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Чтобы охватить круг явлений, свидетельствующий о неблагополучии 

ребенка в школе, используют различные формулировки: «школьные 

трудности», «школьная неуспеваемость», «хроническая школьная 

неуспешность»... 

Следует различать понятия «школьная неуспеваемость» и «школьная 

неуспешность». «Школьная неуспеваемость» понятие намного уже, чем 

школьная неуспешность, касается в первую очередь эффективности усвоения 

знаний. Более того, зачастую хорошая успеваемость не является главной 

причиной успеха ребенка в школе. Если мы говорим о «школьных 

трудностях», то имеем в виду временное и преодолимое явление. Например, 

трудно дается освоение какой-то темы или возникли сложности в 

отношениях с классом. Если же школьные трудности не были во время 

замечены и преодолены, приобрели затяжной характер, то это может 

привести к ухудшению здоровья ребенка, нарушению его социально-

психологической адаптации, а затем и к снижению школьной успешности. 

Школьная неуспешность многие психологи называют  синдромом, и 

касается оно не только результативности ученика, но и затрагивает его 

личность. Если представление о собственной неуспешности «встроится» в 

личность ребенка, то оно будет преследовать человека долгие годы, 

возможно, всю жизнь.  

Для таких детей, вне зависимости от причин появления данной 

ситуации, характерны общие черты: 

 Постоянно высокий уровень тревоги 

 Нарушения внимания, памяти 

 Низкая учебная мотивация  

 Неусидчивость или уход в себя 

 Неуверенность в себе 

 Неверие в возможность удачи 

 Заниженная (или неадекватная) самооценка, представление о себе как о 

«безнадежном», «плохом ученике» 

 Ожидание помощи от других 

Такого ученика постоянно сопровождает недовольство учителей и 

родителей, замечания, отрицательные оценки. Дети могут реагировать на эту 

трудную ситуацию по-разному, но внутренняя психологическая картина 

схожа. По мнению известного детского психолога и психотерапевта А.Л. 

Венгера, центральным звеном этой внутренней картины является высокий 

уровень тревоги. Именно это запускает порочный круг школьной 

неуспешности. Тревога, с которой не может справиться ребенок, не дает ему 

сосредоточиться на необходимом деле, разрушает деятельность. Это 
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приводит к негативным оценкам со стороны окружающих, недовольству 

собой, то есть к неуспеху. Переживание неуспеха подтачивает уверенность в 

том, что в дальнейшем все будет получаться хорошо. Ожидание трудностей 

еще больше повышает уровень тревоги, способствуя закреплению неудач. 

Состояние тревоги становится привычным, превращается в неуверенность в 

себе, особенность личности. Постепенно складывается представление о себе 

как о неудачнике. Боязнь получить очередное подтверждение своей 

несостоятельности приводит к еще большему росту тревоги и к еще большим 

сложностям в учении... и так по кругу. Вырваться из него бывает очень 

трудно. 

Почему такая ситуация возникает? Причины, приведшие к таким 

печальным следствиям, у каждого ребенка свои. 

Как ни печально это признавать, но основная причина школьной 

неуспешности наших детей – это мы, взрослые, наше поведение, установки, 

уровень образования, психофизиологическая, валеологическая 

(здоровьесберегающая)  некомпетентность и т.д. именно по нашей вине, 

косвенно или напрямую,  формируется педагогическая запущенность 

ребенка. 

Основную роль в педагогической запущенности играют родители, 

отсутствие у них педагогических и психологических знаний при воспитании 

детей и подготовке к школьной жизни, да и, в общем, их низкий уровень 

образованности. 

Так, дети, воспитывающиеся в семьях, где проявляется недостаточное 

внимание к играм, чтению, организации досуга, как правило, не получают 

достаточного запаса знаний, страдают узостью и бедностью интересов, 

низким уровнем речевого развития. 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.  

И это может касаться не только неблагополучных семей, семей с 

низким культурным уровнем, но и вполне «нормальных» родителей.   
Часто запускает механизм школьной неуспешности завышенные ожидания 

родителей по поводу школьной успеваемости ребенка. Нормальные, средние 

школьные успехи ребенка, которого считали «вундеркиндом», 

воспринимаются родителями (а значит, и им самим) как неудачи. Реальные 

достижения не замечаются или оцениваются недостаточно высоко. В 

результате начинает работать механизм, приводящий к росту тревожности и 

вследствие этого к реальной неуспеваемости. Понимая, что не оправдывает 
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надежд мамы и папы, ребенок чувствует вину, ему кажется, что он не 

достоин любви. 

