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I. Пояснительная записка. 
Происходящие социально-экономические изменения в жизни нашего 

общества, постоянное повышение требований к уровню общего образования 
обострили проблему школьной неуспеваемости. Количество учащихся, которые по 
различным причинам оказываются не в состоянии за отведенное время и в 
необходимом объеме усвоить учебную программу, постоянно увеличивается. 
Неуспеваемость, возникающая на начальном этапе обучения, создает трудности для 
нормального развития ребенка, так как, не овладев основными умственными 
операциями, учащиеся не справляются с возрастающим объемом знаний в средних 
классах и на последующих этапах "выпадают” из процесса обучения. 

 
Нормативно-правовую основу разработки учебного плана начального общего 

образования составляют следующие нормативные документы: 
• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ-273); 
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 (далее – 
обновленный ФГОС НОО); 

• Инструктивно-методическое письмо об организации внеурочной 
деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 
государственных образовательных стандартовначального общего и 
основного общего образования №ТВ-1290/03 от 05.07.2022. 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
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образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 
сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 
января 2021 г. №  2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания"; 

• Учебный план ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением 
французского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

• Положение о рабочей программе ГБОУ школа № 312 с углубленным 
изучением французского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
(в действующей редакции). 

 
 
Цели программы: создать условия для успешного индивидуального 

развития и освоения слабоуспевающими детьми основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Задачи:  
- своевременное выявление слабоуспевающих детей; 
- создание ситуации успеха, наиболее эффективного стимула познавательной 

деятельности; 
- пробуждение природной любознательности; 
- создание максимально благожелательных отношений учителя и 

окружающих школьников к слабому ученику 
- вовлечение учащихся в совместный поиск форм работы, поля деятельности. 

 
Планируемые результаты изучения курса. 

В результате освоения программы курса «» формируются следующие 
универсальные учебные действия, соответствующие требованиям ФГОС НОО: 

Личностные результаты: 
Развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера. 
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Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 
преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности 
любого человека. 

Воспитание чувства справедливости, ответственности. 
Развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 
Метапредметные результаты: 
Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания. 
Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения 

числового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы. 
Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для 

работы с числовыми головоломками. 
Анализировать правила игры. 
Действовать в соответствии с заданными правилами. 
Включаться в групповую работу. 
Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное 

мнение и аргументировать его. 
Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное 

затруднение в пробном действии. 
Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные 

мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения. 
Сопоставлять полученный результат с заданным условием. 
Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 
Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и 

вопрос, данные и искомые числа (величины). 
Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 
Моделировать ситуацию, описанную в тексте. 
Использовать соответствующие знаково-символические средства для 

моделирования ситуации. 
Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) при выполнении 

заданий. 
Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия. 
Воспроизводить способы решения различных задач. 
Сопоставлять полученный результат с заданным условием. 
Анализировать предложенные варианты, выбирать из них верные. 
Выбрать наиболее эффективный способ решения задачи. 
Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно). 
Участвовать в учебном диалоге. 
Конструировать несложные задания.  
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Ориентироваться в понятиях, ранее изученных на основных предметах. 
Проводить аналогии с жизненным опытом обучающихся. 
Выделять из группы понятий нужное. 
Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием. 
Объяснять свой выбор, свои действия при заданном условии. 
Анализировать предложенные возможные варианты верного решения. 
Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля. 
                                                  Ожидаемые результаты 
   Личностные   результаты 

• Развитие   любознательности,   сообразительности   при   выполнении  разно
образных заданий проблемного и эвристического характера. 

• Развитие   внимательности,   настойчивости,   целеустремленности,   умения 
 преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической 
деятельности  любого человека. 

• Воспитание чувства справедливости, ответственности. 
• Развитие самостоятельности суждений, независимости и 

нестандартности  мышления. 
Предметные результаты 

• Использование приобретённых математических знаний для описания и 
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки 
их количественных и пространственных отношений. 

• Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 
измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 
данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 
алгоритмов. 

• Умения выполнять устно  строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, 
распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 
схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 
анализировать и интерпретировать данные. 

• Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать 
текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной 
теме). 

• умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности, 
называть последовательность действий; 

• умение делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах, находить 
однокоренные слова, отгадывать и составлять ребусы; 

• умение называть противоположные по смыслу слова, работать со словарем; 
• умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые пословицы; 
• умение пользоваться местоимениями, числительными и наречиями в речи. 
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 Универсальные учебные действия  
• Сравнивать изученные 

понятия,  выбирать  удобные   способы   для  выполнения конкретного 
задания. 

• Применять  изученные способы учебной работы. 
• Анализировать  правила   игры.   
• Действовать  в   соответствии   с   заданными  правилами. 
• Включаться  в   групповую   работу.   
• Участвовать  в   обсуждении   проблемных  вопросов, высказывать 

собственное мнение и аргументировать его. 
• Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное 

затруднение  в пробном действии. 
• Аргументировать  свою позицию в коммуникации,  учитывать  разные 

мнения,  использовать критерии для обоснования своего суждения. 
• Сопоставлять  полученный (промежуточный, итоговый) результат с 

заданным  условием. 
• Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

 
II. Общая характеристика детей с трудностями в обучении. 
Слабая успеваемость как явление имеет сложную природу, формируется в 

определенных условиях, при определенных причинах, под влиянием множества 
факторов: 

• личностные психические и медицинские; 
• семейные педагогические и бытовые; 
• школьные педагогические; 
• социальные педагогические; 
• бытовые. 

Слабоуспевающие – это те, кто имеет слабые умственные способности ; те, 
кто имеет слабые учебные умения; те, у кого низкие навыки устной и письменной 
речи; (30%) те, кто не владеет нормой чтения текста;(30%) те, кто не владеет 
техникой устного счета;(60%) те, кто не владеет техникой устного счета;(60%) те, у 
кого низкий уровень памяти; (30%) те, у кого не сформировались навыки 
исполнительного труда;(30%) те, у кого не сформировалось прилежание, 
сознательно низкая мотивация к учению; те, у кого слабая техника письма.  

Причин, вызывающих школьную неуспеваемость, много. Совсем не 
обязательно, чтобы они действовали вместе и одновременно, достаточно одной, 
даже самой слабой. Из этого становится ясно, почему так плохо поддаётся 
коррекции ранняя школьная неуспеваемость, несмотря на значительные усилия 
педагогов. Среди причин, влекущих отставания детей в школе, педагогика называет 
следующие: 

• неблагоприятная наследственность; 
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• нарушения нервной деятельности; 
• общая неспособность к интеллектуальному труду; 
• физическая ослабленность; 
• школьная незрелость; 
• педагогическая запущенность; 
• недостаточное развитие речи; 
• боязнь школы, учителей; 
• инфантилизм (т.е. детскость). 

 Какие же категории учащихся относятся к слабоуспевающим: 
1. Дети с ЗПР (задержка психического развития) – это те, у которых по 

различным причинам произошли отклонения от возрастных норм. Они с трудом 
выполняют задания. У них очень низкая самооценка. Такие дети чаще других 
получают замечания от учителя. С ними не хотят дружить, сидеть за одной партой. 
Состояние неудовлетворённости своим положением в школе толкает их на ничем 
не мотивированные нарушения дисциплины: выкрикивание с места, бегание по 
коридору, драчливость. 

