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• угол (прямой, острый и тупой), смежные 

и вертикальные углы;
• параллельные и перпендикулярные прямые; 
• треугольник (прямоугольный, остроуголь-

ный, тупоугольный, равнобедренный, равносто-
ронний); 

• четырехугольник (выпуклый и невыпу-
клый), параллелограмм, трапеция, прямоуголь-
ник, ромб, квадрат;

• многоугольник (выпуклый и невыпуклый), 
многоугольная фигура;

• окружность и касательная к окружности, 
круг. 

Процесс решения более сложных задач на по-
строение разбивается на четыре этапа и основы-
вается на умении решать простейшие задачи [4].

Именно усвоение необходимых навыков по-
могает в дальнейшем быстро и качественно ус-
ваивать более сложные геометрические фигуры 
и элементы и принцип решения более сложных 
задач на построение.

Таким образом, изучив материал, предло-
женный в различных источниках, мы выявили 
значение геометрического материала в началь-
ной школе. Прежде всего, это формирование ло-
гической последовательности действий.

В ходе работы с данной темой нами были 
сделаны следующие выводы: 

Во-первых, именно геометрический матери-
ал в значительно большей степени соответству-
ет основному в младшем школьном возрасте 
ввиду мышления. 

Во-вторых, реализация развития простран-
ственной ориентации обучающихся и формиро-
вание базовых геометрических понятий требует 
развития мыслительных операций и дает пред-
посылки для пространственного и понятийно-
го мышления.
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Нередко обучающиеся сталкиваются с про-
блемами, которые препятствуют их успеваемо-
сти в школе. Например, это может быть связа-
но с поведением, неспособностью к обучению 
или финансовыми трудностями. Обучающиеся 
также нередко испытывают трудности, даже 
когда у них достаточно ресурсов и поддержки. 
У них могут быть частые проблемы с дисципли-
ной, отсутствие мотивации или другие психоло-
гические барьеры, которые мешают им добиться 
успеха в школе.

В современных толковых и педагогических 
словарях учебная успеваемость определяется 
как необходимая степень усвоения предмет-
ных знаний, навыков и умений, установленных 
учебной программой, с точки зрения их полно-
ты, точности, прочности и сознательности, 
в отличие от неуспеваемости, которая характе-
ризуется как ситуативное или устойчивое от-
ставание школьника в освоении учебного ма-
териала по одному или нескольким предметам 
программы [3, с. 5].

К категории неуспевающих относятся обу-
чающиеся, которые по каким-то причинам об-
ладают уровнем знаний умений и навыков ниже 
определенного минимума. В числе неуспеваю-
щих могут оказываться и одаренные, неординар-
ные дети [3, с. 10]. В данной ситуации учителям 
и педагогам-психологам необходимо как можно 
скорее начать и впоследствии завершить про-
цесс коррекции неуспевающих обучающихся.

Коррекция – это процесс, в котором обучаю-
щиеся, испытывающие трудности, в зависимо-
сти от их проблемы, получают дополнительную 
поддержку от учителей и педагогов-психологов. 
Довольно часто неуспевающие обучающиеся 
испытывают трудности с окружающей средой 
и неспособностью справляться со школьными 
стрессами, то есть, необязательно должно быть 
так, чтобы у них отмечался низкий уровень спо-
собностей. Исходя из этого, важно отличать та-
кие понятия, как «педагогическая коррекция» 
и «психологическая коррекция».

Педагогическая коррекция – это устранение 
причин неусвоения знаний и затруднений в учеб-
ной деятельности на основании данных наблюде-
ния и анализа продуктов деятельности школьни-
ков [2, с. 10]. Психологическая коррекция – это 
направленность психологических воздействий 
на конкретные психологические структуры с це-
лью изменения определенных психологических 
показателей для полноценного развития и функ-
ционирования индивида [2, с. 11].
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Знание психологических особенностей об-

учающихся, испытывающих различного рода 
трудности, может помочь педагогам разработать 
успешный, индивидуальный план коррекции. 
Как правило, у таких обучающихся отмечает-
ся низкая самооценка. Также некоторые из них 
могут испытывать тревогу, хотя у них есть по-
тенциал для достижения успеха. Довольно часто 
у них возникают проблемы с поведением и дис-
циплиной. Неуспевающие обучающиеся, кото-
рые не привержены учебе, склонны сдаваться 
и прекращать попытки.

