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Введение

Актуальность работы. Требованиями федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)
на каждой из образовательной ступени предусмотрено повышение качества образовательного процесса. В
современной образовательной среде формирование познавательной активности детей является одной из
важных задач их развития. Проблема неуспеваемости школьников остаётся одной из значимых проблем.
Педагоги ищут различные средства и способы по преодолению неуспеваемости школьников. Они стараются
разнообразить наглядность на учебных занятиях, проводят экскурсии и доносят до учеников отдельные
содержательные моменты, которые являются наиболее трудными для их понимания. Они доносят до
каждого субъекта учебную информацию индивидуально и в определённых пропорциях.
ФГОС регламентирует содержание образования и процесс воспитания на каждой образовательной ступени.
Особенно важно это для детей, которые, по каким-либо причинам имеют хроническую неуспеваемость.
Существует немало исследований, которые посвящены использованию различных средств и методов для
познавательного и общего развития детей. Особое место в этих вопросах отводится средствам
наглядности, во всех её видах и индивидуальный подход. Наглядные средства обучения влияют на все
стороны процесса обучения. Большое преимущество образовательного процесса с использованием
подходящих средств наглядности заключается в том, что дети практически всегда проявляют к
наглядности большой интерес, в каком виде она бы не была представлена. При определённых условиях, с
помощью средств наглядности и индивидуального подхода можно обеспечить повышенное эмоциональное
отношение учащихся к своей работе. Применение наглядных средств при работе с неуспевающими,
способствует усвоению научных знаний и пониманию их связи с жизнью. Очевидно, что они стимулируют
познавательные интересы всех обучающихся, не зависимо от их возраста.
Цель работы: теоретически и практически обосновать необходимость организации индивидуальной помощи
неуспевающим школьникам.
Объект исследования: образовательный процесс в школе.
Предмет исследования: индивидуальная помощь неуспевающим школьникам.
Задачи:
1. Провести анализ проблем неуспеваемости школьников.
2. Рассмотреть способы преодоления неуспеваемости школьников и оказание им индивидуальной помощи.
3. Описать организационно-педагогические условия по преодолению неуспеваемости школьников.
4. Предложить методические рекомендации по оказанию индивидуальной помощи и преодолению
школьной неуспеваемости.
Методы исследования: теоретические и практические, анализ научной и психолого-педагогической
литературы, классификация, сравнение, наблюдение, беседа.
Структура работы: введение, две главы, четыре параграфа, заключение, список используемой литературы.
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Глава 1. Теоретические основы организации индивидуальной помощи неуспевающим школьникам
1.1. Анализ проблем неуспеваемости школьников

Образовательная модель на основе системно – деятельностного подхода, которая регламентирована ФГОС
на каждой образовательной ступени, в отличие от традиционной образовательной модели регламентирует
не просто усвоение и формирование знаний, умений и навыков (ЗУН). Помимо предметных результатов
сегодня в учебно – воспитательном процессе формируются личностные и метапредметные результаты
школьников в виде регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий
(УУД).
Если всё это у школьника не будет сформировано в комплексе, то можно говорить о его неуспеваемости. К
основным причинам неуспеваемости учеников педагоги относят следующие:
- большие пробелы в знаниях;
- низкий уровень навыков учебного труда;
- слабое здоровье и высокая утомляемость;
- низкий уровень развития волевых качеств;
- недисциплинированность;
- отрицательное отношение к учению;
- недостатки школьного обучения;
- недостаточное развитие мышления;
- отрицательное влияние семьи.
Среди множества причин можно выделить наиболее часто встречающиеся причины. К ним относят
неправильную организацию учебной деятельности и неумение школьником трудиться. М.М. Безруких
выделяет две группы причин:
-экзогенные (внешние);
-эндогенные (внутренние).
Ю. К. Бабанский так же выделял внешние и внутренние причины неуспеваемости младших школьников. К
внешним причинам он относил:
-социокультурные условия жизни и развития ребенка;
-психологическая атмосфера в семье;
-комплекс школьных факторов риска;
-некорректное поведение педагога;
-условия, неблагоприятно влияющие на здоровье ребенка.
Внутренние причины:
-генетические факторы, т.е. наличие у школьника генетических расстройств;
-состояние психического и физического здоровья;
- психофизиологическое развитие.
В жизни внешние и внутренние причины не разделены и действуют в совокупности. Н.П. Локалова не дает
никакой четкой классификации. Основная причина, по ее мнению, заключается в недостаточном развитии
познавательной сферы школьников, т. е. недостатки в развитии познавательных процессов школьников.
Она относит сюда низкую чувствительность, не развитую эмоционально - чувственную сферу ребёнка,
низкий уровень осмысления учебного материала, его поверхностное запоминание, неспособность
длительно сосредотачиваться на конкретной задаче и др.
Причинами также могут быть нарушение памяти, ограниченный запас общей осведомленности, различные
психотравмирующие ситуации и др. чаще всего среди причин неуспеваемости школьников выделяют
школьный контекст. Сюда включён сам процесс обучения. Нельзя также забывать об индивидуальных
особенностях ученика. Таким образом, можно говорить о том, что многие причины, выделяемые учёными,
педагогами и психологами, перекликаются между собой. В условиях реализации ФГОС, педагог, так, или
иначе, обязан донести до каждого ученика нормативно заданный базовый уровень знаний, умений и
навыков. Это, прежде всего, мастерское чтение текстов, применение мимики и жестов, использование
соответствующей атрибутики и др. В систему дидактических игр, которую также можно использовать при
работе с неуспевающими детьми, целесообразно вводить средства наглядности.
Учитель должен быть способен организовывать сотрудничество и учебную работу всех школьников таким
образом, чтобы постоянно поддерживать их активность и инициативность, что в свою очередь позволит
всегда на высоком уровне поддерживать учебную мотивацию и познавательную деятельность каждого
школьника. Это не может быть обеспечено в рамках, какого - либо одного учебного предмета, поскольку