Важно для формирования представлений ребенка о себе как ученике и 

то, каким образом родители реагируют на успехи и неудачи ребенка. Оценка 

личности ребенка вместо результата его деятельности приводит к таким же 

печальным последствиям: демотивирует, гасит стремление сделать лучше. 

Психологи отмечают, родители лучше умеют подмечать недостатки в 

поведении своих детей, и порицание преобладает над похвалой. Хотя 

мотивирует именно положительная оценка. 

С другой стороны, чрезмерное захваливание, отсутствие разумной 

требовательности и последовательности бывает столь же вредно, как и 

нехватка тепла в отношениях. Уважение и взаимопонимание в семье 

серьезный ресурс поддержки ребенка и его стремления к успеху. Прийти к 

такому результату позволяет повышение психологической культуры 

родителей.  

Второй аспект педагогической запущенности, к сожалению, сами 

педагоги.  

Причиной школьной неуспешности может быть несоответствие стиля и 

формы подачи учебного материала, несовершенство организации учебного 

процесса на местах (неинтересные уроки, отсутствие индивидуального 

подхода, перегрузка учащихся и самих педагогов,  пробелы в знаниях и т.д.) 

Очень важны отношения с учителем, во многом они определят отношение к 

предмету, к учебе. Особенно важно, как сложатся отношения в самом начале, 

в первом классе. Именно тогда у ребенка складываются представления о том, 

что такое школа, и какой он ученик. Способности могут развиваться только в 

эмоционально благоприятной атмосфере. Если ребенок боится или не 

принимает учителя, то это непременно скажется на первом опыте учебы. 

Возраст, жизненный период. Наиболее уязвимыми для формирования 

школьной неуспешности являются: первый класс, переход в среднюю школу 

и подростковый возраст. 

Если ребенок не готов к школе, не достаточно развита мелкая моторика, 

у него не сформировано поведение ученика, трудности взаимодействия с 

«другими взрослыми» (не родителями), даже при высоком уровне 

природного интеллекта, есть высокая вероятность попасть в разряд 

«неуспешных». В средней школе на следующей ступени  адаптации, надо 

приспособиться к разным учителям, их стилю и требованиям. Нередко это 

приводит к осложнениям, к снижению успеваемости, и вообще желания 

учиться. В эти периоды любые неудачи наслаиваются на уже имеющиеся 

трудности и постепенно закрепляют представление о себе как неудачнике.  



5 
 

Подростковый возраст чрезвычайно психологически сложен. В этот 

период человек решает множество важных жизненных задач (становление 

самостоятельности, изменение отношений с родителями, возможно, первая 

влюбленность, поиск ответов на вопрос «Кто я?»), и иногда кажется, что 

учиться не самое главное в жизни... 

Состояние физического и психоэмоционального здоровья 

школьников. Результаты мониторингового исследования, которое было 

проведено Вологодским научно-координационным центром ЦЭМИ РАН, 

показали, что от 4 до 7 лет снижается потенциал здоровья детей, особенно с 6 

до 7 лет. При этом увеличивается количество детей 3,4 групп (дети, имеющие 

хронические заболевания). Обучение в школе увеличивает физическую и 

психо-эмоциональную нагрузку на организм ребенка, что приводит к тому, 

что такие дети испытывают трудности в обучении и адаптации к школе. 

Чрезмерная учебная нагрузка – одна из причин неуспешности 

школьников. Большое количество учебных часов, дополнительные занятия, 

секции, кружки, конкурсы, олимпиады, подготовка к экзаменам – все это 

создаѐт серьѐзные препятствия для реализации возрастных биологических 

потребностей детского организма во сне, двигательной активности, 

пребывании на воздухе. 

Напряженный характер учѐбы, значительный объѐм учебной нагрузки, 

дефицит времени для усвоения огромного потока информации является 

выраженными психотравмирующими факторами для ребѐнка, что в 

сочетании с уменьшением продолжительности сна и прогулок, снижением 

физической активности оказывает отрицательное воздействие на 

развивающийся детский организм. 

По мнению ученых, 40 % программ и новых учебников рассчитаны на 

детей, имеющих высокие учебные возможности, но таких детей около 20 %. 

