 
учителем: цели и задачи 

своей работы; возможные 
трудности (посторонний  
шум во время переговоров 
тьютора и подопечного), 
уходы с урока и 
возвращение, особенности 
характера и специфику 
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поведенческих проявлений 
ребенка; каким образом 
наиболее эффективно 
выстроить взаимодействие в 
тройке: ребенок – учитель – 
тьютор. 
3) Тьютор и другие дети: 
тьютор следит за тем, что 
происходит в детском 
коллективе – о чем дети 
говорят, во что играют; 
объясняет детям, как 
общаться с их 
одноклассником; если тема 
разговора касается 
особенностей подопечного – 

отвечает на вопросы. 
4) Тьютор и родители: 
тьютор рассказывает 
родителям подопечного о 
том, как прошел день, что 
удалось, какие были 
трудности; отвечает на 
вопросы родителей. 
Картина взаимоотношений 
ребенка с особенностями 
развития и роль тьютора 

 
Для успешной работы 
тьютора предусмотрено 
ведение им следующей 
документации: 
• рекомендации 
специалистов для работы с 
ребенком с ОВЗ;  
• дневник наблюдений 
за ребенком.  
Дневник – форма 
отчетности, которая 
позволяет фиксировать 
наблюдения, отслеживать 
динамику развития ребенка. 

Содержание и специфика 
деятельности тьютора 
обуславливается многими 
факторами, в том числе: 
- спецификой нарушений 
развития ребѐнка; 
- уровнем его активности; 
- степенью готовности 
учреждения к инклюзивному 
образованию, стадии 
включенности ОУ в работу 
по развитию инклюзивной 
практики; 
- степенью подготовленности 
педагогического коллектива, 
возможностью 

дополнительного 
образования; 
- степенью 
заинтересованности в 
коррекционном процессе 
родителей; 
- уровнем профессиональной 
компетентности самого 
специалиста. 
Успешность тьюторской 
деятельности зависит от 
многих факторов: 
- психологическая 
готовность администрации и 
коллектива к инклюзии, 
понимание основных 
ценностей, инклюзивной 
деятельности, согласия с 
ними; 
- наличие необходимых 
специалистов или 
договоренности о психолого-
педагогическом 
сопровождении детей с ОВЗ 
специалистами из ресурсных 

центров, Центров психолого-
педагогического развития и 
коррекции; 
- наличие специальных 
условий обучения и 
воспитания детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 
Непосредственное участие 
тьютора в жизни ребенка с 
развитием его 
самостоятельности 
постепенно должно 
снижаться, уступая место 
общению со сверстниками и 
взаимодействию с 
педагогами. 
 

Исследования словарных 
слов на уроках русского 

языка в начальной школе 

 
Миндюк Ольга Ивановна, 
МОУ Школа с. Белоярск 

 
«Словарная работа – 
это не эпизод в работе 
учителя, а 
систематическая, 
хорошо 
организованная, 
педагогически 
целесообразно 
построенная работа, 

связанная со всеми 
разделами курса 
русского языка», - 
писал известный 
ученый-методист А.В. 
Текучев. 
 

Проблема формирования 
орфографической зоркости 
в современной школе 
приобретает всѐ большую 
актуальность. Как известно, 
грамотность выпускников 
школ снижается, несмотря 
на то, что учащиеся учат 
правила, а учителя 
используют разнообразные 
методы и приемы.  
Известно, что в русском 
языке немало слов, 
написание которых не 
подчиняется  правилам 
проверки. Необходимо 
развивать у школьников все 
виды памяти: слуховую, 

зрительную, эмоциональную, 
тактильную. Актуальной 
остаѐтся задача сделать 
интересным, 
познавательным процесс 
изучения словарных слов, а 
также снизить тревожность 
детей перед написанием 
словарного диктанта. 
Младший школьный возраст 
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является наиболее 
благоприятным этапом 
развития творческих 
способностей ребѐнка, его 
самореализации. Ребѐнку 
гораздо легче изучать науку, 
действуя подобно учѐному, - 
проводя собственные 
исследования, чем получать 
кем-то добытые знания. 
Формирование у учащихся 
готовности и способности 
самостоятельно и творчески 
осваивать новые способы 
деятельности в любой сфере 
человеческой культуры 
формируется на уроках 
русского языка. Именно 
поэтому ученические 
исследования 
рассматриваются как 