речь также идёт о формировании личностных качеств учеников. Здесь вновь можно вспомнить о том, что в
основе реализации современного учебно-воспитательного процесса лежит системно - деятельностный
подход и личностно ориентированный. Речь идёт об определённой деятельности, между учителем и
учеником. При этом учитель полностью управляет всем образовательным процессом. На уроке он
использует средства ИКТ и максимально поддерживает учебную мотивацию каждого ребёнка. Умение
учиться в течение всей жизни сегодня особенно актуально для школьника и это, несомненно, будет
являться ведущим фактором при создании педагогом развивающей образовательной среды.
Можно говорить о том, что формирование универсальных учебных действий каждого школьника - это один
из современных приоритетов школьного образования и проектирование развивающей образовательной
среды заключается в успешном формировании у школьника всего комплекса УУД. Действующие ранее
стандарты акцентировали внимание в основном на предметном содержании образования. В основу
обучения был положен объём знаний, умений и навыков, который должен был освоить младший школьник.
Ученые и учителя определяли, что нужно знать ученику по тому или иному предмету. Неуспевающие по
учебным предметам дети были, безусловно, и раньше. Сегодня становится очевидным, что требования к
уровню подготовки ребёнка по конкретным предметам не означают его успешной социализации в будущем.
Сейчас много говорят о том, что конкурентоспособность личности определяется не только предметными
знаниями, но, в том числе, и надпредметными умениями к самостоятельной организации собственной
деятельности. Это связано, в том числе и с тем, что имеющаяся информация достаточно быстро
обновляется. Любому ученику необходимо усвоить определенный объем знаний, но при этом освоить
содержание универсальных учебных действий в рамках каждого учебного предмета, который изучают в
школе. Под универсальными учебными действиями в современной педагогической науке понимают
совокупность обобщенных действий школьника и связанных с ними умений и навыков учебной работы. Это
обеспечит способность младших школьников к самостоятельному усвоению новых знаний, умений и
компетентностей [7].
Речь идёт о сознательном и активном присвоении каждым школьником нового социального опыта, а также
о саморазвитии и самосовершенствовании каждого ребёнка, в том числе и неуспевающего. Интегративный
характер способности к саморазвитию позволяет определять систему универсальных учебных действий как
ключевую компетенцию, которая обеспечивает школьникам умение учиться. Е.В. Бондаревская определяет
ключевую компетенцию, как личностно-осознаваемую, вошедшую в субъективный опыт ребёнка, имеющую
личностный смысл системы знаний, умений и навыков. Она имеет универсальное значение [12].
Ключевая компетенция должна быть использована в различных видах деятельности при решении
множества жизненно значимых проблем субъекта. Личностные действия позволяют сделать учение
школьника осмысленным, что крайне важно при проектировании развивающей образовательной среды. Все
формируемые УУД направлены на осознание и принятие учениками жизненных ценностей и смыслов. Это
позволяет им ориентироваться в нравственных нормах и правилах.
Так, к примеру, сформированные у школьника регулятивные действия обеспечивают организацию учебной
деятельности посредством постановки целей, планирования, прогнозирования, контроля, коррекции
действий и оценки успешности усвоения содержания. Познавательные действия включают в себя
общеучебные и логические действия, а также постановку и решение проблем. Это крайне необходимо для
каждого ученика, поскольку в ФГОС прописано использование учителем проектных и исследовательских
технологий. В данном случае можно уверенно говорить о том, что, если учитель в своей работе использует
проектные и исследовательские технологии при обучении детей, образовательный процесс, который он
реализует, несомненно, является развивающим и индивидуализированным. Это один из вариантов
индивидуального подхода к школьникам, в том числе и неуспевающим. Специалисты считают, что именно
сформированность всех УУД сумеет обеспечить индивидуальный подход к каждому ребёнку и это может
повлиять на результаты образования для каждого из них. Формирование любых умений как личностных
новообразований, в том числе и общеучебных умений, возможно только в ходе учебной развивающей
деятельности.
Рассмотрим этапы формирования любого умения школьника при наличии развивающей образовательной
среды:
-наличие устойчивой мотивации;
-первичный опыт выполнения действия;
-формирование нового алгоритма действия;
-самоконтроль ученика;
- коррекция учителя.



Любая учебная деятельность нацелена на конкретный результат. Результат, может быть, достигнут лишь в
том случае, если есть обратная связь субъектов взаимодействия. Вероятно, сложно говорить об этом по
отношению к каждому ребёнку, поскольку на уроке у учителя есть свои конкретные цели и задачи,
особенно, если речь идёт об усвоении нового материала. Но при этом важно понимать, что никто лучше
учителя не знает возможностей и ресурсов каждого ученика. И если на уроке усвоения нового материала
все дети слушают учителя и работают, то на всех последующих уроках можно организовывать их
деятельность таким образом, чтобы каждый из детей задействовал именно свой личностный ресурс. Одни
дети любят рассказывать, другие любят слушать. Некоторые дети хорошо владеют подготовкой
мультимедийных презентаций, другие любят делать сообщения и др.
Здесь для учителя главное – максимально обеспечить их продуктивную учебную деятельность, чтобы
учебная мотивация ребёнка продолжала оставаться как можно дольше. Учителя практики всегда отмечают,
что чем старше становятся дети, тем больше становится проблем именно с их учебной мотивацией.
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