Единой схемы для коррекции обучающихся, 
испытывающих трудности в обучении, не су-
ществует, поскольку педагогам важно понимать 
индивидуальные потребности каждого обучаю-
щегося и оказывать помощь, соответствующую 
его причине неуспеваемости, а также следить 
за положительной динамикой. Коррекция может 
осуществляться посредством индивидуальных 
или групповых занятий, в зависимости от ситуа-
ции и возможностей.

К основным причинам, которые могут при-
вести к неуспеваемости, относятся:

1. психологические (например, недостаток 
в развитии учебной мотивации);

2. биопсихические (например, наследствен-
ные, врожденные и приобретаемые в онтогенезе 
недостатки физического развития);

3. педагогические (например, качество орга-
низации педагогического процесса);

4. социальные (например, совокупность не-
гативных факторов, связанных с социальной 
микросредой и обществом в целом) [3, с. 12–13]. 

В коррекционной работе важно четкое со-
четание задач как когнитивного, так и эмоци-
онально-личностного развития. Она должна 
представлять собой два взаимодополняющих 
блока: первый блок составляют приемы и мето-
ды, которые направлены на развитие и коррек-
цию дефицитарных высших психических функ-
ций, второй – подразумевает коррекционную 
работу, направленную на закрепление раскры-
тых возможностей ребенка [1, с. 36–37].

Таким образом, психологические основы 
коррекции жизненно важны для понимания 
индивидуальных потребностей каждого обуча-
ющегося и предоставления помощи, соответ-
ствующей его потребностям. Это может быть 
сделано посредством индивидуальных или груп-
повых занятий, направленных на преодоление 
определенной причины неуспеваемости. Также 
важно наблюдать динамику изменений, прово-
дить диагностику прогресса.
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Умственная отсталость – это широкий тер-
мин, который относится к ряду когнитивных 
и функциональных недостатков, влияющих 
на интеллектуальные, социальные и эмоцио-
нальные способности человека. Умственная 
отсталость, по определению С.Я. Рубинштейн 
(1986), представляет собой стойкое наруше-
ние познавательной деятельности, возникшее 
вследствие органического поражения головного 
мозга [1, с. 6]. Данное понятие имеет как теоре-
тическое, так и практическое значение. Именно 
таким образом формируется его правильное по-
нимание в специальной (коррекционной) педа-
гогике и психологии. 

Согласно Международной классификации 
болезней 10-го пересмотра (МКБ-10), выде-
ляют несколько видов умственной отстало-
сти (F70-F79): УО легкой степени (F70), УО 
умеренная (F71), УО тяжелая (F72), УО глу-
бокая (F73), другие формы УО (F78) и УО не-
уточненная (F79) [2, с. 158]. В данной статье 
рассматривается именно легкая степень УО 
(F70 по МКБ-10), поскольку именно она подда-
ется наиболее успешной коррекции, в том чис-
ле нейропсихологической.

Легкая умственная отсталость влияет на ин-
теллектуальные возможности ребенка в боль-
шей степени, чем на социально-эмоциональные 
способности. Однако любая степень умствен-
ной отсталости характеризуется как состояние, 
прежде всего, нервно-психического развития 
(нейроразвития), которое приводит к специфи-
ческому дефициту интеллектуального развития 
и академических способностей, а также соци-
альных и бытовых навыков. Очевидно, необ-
ходимо оценивать нейрокогнитивный дефицит, 
характеризующийся как недостаточность по-
знавательных функций, развившаяся вследствие 
структурных нарушений головного мозга [3, с. 7]. 
Именно нейропсихологический анализ и оценка 
представляют собой процесс измерения когни-
тивных способностей ребенка, его поведения, 
а также эмоциональных, двигательных и соци-
альных навыков.

Существует ряд нейропсихологических ме-
тодов и приемов, которые можно использовать 