средство активизации 
процесса обучения. Дети 
вовлечены в интересную 
поисково-исследовательскую 
деятельность. В результате 
вовлечения ребѐнка в 
исследовательскую 
деятельность происходит 
развитие познавательной 
потребности и потребности в 
творческой деятельности, 
повышается уровень 
самостоятельности при 
поиске и усвоении новых 
знаний, т.е. формируются 
общие умения и навыки 
учебной работы: 
познавательные, 

практические, 
организационные.  
Целью этого материала 
является представление 
системы работы над 
словарным словом на уроках 
русского языка. В качестве 
исходного можно 
рассмотреть следующее 
положение: в языке все 
стороны взаимосвязаны, 
поэтому и процесс обучения 
школьников целесообразно 
организовать так, чтобы в 
определенной взаимосвязи 
проводилась работа по 
фонетике, орфографии, 
словообразованию, 
морфологии, лексике и 
синтаксису, чтобы все 
стороны слова 

рассматривались в единстве. 
Таким образом создаются 
условия, при которых у 
учащихся развивается 
разносторонний подход к 
слову, исключается 
механическое заучивание. 
Цель исследования: 
1. Развитие системного 
мышления, активизация и 
расширение словарного 
запаса. 
2. Формирование умения и 
навыки учебной работы: 
познавательные, 
практические, 
организационные.  

План исследования по 
разделам науки о языке: 
1. Лексика 
(орфографический словарь, 
толковый словарь, 
этимологический словарь). 
2. Фонетика 
(транскрипция слова, звуко-
буквенный разбор, ударение, 
слоги). 
3. Морфема или 
словообразование (подобрать 
однокоренные слова, 
разобрать по составу слова). 
4. Морфология (разбор 
по частям речи). 

5. Синтаксис (составить 
предложение, разобрать по 
членам предложения и 
выписать словосочетания).  
6. Фразеология 
Памятка: 
а) Наука «Морфология»:            
- изучает части речи; 
- имя существительное? 
- вопросы КТО?, ЧТО?; 
- предмет; 
- одушевленное – 
неодушевлѐнное; 
- род; 
- число. 
б) Наука «Фонетика»: 
- изучает звуки речи; 
- запись транскрипции 
слова; 
- ? букв, ? звуков. 
в) Наука 
«Словообразование»: 
- подбор однокоренных слов; 
- разбор по составу слова. 
г) Наука «Орфография»: 

- изучает правила 
правописания; 
- поставку ударения; 
- определяет правило 
проверки. 
д) Наука «Синтаксис»: 
- составить предложение; 
 - разобрать по членам 
предложения; 
- выписать словосочетания. 
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Неуспеваемость младших 
школьников: ее причины 

и пути преодоления 

 
Окотэтто Жанна 
Семѐновна, МОУ 

«Начальная школа п. 
Щучье» 

 
Почему дети учатся плохо? С 
чем это связано? С тем, что 
они не хотят учиться или не 
могут? А может быть имеет 
значение что-то другое? 
Поиск ответа на вопрос: 
почему не все школьники 

отличники - тема моей 
публикации. 
Неуспеваемость учащихся – 
это отставание в учении, 
при котором школьник не 
овладевает на 
удовлетворительном уровне 
за отведѐнное время 
знаниями, 
предусмотренными учебной 
программой.  
Неуспевающие ученики 
плохо усваивают школьный 
материал, не справляются с 
классными и домашними 
заданиями, теряют интерес 
к занятиям. Отсутствие 
своевременной помощи 
приводит к изменениям в 
личности ребенка. У 
школьников возникает 
негативное отношение к 
учению и учителю. В 
конечном итоге они 
начинают себя хуже вести, 

дезорганизуют класс, 
нередко бросают школу и 
пополняют ряды так 
называемых трудных 
подростков. 
 Основные признаки 
неуспеваемости учащихся: 
1. Наличие пробелов в 
фактических знаниях и 