2. Недостаточно развитые для школы дети (они составляют 1/4 всех 
неуспевающих). У них выявлены нарушения в раннем периоде развития  
(патология беременности и родов, родовые травмы, тяжёлые заболевания). Они 
страдают различными хроническими заболеваниями. Часто живут в 
неблагополучных микросоциальных условиях. Недостаточно развитые дети с 
трудом адаптируются к условиям обучения в школе, распорядку дня, учебной 
нагрузке. И уже на первых этапах обучения они составляют совершенно 
определённую группу риска по развитию школьной дезадаптации и 
неуспеваемости. И чаще всего образуют группу трудных, стойко неуспевающих 
учеников, которые создают проблему для школы. 

3. Функционально не созревшие дети. Они прилежно и добросовестно 
учатся, у них есть желание выполнять все школьные задания. Но уже в первые 
месяцы обучения их поведение и самочувствие меняются. Некоторые становятся 
беспокойными, вялыми, плаксивыми, раздражительными, жалуются на головную 
боль, плохо едят, с трудом засыпают. Всё это пока объяснимо: ведь происходит 
приспособление ребёнка к новым условиям, а это не проходит бесследно. Но 
проходит один – два месяца, а картина не меняется, успехов нет. И становится 
понятно, что некоторые функции организма ещё не созрели для школы, учёба пока 
не по силам. Некоторые дети быстро устают (нет школьной выносливости), другие 
не могут сосредоточиться, третьи не подтверждают результаты вступительных 
тестов, тех надежд, которые подавали в первые дни. Появляются отстающие, слабо 
успевающие ученики, а некоторые совсем не осваивают программу. Многие дети 
часто болеют, пропускают занятия и в результате начинают отставать. 

4. Ослабленные дети. Ни для кого не секрет, что среди детей, поступающих 
в первый класс, практически здоровы только 20-30%. По неполным данным, 30–
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35% первоклассников страдают хроническими ЛОР-заболеваниями, 8–10% имеют 
нарушения зрения, более 20% детей составляют группу риска по развитию 
близорукости; у 15-20% отмечаются различные нарушения нервно-психической 
сферы, чаще всего как следствие органического поражения коры головного мозга 
на разных этапах развития. Эти дети с трудом приспосабливаются к обучению в 
школе. Их оберегали дома, не позволяли напрягаться, их развитие отстаёт от нормы 
(ограниченный запас сведений, знаний, навыков, плохая ориентация в окружающей 
обстановке, трудности контакта со сверстниками, учителем, неправильное 
поведение в классе, недостаточно развитая учебная мотивация).Есть и другая 
категория ослабленных детей. К ним относятся дети, которым дома было всё 
дозволено. Они расторможены, неуправляемы, быстро утомляются, не способны 
сосредоточиться, длительно работать. В каждом классе таких детей около 30-40%. 
Обучение их нелёгкая педагогическая задача, которая требует от учителей 
большого напряжения, а так же духовных и профессиональных умений и навыков. 

5. Системно-отстающие дети. Чрезмерные эмоциональные, умственные, 
физические нагрузки, связанные с систематическим обучением, могут явиться 
причиной существенного ухудшения у этих детей здоровья, особенно если в раннем 
периоде у него уже имели место различные нарушения и задержка в развитии. 
Трудности обучения чаще отмечаются у детей, которые имеют несколько видов 
нарушений в развитии и поведении. На первый взгляд, все функции в отдельности 
развиты как будто достаточно, а общей гармонии нет. Эти дети и составляют группу 
системно-отстающих. Незначительные отклонения в различных функциональных 
системах, сочетаясь между собой, приводят к видимым нарушениям: 
расторможенности, двигательному беспокойству, гиперактивности. Они не в 
состоянии организовать свою деятельность, не способны фиксировать своё 
внимание, не могут установить нормальные отношения со сверстниками, резко 
реагируют на отказ, не владеют собой, забывают хорошие намерения, 
предпочитают делать только то, что им нравится. Нарушения поведения, как 
правило, сочетаются у таких детей с целым комплексом трудностей в письме, 
чтении, математике. В 1 классе они долго не могут усвоить правильное начертание 
букв, красиво и аккуратно писать, у них грязные, неряшливые тетради. К концу 
учебного года они не усваивают программу соответствующего класса. Особенности 
их поведения, постоянные конфликты, бурные реакции существенно осложняют 
обстановку в классе. 

