
Работа с детьми, испытывающими трудности в обучении 

Во время работы с неуспевающими детьми в массовой школе учителя 

обычно осуществляют индивидуальный подход. Они стараются выявить 

пробелы в учебных знаниях ребѐнка и восполнить их теми или другими 

способами: повторяют объяснение материала и дают дополнительные 

упражнения, сравнительно чаще используют наглядные дидактические 

пособия и разнообразные карточки, разными путями организуют внимание 

таких детей и привлекают их к коллективной работе класса. 

Такие меры на отдельных этапах обучения, безусловно, дают положительные 

результаты. Однако, достигнутые таким путѐм успехи в большинстве случаев 

оказываются лишь временными, в дальнейшем у детей накапливается всѐ 

больше и больше пробелов в знаниях. 

Учитывая вышесказанное, во время проведения учебно-развивающей работы 

с детьми, испытывающими трудности в обучении, предлагаю использовать 

разработанные мной алгоритмы. 

Алгоритм деятельности педагогического коллектива с детьми, 

испытывающими трудности в обучении 

1. Проведение  психолого-педагогической диагностики обучающихся в 

начале года с целью определения индивидуальных особенностей детей, 

испытывающих трудности в обучении, выявления уровня обученности   

2. Разработка плана работы по преодолению неуспеваемости 

3. Составление расписания индивидуально-групповых занятий с детьми, 

испытывающими трудности в обучении 

4. Разработка планов ликвидации пробелов в знаниях по каждому 

обучающемуся с указанием умений и навыков, которые будут 

отрабатываться на каждом занятии 

5. Ведение журналов и тетради обучающихся для индивидуально-групповых 

занятий 

6. Использовать на уроках различные виды опроса (устный, письменный, 

индивидуальный) для объективности результата 

7. Разработать систему работы над ошибками после проведения 

самостоятельных и контрольных работ 

8. Разработать систему дифференцированных домашних заданий 

9. Разработать программу деятельности с родителями обучающихся 

Рекомендации для работы с детьми, испытывающими проблемы в 

обучении. 

Верьте в способности любого ученика и старайтесь передать эту веру ему. 

Радуйтесь каждому шагу вперед своего воспитанника. 



Общение – главная составляющая любой методики. Не наладив общения с 

ребенком с проблемами в обучении, не получить результата обучения. 

Для неуспевающих учеников необходим период вживания в материал. Не 

торопите их, чтобы пришел успех, требуется время. 

Не следует принимать примитивно работу даже саму неудачную работу. 

Дело не только в знаниях. При обучении таких учеников идет постоянное 

развитие памяти, логики, мышления, эмоциональной сферы, чувств, интереса 

к учению, формирование общеучебных умений и навыков. Методика работы 

с учащимися, испытывающими трудности в обучении должна меняться по 

мере развития учащихся. 

У детей с проблемами в обучении слабо развито абстрактное мышление – 

лучше – наглядно-образное. Постарайтесь находить образы в изучаемом 

материале, привлекать к изложению такие занимательные средства, которые 

бы воздействовали на эмоции, чувства, интерес к учению (литературные 

произведения, музыку, картины, мультимедийные источники). 

Не следует гнаться за обилием излагаемого материала. Лучше выбрать 

главное, изучить его, повторить, закрепить. 

Следует вести учет учащихся, нуждающихся в индивидуальной помощи, 

учитывать пробелы в знаниях. Таким учащимся можно давать интересные 

дополнительные домашние задания. На уроках старайтесь 

создавать  ситуацию успеха для каждого ученика, включайте 

слабоуспевающих учащихся в активную деятельность. Постарайтесь 

постоянно отслеживать динамику их развития. 

Коррекционно-развивающее направление (формы и методы 

педагогической коррекции или педагогической поддержки детей) 

Выделены основные принципы помощи детям, имеющим трудности 

обучения. 

Первый принцип – любой ребенок, имеющий школьные проблемы, в 

состоянии получить полноценное образование при соответствующей и 

вовремя организованной системе коррекционной помощи. 

Второй принцип – коррекция комплексных трудностей – многоаспектная 

задача, следовательно, для ее успешного решения необходимо учитывать как 

внешние, так и внутренние факторы. 

Третий принцип – помощь детям со школьными проблемами - это помощь, 

при которой корректируются не трудности обучения письму и чтению, а 

причины, вызывающие их. 