специальных для данного 
предмета умениях, которые 
не позволяют 
охарактеризовать 
существенные элементы 
изучаемых понятий, а также 
осуществить необходимые 
практические действия. 
2. Наличие пробелов в 
навыках учебно-
познавательной 
деятельности, снижающих 
темп работы настолько, что 
ученик не может за 
отведѐнное время овладеть 
необходимым объѐмом 

знаний, умений и навыков. 
3. Недостаточный уровень 
развития и  воспитанности 
личностных качеств, не 
позволяющий ученику 
проявлять 
самостоятельность, 
настойчивость, 
организованность и другие 
качества, необходимые для 
успешного учения. 
Неуспевающий ученик 
обладает следующими 
основными особенностями: 
- невнимательность, частое 
непонимание задания, но 
разъяснений не просит, 
вопросов учителю 
не задаѐт; 
- пассивность, в том числе и 
интеллектуальная (постоянно 
нуждается в стимулах для 
перехода к очередным 
видам работы); 
-медлительность, либо 

постепенное снижение 
темпа  деятельности, 
быстрая врабатываемость; 
- не имеет ясного 
представления цели, не 
планирует и не организует 
свою работу; 
 - не подмечает своих неудач 
и трудностей. 
Чтобы найти средство для 
преодоления неуспеваемости 
- надо узнать причины ее 
порождающие! 
Два подхода к решению 
данной проблемы: 
1) перевод отстающего в 
следующий класс, где 
обучение будет 

осуществляться по 
программе с заниженными 
требованиями; 
2) повторное изучение курса, 
то есть второй год.  
Две группы причин 
неуспеваемости (внешние и 
внутренние): 
К внешним причинам 
относятся социальные 
причины: снижение 
ценности образования в 
обществе, нестабильность 
существующей 
образовательной системы, а 
также - несовершенство 

организации учебного 
процесса на местах 
(неинтересные уроки, 
отсутствие индивидуального 
подхода, перегрузка 
учащихся,  пробелы в 
знаниях и т.д.) 
Сейчас как никогда 
актуально отрицательное 
влияние извне - улицы, 
например, так как общество 
растеряло способы борьбы с 
ним, а создавать их заново 
очень сложно. 
Одной из самых главных 
внутренних причин на 
сегодняшний день 
становятся дефекты 
здоровья школьников, 
вызванные резким 
ухудшением уровня 
материального 
благосостояния семей, также 
- низкое развитие 
интеллекта, отсутствие 

мотивации учения, и 
проблема слабого развития 
волевой сферы у 
школьников. 
В работах Ю.К. Бабанского в 
основу  деления на типы, 
положено два показателя: 
способности ребенка и его 
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отношение к учению. 
Типы неуспевающих 
учеников: 
1. Низкие способности 
(слабое развитие внимания, 
памяти, мышления, 
несформированность 
познавательных умений и 
навыков и т.д.), сочетается с 
положительным отношением 
к учению. 
2. Высокие способности в 
паре с отрицательным 
отношением к учению. 
3. Низкие способности 
сочетаются с отрицательным 

отношением к учению. 
Но всѐ-таки, одной из 
основных причин 
неуспеваемости младших 
школьников является 
неготовность к началу 
регулярного обучения в 
школе. Она выражается в 
отношении ребѐнка к школе, 
к учебной деятельности. 
Такой ребѐнок при 
поступлении в школу не 
обладает развитой 
мотивацией и хорошей 
эмоциональной 
устойчивостью, поэтому для 
таких детей важно 
развивать познавательную 
самостоятельность, 
мотивационную сферу. 
Если все-таки трудности в 
усвоении материала 
проявляются, то постоянное 
чувство неуспеха 
естественно приводит к 

тому, что такие дети 
начинают избегать самого 
процесса приготовления 
уроков, рвут тетради, прячут 
учебники, плачут в ответ на 
школьные требования. Они 
начинают прогуливать 
занятия, обманывать 
родителей, говорить, что 
«ничего не задано», а в 
школе - что «забыл книги 
дома» и т.д. В этих 
поступках начинает 
просматриваться 
эмоциональное искажение, 
зачатки отрицательных черт 
характера уже в первые 
шесть месяцев, в течение 

первого года обучения. 
Такие особенности 
поведения формируются 
очень быстро и уже ко 
второму полугодию такие 
дети очень заметны в 
массовой школе. 