6. Нестандартные дети. Среди них все те, кто "выпадает” по различным 
причинам из "средней школы”: высокоодарённые, талантливые, вундеркинды – и 
безнадёжно отсталые, исключительные в умственном развитии. Есть ещё одна 
группа детей; это так называемые "медленные” дети – тугодумы, и такова 
особенность их характера. Это может быть связано и с болезнью, и с задержкой 
развития, и с особенностями нервной системы, характера, темперамента. Дети эти 
здоровы, часто весьма одарённые. Они отличаются от сверстников только 
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медленным темпом деятельности. Дольше других включаются в работу, труднее 
переключаются с одного вида деятельности на другой. Общий темп работы класса 
им не по силам. Торопятся, нервничают, но всё равно не успевают за другими. 
Буквы получаются всё хуже и хуже, увеличивается количество ошибок. Им трудно 
в школе. К нестандартным, исключительным относятся и чрезмерно быстрые, 
постоянно возбуждённые, всегда торопящиеся дети. Это те, которые поднимают 
руку, ещё не дослушав вопроса. Подпрыгивают, нервничают, вспыхивают от 
возбуждения – скорей, скорей. Педагог их видит и понимает: приструнит, даст 
трудное задание, которое непременно должно быть выполнено, будет терпеливо 
работать с ними. 

7. Депривированные семьёй и школой дети. Значительная часть 
школьников воспитывается в неблагоприятных микросоциальных условиях. Это 
социальная запущенность: алкоголизм родителей, атмосфера ссор, конфликтов, 
жестокости и холодности по отношению к детям, наказания, подчас 
несправедливые, с одной стороны и вседозволенность с другой. Иногда школа ещё 
больше усугубляет трудности их жизни, безжалостно выталкивает их в разряд 
педагогически запущенных. К социальной запущенности добавляется 
педагогическая. Учителю знакомы рассеянные, забывчивые ученики с очень 
неустойчивой успеваемостью. У них возникает усталость уже на 1 уроке. Они с 
трудом понимают объяснения учителя, сидят с безучастным взглядом, ложатся на 
парту, порой засыпают. Уроки им кажутся непомерно длинными. Утомление у них 
выражается в резко сниженной работоспособности, замедленном темпе 
деятельности, они не успевают выполнять задания со всем классом. Во время урока 
отвлекаются на внешние раздражители, плаксивы, небрежны в работе. Часто без 
причины смеются. При чтении теряют строку, не делают смысловых ударений. 
Иногда старательно выполняют домашнее задание, но в классе при ответе теряются, 
путаются. Депривированных семьёй и школой детей трудно не заметить.  

 
III. Содержание курса «» 

№ 

п/п 

Дата занятия Тема занятия 

По 

плану 

Факти-

чески 

1   Разберём слова по составу. 

2   Складываем и вычитаем числа в пределах 100 
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3   Что мы знаем о частях речи? 

4   Решим непростую задачу… 

5   Использование слов разных групп в речи 

6   А что же мы знаем о свойствах? (сочетательное свойство 

умножения) 

7   Ох уж это окончание! Изменяем форму слова 

8   Фигура? Найдем ее площадь! 

9   Вспомним падежи 

10   Больше, меншьше, увеличить, уменьшить… И такие задачи 

решим! 

11   Не забудем про время глагола 

12   Спросите нас "во сколько раз больше? Меньше?" А мы 

ответим! 

13   Что сделали? Вспомнили о прошедшем времени глагола 

14   Порядок выполнения действий в выражениях 

15   Повторение изученного о глаголе 

16   Вот незадача! 

17   Что же выбрать? -тся- и -ться- в глаголах 

18   Какие мы знаем единицы площади? Сравнение величин. 