Даже обычные программы не под силу сегодня более чем для трети 

школьников. В практике своей работы учителя отмечают, что нет 

специальных (официальных) методик и технологий работы с такими детьми. 

Учитель заинтересован в особом подходе к способным и одаренным детям. 

Хороших учеников вызывают чаще и активнее поддерживают. Незаметно для 

себя учитель подсказывает и помогает «хорошим», чтобы подтвердить свои 

ожидания. Плохих критикует больше и резче с использованием обобщений. 

В то же время, особого внимания от педагога требует проблема школьной 

дезадаптации тех, кто испытывает трудности в обучении («образование 

неадекватных механизмов приспособления ребенка к школе, которые 

проявляются в виде нарушений учебной деятельности, поведения, 
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конфликтных отношений с одноклассниками и взрослыми, повышенного 

уровня тревожности, нарушений личностного развития»). 

Личностные качества ребенка. Низкая самооценка, неуверенность 

приводят к боязни нового, проявлению себя, блокируют активность и 

снижают желание учиться. 

Снижение мотивации учения и боязнь неудачи, стремление избежать 

сложностей, связанных с овладением новым - одновременно и проявление, и 

причина, и следствие школьной неуспешности. Немотивированность связана 

с волевыми качествами человека. Воля, как механизм преодоления 

трудностей, помогает преодолеть неудачи. 

Еще один важный момент: готов ли ребенок или подросток отвечать за 

свои действия и их последствия? В психологии это называется «локус 

контроля». Он может быть внутренним («я готов отвечать за себя») и 

внешним («в том, что со мной происходит, виноваты окружающие»). 

Внешний локус контроля - существенный фактор формирования школьной 

неуспешности. Разумеется, умение отвечать за свои поступки зависит от 

возраста. 

Препятствует полноценному развитию ребенка жесткая установка на 

послушание, слепое подчинение требованиям. 

Эмоциональные особенности ребенка. Повышенная  эмоциональность, 

тревога могут разрушить учебную деятельность даже очень способного 

ученика. Если ребенок не умеет регулировать свое эмоциональное состояние, 

плохо справляется с волнением, обидой, раздражением, это служит 

серьезным препятствием на пути к успеху. 

Сниженное настроение, апатия так же питательная среда для неудачи. 

Интеллект и особенности познавательных процессов. 

Возможными причинами школьной неуспешности могут быть плохая 

память, слабая концентрация внимания, не достаточное развитие мышления 

и речи, а также неумение анализировать и понимать причины своих успехов 

и неудач.  

Причина трудностей обучения и неуспеваемости школьников часто 

связана с временной задержкой психического развития детей. 

Исследования, проведенные специалистами разного профиля, в разных 

регионах нашей страны, показали, что в 50% случаев неуспеваемость была 

связана с задержкой психического развития, в 24% – с нарушением 

поведения (синдром двигательной расторможенности) и только в 4% – с 

умственной отсталостью и с общим недоразвитием речи. В остальных 

случаях отмечались общая (соматическая) ослабленность, нарушение слуха, 

зрения. 
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Группа детей, объединенных характеристикой «временная задержка 

психического развития», чрезвычайно разнородна. Она занимает 

промежуточное положение между нормой и легкой степенью умственной 

отсталости (дебильностью). Как правило, в дошкольном периоде, в 

коллективе детского сада, эти дети ничем особенно не выделяются среди 

своих сверстников и поэтому обычно поступают в первый класс массовой 

школы, а трудности обучения начинают проявляться и нарастать постепенно 

с увеличением сложности, повышением темпа работы, необходимостью 

логически мыслить. Такие дети с трудом понимают, что от них требуется, не 

могут быстро переключиться на новый вид деятельности, плохо осваивают 

чтение, математику, письмо. Ухудшение состояния (иногда очень резкое – «в 

саду был как все, а в школе стал хуже всех»), как правило, связано с 

принципиально новыми требованиями, которые предъявляются к 

деятельности ребенка. Сложность и в том, что каждый случай «задержки» 

может иметь свою причину и свои проявления, а значит, требует 

индивидуальной оценки. 

По сравнению со сверстниками, поступающими в первый класс, у них 

отмечается крайне недостаточный запас знаний, сведений, умений. Узок их 

кругозор, бедна речь, слабо развиты моторные навыки. Эти дети никак не 

осознают себя учениками. В их поведении преобладают детскость, 

непосредственность, игровые интересы, стремление только к удовольствиям. 