Ко второму классу в 
особенностях поведения 
наблюдаются конфликтные 
отношения с учителями. На 
первый взгляд, кажется, что 
эти отношения носят 
негативный характер, даже 
складывается мнение о 
предвзятом отношении 
педагогов к неуспевающим 
детям. Такое поведение 
учителей вызвано 
беспомощностью, неумением 
работать с такими детьми, 
особым вниманием к ним, 
минимальными успехами в 
учебе. Здесь используются 
все доступные средства. 
Повышенным тоном, 
нотациями и 
морализаторством педагоги 
пытаются привлечь 
внимание слабоуспевающих 
учеников, включить их в 
учебную работу, заставить 

заниматься. Но применение 
этих средств часто не даѐт 
никаких результатов. 
Стойкая конфликтная 
ситуация приводит к тому, 
что и неуспевающие дети 
через короткое время 
начинают дерзить в ответ, 

грубить учителю, 
демонстративно уходить с 
уроков, срывать учебный 
процесс. У неуспевающих 
школьников возникают и 
закрепляются 
разнообразные 
отрицательные черты 
характера - конфликтность, 
злобность, аффективная 
возбудимость. 
Пути преодоления 
неуспеваемости: 
занятия по формированию  
• познавательных 
процессов - внимания, 

памяти,  
• отдельных 
мыслительных операций: 
сравнения, классификации, 
обобщения. 
• учебных навыков: 
алгоритм решения задачи 
или работа с ее условием, 
развитие скорости чтения и 
т.д.  
Об учениках этой группы 
можно сказать так: будет 
мотивация - будет 
продуктивность учебной 
деятельности! 
У каждого ребенка есть свои 
сильные стороны, свои 
положительные качества. 
Учителю необходимо найти 
эту сферу жизни ребенка, и 
сконцентрировать внимание 
на том, что он действительно 
может. 
Одной из главных причин 
низкой успеваемости 

школьников является 
педагогическая 
запущенность. 
Основную роль в 
педагогической 
запущенности играют 
родители, их педагогическая 
некомпетентность, низкий 
уровень образованности, 
отсутствие педагогических и 
психологических знаний при 
подготовке детей к 
школьной жизни. 
Так, дети, воспитывающиеся 
в семьях, где проявляется 
недостаточное внимание к 
играм, чтению, организации 
досуга, как правило, не 
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получают достаточного 
запаса знаний, страдают 
узостью и бедностью 
интересов. Для этой 
категории школьников 
характерна слабость 

учебных навыков, 
замедленность в усвоении 
программы. Они с трудом 
выполняют задания учителя. 
Низкие учебные результаты 
могут вызвать у таких 
школьников негативное 
отношение к учѐбе в целом, 
отрицательно сказаться на 
самооценке и 
эмоциональном состоянии 
ребѐнка, на формировании 
навыков поведения в 
коллективе. 
Состояние 
неудовлетворенности своим 
положением в школе толкает 
их иногда на ничем внешне 
немотивированные 
нарушения дисциплины: 
выкрики на уроках, беготню 
и возню на переменах, 
повышенную драчливость. В 
работе с такими 
школьниками учителю 
важно стимулировать их 
познавательную 
деятельность, развивать 
память, прилежание, не 
спешить с выставлением 
отрицательных оценок, 
продумать систему 
дифференцированных 
заданий, позволяющих 
постепенно подтянуть 
ученика до уровня развития 
сверстников, обеспечив его 
успешность в учѐбе. 
Индивидуальный и 
дифференцированный 
подход в учебной и 
воспитательной работе с 
педагогически запущенными 

детьми дают положительные 
результаты, позволяют 
предупреждать, а в случае 
необходимости и 
преодолевать недостатки в 
учѐбе таких учащихся. 
Ранняя диагностика и 
предупреждение 
педагогической 
запущенности учащихся – 
задача комплексная. Еѐ 
решение связано с широким 
аспектом социально-
педагогических воздействий. 
Она может и должна 
преодолеваться 