Четвертый принцип – системная помощь детям с трудностями в обучении, 

включающая меры неспецифической (оптимизация учебного процесса, 

нормализация режима, ликвидация конфликтных ситуаций в семье и школе и 

т.п.) и специфической несформированности или нарушений в развитии 

познавательных функций. 

Пятый принцип – организация комплексной помощи детям с трудностями в 

обучении. Это системная работа и системное взаимодействие педагога, 

психолога, логопеда и родителей. 

В основе специальных методов и приемов коррекционно-педагогической 

деятельности лежат обще педагогические подходы, подтверждением чему 

определена совокупность методов и приемов коррекционной работы с 

детьми с трудностями в обучении, нацеленные на развитие сохраненных или 

восстановление нарушенных функций организма, знаний или умений 

ребенка. Это методы упражнения, методы убеждения, методы примера, 

методы стимулирования поведения и деятельности детей. 

Среди словесных методов обучения широкое распространение в практике 

обучения имеет беседа. Действительно беседа позволяет вовлечь всех детей в 

учебный процесс, она учит живому общению, позволяет выявить и закрепить 

имеющиеся у детей знания. 

Эффективность коррекционно-педагогической работы повышается, если 

наглядные методы сочетаются с практическими. Я.А. Коменский заметил, 

что лучше всего обучает деятельность, в процессе которой показывают. В 

условиях специфики образования детей младшего школьного возраста 

существует ограниченное единство наглядных и практических методов 

обучения реальным воплощением, которого является предметно-

практическое обучение: для развития сенсомоторного и социального опыта, 

навыков учебно-познавательной деятельности, языка и речи в ее 

коммуникативной функции создается специально организованная 

дидактическая среда, вызывающая познавательный интерес и естественную 

потребность в речевом общении в процессе совместной деятельности. 

Разновидностью практического метода является использование 

дидактических игр и занимательных упражнений. Они же выступают как 

метод специализирования обучения. Недостаток жизненного и практического 

опыта, недоразвитие технических функций, значительных для развития 

воображения, фантазии, речевого оформления игры, интеллектуальная 

недостаточность вызывают сначала необходимость обучения таких детей 

игре и постепенному включению игры как метода обучения в коррекционно-

образовательный процесс. 



При обучении детей практически всегда используется сложное сочетание 

нескольких метод и приемов работы в целях достижения максимального 

коррекционно-педагогического эффекта. 

Один из эффективных методов - сказкотерапия. Это метод, использующий 

сказочную форму для интеграции личности, развитие творческих 

способностей, расширение сознания, совершенствование взаимодействий с 

окружающим миром. Возможности работы со сказкой: использование сказки 

как метафоры; рисование по мотивам сказки; обсуждение поведения и 

мотивов действий персонажей; направление эпизодов сказки; творческая 

работа по мотивам сказки (дописывание, переписывание). 

Психогимнастика - метод, при котором участники проявляют себя и 

общаются без помощи слов. Это эффективное средство оптимизации 

социально персептивной сферы личности, т.к. позволяет обратить внимание 

на «язык тела» и пространственно-временные характеристики общения. 

Психогимнастика в узком значении понимается как игры, эпизоды, в основе 

которых лежит использование двигательной экспрессии в качестве главного 

средства коммуникации в группе. 

Формы работы: 

Групповые формы работы. Это работа парами, бригадами. В основном это 

дифференцированно-групповые формы работы, когда дети объединяются в 

группы в зависимости от их познавательных возможностей, темпов учебной 

деятельности, задач коррекционно-образовательного процесса, а также 

бригадная, когда дети объединяются во временные группы для выполнения 

какого-либо учебного задания. Групповые формы работы способствуют 

активизации деятельности детей, более полному вовлечению их в учебный 

процесс, практическому освоению усилий коллективной деятельности и 

навыков социального поведения, активизации речевой, мыслительной и 

коммуникативной деятельности, в условиях естественной, ситуационной 

мотивации общения, познания, межличностного взаимодействия. Работа 

парами, бригадами позволяет осуществлять взаимообучение детей с, 

развивает самостоятельность, инициативность, ответственность, чувство 

товарищества, партнерства, готовности к взаимопомощи. 

Индивидуализированная форма работы применяется на уроке в отношении 

тех учащихся, которые значительно отстают по своим познавательным 

возможностям, темпам и объему деятельности от остальных детей. 