Действия с величинами 
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19   До новых встреч, глагол! 

20   Треугольник. Вычислим его площадь и периметр. 

21   Расскажем про предложение. Определим главные члены 

предложение 

22   С умножением двузначного числа на однозначное тоже все 

в порядке! 

23   Здравствуй, прилагательное!  

24   Трудностей с делением  двузначного числа на однозначное 

тоже нет 

25   Анализ существительного и прилагательного как частей 

речи. Памятка 

26   Цена. Количество. Стоимость. Решение задач 

27   А нужен ли "ь" после шипящих на конце имен 

существительных? 

28   Не боимся четырехзначных чисел 

29   Про правила и не только! 

30   Не испугаемся и пятизначных, и шестизначных чисел. 

31   Напишем под диктовку, проверим свои силы 

32   А теперь будем складывать и вычитать многозначные 

числа 
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33   Складываем и вычитаем числа в пределах 100 

34   Покажем все, что умеем! 

 
3.2    Формы и методы педагогической поддержки. 
 
Педагогические технологии, используемые при работе со 

слабоуспевающими обучающимися: 
- индивидуализация образовательного процесса; 
- обучение навыкам самообразовательной и поисковой деятельности; 
- диалоговая форма обучения; 
- игровые формы; 
- памятки, карточки, творческие задании; 
- вовлечение в групповую работу; 
- вовлечение в проектную деятельность. 
 
Оказание помощи неуспевающему ученику на уроке: 

Этапы урока Виды помощи в учении 
В процессе 
контроля за 
подготовленно
стью учащихся 

• Создание атмосферы особой доброжелательности при 
опросе. 

• Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться 
у доски. 

• Предложение учащимся примерного плана ответа. 
• Разрешение пользоваться наглядными пособиями, 

помогающими излагать суть явления. 
• Стимулирование оценкой, подбадриванием, похвалой. 
• Задаются  наводящие  вопросы,  помогающие  последова

тельно  излагать материал. 
При изложении 
нового 
материала 
 

• Применение мер поддержания интереса к усвоению 
темы. 

• Более частое обращение к слабоуспевающим с 
вопросами, выясняющими степень понимания ими 
учебного материала. 

• Привлечение их в качестве помощников при подготовке 
приборов, опытов и т.д. 

• Привлечение к высказыванию предложений при 
проблемном обучении, к выводам и обобщениям или 
объяснению сути проблемы, высказанной сильным 
учеником. 
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• Использование схем-опор,  демонстрационных таблиц. 
При 
организации 
самостоятельно
й работы 

• Выбор для групп слабоуспевающих наиболее 
рациональной системы упражнений, а не механическое 
увеличение их числа. 

• Более подробное объяснение последовательности 
выполнения задания. 

• Предупреждение о возможных затруднениях, 
использование карточек-консультаций, карточек с 
направляющим планом действий. 

• Ссылка на аналогичное задание, выполненное ранее. 
• Напоминание приема и способа выполнения задания. 
• Инструктирование о рациональных путях выполнения 

заданий, требованиях к их оформлению. 
• Программирование дифференцирующих факторов в 

самих заданиях. 
В ходе 
самостоятельно
й работы на 
уроке 

• Разбивка заданий на дозы, этапы, выделение в сложных 
заданиях ряда простых. 

• Указание на необходимость актуализировать то или иное 
правило. 

• Ссылка на правила и свойства, которые необходимы для 
решения задач, упражнений. 

• Стимулирование самостоятельных действий 
слабоуспевающих. 

• Более тщательный контроль за их деятельностью, 
указание на ошибки, проверка, исправление. 

 
Оказание помощи неуспевающему ученику во внеурочной деятельности: 

- индивидуальные занятия, консультации; 
- групповые занятия; 
- вовлечение в коллективно-творческие дела; 
- вовлечение в проектную деятельность; 
- совместные консультации с родителями. 
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