педагогическими 
средствами. 
Основными путями 
предупреждения 
педагогической 
запущенности являются: 
совершенствование всей 
работы школы по обучению 
и воспитанию школьников; 
обеспечение 
преемственности в 
деятельности дошкольных 
учреждений и школы, 
учителей начальных классов 
и педагогов средней и 
старшей ступеней обучения, 
учителей, работающих в 
данном классе; 
глубокое изучение личности 
школьника, условий его 
семейного воспитания; 
включение каждого 
школьника в различные 
виды познавательной, 
трудовой, общественной, 

спортивной, художественной 
деятельности; 
взаимодействие школы, 
семьи, внешкольных 
учреждений, 
общественности в 
воспитательной работе с 
детьми и подростками. 
Работа по предупреждению 
и преодолению возникшей 
педагогической 
запущенности требует 
кропотливой 
индивидуальной работы 
учителя с детьми и, прежде 
всего организации 
постоянных педагогических 
наблюдений, глубокого 

изучения ученика, 
своевременного вскрытия 
причин, приводящих к 
осложнениям в его обучении 
и воспитании, выявления и 
устранения 
неблагоприятных условий 
воспитания в семье, 
организации необходимой 
помощи в учении. 
Снижение мотивации в 
учѐбе – одна из причин 
низких результатов в учѐбе 
Снижение мотивации в 
учѐбе обнаруживается в 
полном отсутствии 

познавательной 
направленности у ребѐнка. В 
этом случае можно 
предположить, что 
совместных познавательных 
занятий взрослые с 
ребѐнком никогда не вели, 
не привили интерес к учѐбе. 
В случае дефицита 
мотивации имеющиеся 
задатки не превращаются в 
способности. 
Причина отсутствия 
познавательных интересов 
может быть и обратной: 
когда родители, чересчур 
озабоченные его развитием, 
слишком рано и в 
неподходящих формах 
начинают «напичкивать» его 
знаниями, учить читать, 
писать и считать. 
Педагогически безграмотное 
обучение может прочно 
отбить у ребѐнка желание 

заниматься любыми 
подобными вещами. Выход 
и в этом случае тот же: 
совместные занятия с 
познавательной 
направленностью, а не 
одностороннее обучение с 
позиции учителя, 
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вдалбливающего знания 
нерадивому ученику. 
В школе должен 
осуществляться такой 
подход к человеку, который 
позволяет ученику изменить 
отношение к учебе, 
раскрыться и стать 
успешным. 
Причины неуспеваемости (во 
всяком случае, 
психологические) – а есть и 
причины 
психофизиологические, 
связанные со здоровьем 
ребенка, педагогические, 

связанные с 
предшествующим школе 
воспитанием ребенка (как, 
например, педагогическая 
запущенность), – лежат на 
стыке двух составляющих: 
особенности ученика и 
особенности школы. Искать 
причину неуспеваемости 
только в самом ребенке 
бессмысленно. 
Например, низкая 
успеваемость ребенка может 
быть связана с тем, что не 
совпадает скорость 
протекания психических 
процессов ученика и 
учителя. И это может 
привести к постепенному 
отставанию в учебе, 
превращению в двоечника.  
Значит, надо учить 
школьников учиться: 
обучать школьника 
операциям сравнения, 

обобщения, классификации, 
формировать у него общие 
приемы умственной 
деятельности. 
Ученик, имеющий высокую 
обучаемость, этими 
приемами овладевает 
стихийно, самостоятельно в 

процессе обучения. А дети, 
имеющие низкую 
обучаемость, то есть, 
потенциальные 
«неуспевающие», 
самостоятельно этими 
приемами овладеть не могут. 
И как раз им-то и нужно, 
чтобы их учили не столько 
содержанию самого 
предмета, сколько тому, как 
этим содержанием овладеть. 
Современная дидактика в 
качестве основных путей 
преодоления неуспеваемости 
предлагает следующие: 

1. Педагогическая 
профилактика - поиски 
оптимальных 
педагогических систем, в 
том числе применение 
активных методов и форм 
обучения, новых 
педагогических технологий, 
проблемного и 
программированного 
обучения, информатизация 
педагогической 
деятельности. 
2. Педагогическая 
диагностика - 
систематический контроль и 
оценка результатов 
обучения, своевременное 
выявление пробелов. Для 
этого применяются беседы 
учителя с учениками, 
родителями, наблюдение за 
трудным учеником с 
фиксацией данных в 
дневнике учителя, 