К числу дополнительных форм организации педагогического процесса 

относятся:экскурсии, дополнительные занятия, внеклассные формы 

педагогической работы, самопроверка. 



К числу вспомогательных форм работы относятся проведение 

факультативов, кружковой и клубной работы, эпизодические мероприятия 

внеклассной работы (олимпиады, соревнования, соревнования, конкурсы, 

викторины, походы). 

Игры на развитие слухо - речевой памяти 

1 .«Пары слов» 

Цель: развитие слухового восприятия, слухо-речевой памяти, объема памяти. 

Предложите ребенку запомнить несколько слов, предъявляя каждое из них в 

паре с другим словом. Например, вы называете пары «кошка — молоко», 

«мальчик — машина», «стол — пирог» и просите запомнить вторые слова из 

каждой пары. Затем называете первое слово пары, а ребенок должен 

вспомнить и назвать второе слово. Задание можно постепенно усложнять, 

увеличивая количество пар слов и подбирая в пары слова с отдаленными 

смысловыми связями. 

4. «Рыба, птица, зверь» 

Цель: развитие слухового восприятия, слухо-речевой памяти, объема памяти, 

развитие мыслительных операций. 

 Ведущий (сначала это должен быть взрослый) указывает по очереди на 

каждого игрока и произносит: «Рыба, птица, зверь, рыба, птица...» Тот игрок, 

на котором остановилась считалка, должен быстро (пока ведущий считает до 

трех) назвать в данном случае птицу. Если ответ правильный, ведущий 

продолжает игру, если ответ неверный — ребенок выбывает из игры. 

Названия не должны повторяться. Эту игру можно проводить в разных 

вариантах, когда дети называют, например, цветок, дерево и фрукт, мебель и 

имя. 

 5. «Повтори и продолжи». 

Цель: развитие слухового восприятия, слухо-речевой памяти, объема памяти, 

развитие мыслительных операций, обогащение и активизация словаря. 

 Ребенок называет какое-нибудь слово. Следующий участник игры повторяет 

это слово и добавляет новое. Таким образом, каждый из участников 

повторяет весь предыдущий ряд, добавляя в конце новое слово.  

Игры на развитие зрительной памяти 

5. Упражнение на поиск заданных слов (букв) в тексте 



Цель: формирование способности воспринимать целостные зрительные 

образы слов и опираться на них в задаче поиска, развитие зрительной памяти. 

Зрительно задаются одно-три слова (буквы), которые ребенок должен как 

можно быстрее найти в тексте. Желательно, чтобы эти слова встречались в 

тексте по несколько раз. Отыскав их, ребенок может их подчеркнуть, 

зачеркнуть или обвести кружками. 

6. "Чего не стало?" 

Цель: развитие зрительного восприятия, расширение объема 

кратковременной зрительной памяти. 

На столе раскладывается 3-6 любых предметов или тематических картинок, 

которые ребенок должен запомнить. Затем ребенок закрывает глаза, и 

логопед убирает один предмет или картинку. Ребенок называет, чего не 

стало.Игра постепенно усложняется — убираются или заменяются другими 

2-3 предмета или картинки. 

9. Упражнение "Списывание без пробелов" 

Цель: развитие зрительной памяти, развитие внимания. 

Ребенку предлагается переписать себе в тетрадь короткие тексты. В 

наглядном образце тексты даны без пробелов, например: 

-     Наступилаосень. Частоидутдожди. Птицыулетают. 

Зимапришла. Выпалпушистыйснег.Замерзлиреки. Какаякрасиваязима. 

Ребенок должен записать тексты в тетрадь правильно — с пробелами. 

10. "Что изменилось" 

Цель: развитие зрительной памяти, восприятия, анализа и синтеза. 

 На доске закрепляется плакат с геометрическими фигурами. Ряд фигур   

закрывается рамкой с окошком, в котором видна только одна фигура. 

— Посмотрите на первую фигуру. Как называется эта геометрическая 

фигура? А какого она цвета? А теперь посмотрите на следующую фигуру 

(рамка перемещается правее). Чем она отличается от предыдущей? Что 

изменилось (форма, цвет, размер)? А что изменилось в третьей фигуре? 

 

 

 



Дополнительные занятия в игровой форме. 

 

 

 

 