проведение тестов, анализ 
результатов, обобщение их в 
виде таблиц по видам 
допущенных ошибок. 
3. Педагогическая терапия - 
меры по устранению 
отставаний в учебе 
(дополнительные занятия). 
4. Воспитательное 
воздействие. Поскольку 
неудачи в учебе связаны 
чаще всего с плохим 
воспитанием, то с 
неуспевающими учениками 
должна вестись 
индивидуальная 
планируемая воспитательная 

работа, которая включает и 
работу с семьей школьника. 
Создание особых условий 
опроса для неуспевающих 
учеников. Рекомендуется 
давать им больше времени 
для обдумывания ответа у 

доски, помогать излагать 
содержание урока, 
используя план, схемы, 
плакаты. Опрос 
слабоуспевающих учеников 
рекомендуется сочетать с 
самостоятельной работой 
других учащихся с тем, 
чтобы с отвечающим 
учеником можно было 
провести индивидуальную 
беседу, выяснить его 
затруднения, помочь 
наводящими вопросами. 
Отмечается, что в ходе 
самостоятельной работы на 
уроке задания для 
слабоуспевающих учеников 
полезно разбивать на этапы, 
дозы, более подробно, чем 
других учеников, 
инструктировать их. 
Необходима 
дифференциация и 
домашней работы учащихся. 
Заключение 
Неуспеваемость – извечная 
головная боль педагогов. 
Мировая школа накопила 
лишь два подхода к 
решению этой проблемы. 
Первый – перевод 
неудачливых школьников в 
следующий класс, где 
обучение осуществляется по 
программам с заниженными 
требованиями. Второй – 
повторное изучение курса за 
прошлый год, то есть 
второгодничество. Первый 
подход в силу ряда причин у 
нас не практикуется. 
Остается второгодничество, 
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которое как давно показано, 
не оправдывает себя ни в 
экономическом, ни в 
психологическом, ни в 
педагогическом смысле. 
В наши дни, когда во всех 
областях решаются сложные 

задачи  всемирного 
повышения качества 
работы, возрастает 
ответственность за уровень 
обучения и воспитания 
подрастающего поколения. 
Преодоление неуспеваемости 
важнейшая задача 
практической и 
теоретической педагогики. 
Как бы ни был талантлив 
учитель, у него, безусловно, 
были неуспевающие 
ученики. Порой нам 
кажется, что эта проблема 
волнует только нас, 
учителей. На самом деле, на 
свете нет ни одного 
психически здорового 
ребѐнка, который хотел бы 
плохо учиться. 
Все дети, переступающие 
порог школы 
первоклассниками хотят 
стать «хорошими учениками 
и учиться на одни пятѐрки». 

А когда появляются первые 
двойки, сначала пропадает 
желание учиться, затем 
появляются прогулы и 
наконец, мы получаем 
«трудного» ребѐнка. Конечно, 
проще всего махнуть на 
неуспевающего ребѐнка 
рукой, но давайте дадим ему 
ещѐ один шанс влиться в 
наше школьное сообщество. 

 

Игра как средство 
развития младших 

школьников во время 

уроков 
 

Ядне Наталья Васильевна, 
МОУ «Начальная школа п. 

Щучье» 
 
В МОУ «Начальная школа п. 
Щучье» используют игру как 
средство развития младших 
школьников во время 
уроков. 
Игра – это не только 
удовольствие, радость для 

ребенка, что само по себе 
очень важно. С ее помощью 
мы развиваем внимание, 
память, мышление, 
воображение ребенка, т.е. те 
качества, которые 
необходимы для дальнейшей 
жизни. Играя, ребенок 
может приобретать новые 
знания, умения, навыки, 
развивать способности, 
подчас не догадываясь об 
этом. 
Развивающие игры 
представляют собой 
специфическую, 
полноценную и достаточно 
содержательную для 
младших школьников 
деятельность, а также 
многоплановое, сложное 
педагогическое явление: они 
являются игровым методом 
обучения, и формой 
обучения, и самостоятельной 

игровой деятельностью, и 
средством всестороннего 
воспитания личности 
ребенка. 
Развивающая игра как 
игровой метод обучения 
используется для повышения 
у школьника интереса к 
уроку, когда педагог создает 
игровую ситуацию, вносит 
разнообразные игровые 
приемы, элементы 
соревнования и др. 
Использование 
разнообразных компонентов 
игрой деятельности 
сочетается с вопросами, 

указаниями, объяснениями, 
показом. 
Игры – уроки, при широком 
использовании 
разнообразных игровых 
приемов, относятся прямому 
обучению детей, т.к. с их 
помощью педагог передает 

определенные знания, 
формирует представления и 
навыки, развивает умения. 
Игра как форма обучения 
детей содержит два начала: 
учебное (познавательное) и 
игровое (занимательное). 
Одна та же игра может 
выступать нескольких 
функциях: 
1. Обучающая функция – 
развитие общеучебных 
умений навыков, таких как 
память, внимание, 
восприятие информации 
различных видов; 
2. Развлекательная 
функция – создание 
благоприятной атмосферы 
на занятиях, превращение 
урока из скучного 
мероприятия в 
увлекательное событие: 
3. Коммуникативная 
функция – объединение 

коллектив учащихся, 
установление 
эмоциональных контактов; 
4. Релаксационная 
функция – снятие 
эмоционального 
напряжения, вызванного 
нагрузкой на нервную 
систему при интенсивном 
обучении; 
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5. Психотехническая 
функция – формирование 
навыков подготовки своего 
физиологического состояния 
для более эффективной 
деятельности, перестройка 
психики для усвоения 
больших объемов 
информации. 
Обучение детей младшего 
школьного возраста 
немыслимо без 
использования игр, 
развивающих упражнений. 
При этом роль развивающих 
игр определяется на основе 

учета возрастных 
возможностей детей и задач 
всестороннего развития и 
воспитания: активизировать 
умственную деятельность, 
заинтересовать учебным 
материалом, увлекать и 
развлекать детей, развивать 
слух, речь, ум, расширять, 
углублять представления об 
окружающем мире, 
закреплять полученные 
знания и умения, упражнять 
в применении их в других 
видах деятельности, новой 
обстановке. 
Дети очень активны в 
восприятии учебных задач в 
игре. Они настойчиво ищут 
ход решения, который ведет 
к результату. В том случае, 
когда учебная задача 
доступна ребенку, у него 
складывается положительное 
эмоциональное отношение к 

ней, что стимулирует 
мыслительную активность. 
Ребенку интересна конечная 
цель. При этом дети 
пользуются двумя видами 
поисковых проб: 
практическими и 
мыслительными. Задача 

педагога состоит в 
поиски путей 
развития 
ребенка, 
расширения 
словарного 
запаса, 

формирования 
и развития 
связной речи 
учащихся, активизации 

познавательной 
деятельности, развития их 
познавательных 
способностей и

 самостоятельности.  
Значительное повышение 
эффективности 
всестороннего развития, 
расширения словарного 
запаса, формирование и 
развитие связной речи 
(дилогической  
монологической) младших 
школьников может быть 
достигнута за счет 
применения в учебно-

воспитательной работе 
развивающих игр, 
позволяющих организовать 
целенаправленную и 
систематическую работу, в 
процессе которой учащиеся 
на занятиях не только 
овладевают знаниями, 
умениями и навыками, но 
продвигаются в своем 
развитии. 
С помощью различных игр 
на уроках в начальной 
школе быстрее и понятнее 
ребенку можно усвоить 
материал, добыть и 
сформировать определенные 

навыки, 

знания. В 

современной системе 
образования наличествуют 
разнообразные подходы в 
обучении детей школьного 
возраста с помощью 
различных игр: игровая 
система обучения метод 
«проблемно-
ориентированный», 
применение проблемно-
поисковой методики 
обучения, преподавание с 
помощью метода 
ситуационно-ролевых игр 
или метода дискуссии и т.д. 
Тем не менее, исследования 
учѐных обнаруживают лишь 
немногие педагогические 
условия, в которых игры 
является самой 
эффективной методикой 
воспитания умственной 
деятельности и 
самостоятельности 
мышления у обучаемых. По 

этой причине надо выявить 
и другие педагогические 
условия, в которых 
применение игры и 
соответствующих 
упражнений у школьников 
будет способствовать более 
эффективному усвоению 
учебного материала. 
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