Познавательные процессы абсолютно не интересуют таких учеников. На 

уроках они сразу становятся вялыми, скучными или наоборот, излишне 

беспокойными, совершенно не могут сосредоточиться на задании. Что мы и 

наблюдаем на своих уроках в  классах, в которых есть детей с ЗПР. Все, о 

чем говорится на уроках, проходит мимо них. Для таких учеников 

характерно стойкое снижение работоспособности с расстройством внимания, 

памяти, способности переключаться с одного вида на другой. Особенно резко 

страдают концентрация внимания, целенаправленная деятельность. 

На фоне стойкой неуспеваемости, которая характерна для детей с 

временной задержкой психического развития, часто отмечаются трудности 

обучения, связанные с речевым, моторным недоразвитием. 

Дети, имеющие задержку психического, речевого, или моторного 

развития, являются очень сложными для массовой школы, требуют от 

учителя много терпения и внимания. Недопустимо игнорировать их, не 

оказывать необходимой своевременной помощи, доводить ребенка 

неправильным подходом, невниманием, негативным отношением до 

появления у него грубой педагогической запущенности, срыва в психическом 
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здоровье, т.е. до непоправимой ситуации, когда встает вопрос о возможности 

его обучения вообще в массовой школе. 

Так же необходимо учитывать, что дети, имеющие временную задержку 

в развитии, отличаются от умственно отсталых именно тем, что хорошо 

воспринимают предлагаемую помощь, сознательно переносят понятое ими 

решение на задачи аналогичного характера, правильно оперируют теми 

понятиями, которые они имеют. При своевременной коррекции большинство 

из них хорошо продвигаются и постепенно выравниваются. 

Дети с синдромом дефицита внимания. 

Детей с нарушением такого типа невозможно не заметить, поскольку 

они резко выделяются на фоне сверстников своим поведением. Одной из 

специфических черт является чрезмерная активность ребѐнка, излишняя 

подвижность. Это одно из проявлений целого комплекса нарушений, 

отмечаемых у таких детей. Основной же дефект связан с недостатком 

механизмов внимания и тормозящего контроля. Поступление в школу 

создаѐт серьѐзные трудности для детей с недостатком внимания, т.к. учебная 

деятельность предъявляет повышенные требования к развитию этой 

функции. Специалисты выделяют следующие клинические проявления 

синдромов дефицита внимания: 

1. Беспокойные движения в кистях и стопах 

2. Неумение сидеть на месте, когда это требуется 

3. Легкая отвлекаемость на посторонние стимулы. 

4. Нетерпение, неумение дожидаться своей очереди. 

5. Неумение сосредоточиться. 

6. Частые переходы от одного незавершенного действия к другому. 

7. Неумение играть тихо, спокойно. 

8. Болтливость. 

Эти основные нарушения поведения сопровождаются серьезными 

вторичными нарушениями, к числу которых прежде всего относится слабая 

успеваемость в школе. Низкая успеваемость – типичное явление для 

гиперактивных детей. Она обусловлена особенностями их поведения, 

которое не соответствует возрастной норме и является серьѐзным 

препятствием для полноценного включения ребѐнка в учебную деятельность. 

Нарушения функционирования нервной системы ребенка. Часто эти 

нарушения либо вообще не заметны родителям, либо относятся ими к 

особенностям характера ребенка. Ребенок слишком подвижен, не может 

долго сидеть на одном месте, постоянно отвлекается, или, наоборот, 

малоактивен, вял. Эти нарушения зачастую не носят тяжелого характера, 
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однако, могут помешать ребенку успешно учиться в школе. Такие проблемы 

требуют консультации у невропатолога. 

Независимо от исходной причины развитие неуспешности протекает 

примерно по одному сценарию. В результате наблюдается сочетание низких 

достижений, высокой тревожности, неуверенности в себе, низкой 

самооценки и негативной оценки ребенка родителями и учителями. 

Однако ребенок может хорошо учиться за счет своих компенсаторных 

ресурсов. Если это случается, ребенок начинает часто болеть (частые 

простуды, болезни желудка, падение зрения). 

Таким образом, мы видим, проблема школьной неуспешности 

многогранна и вмещает в себя множество разнородных факторов и причин. 

Для ее решения необходима точная и тонкая диагностика, учет всех 

возможных вариантов и объединение усилий самого ребенка, учителей, 

родителей и психологов. Своевременная помощь ребенку в решении этой 

проблемы может предотвратить развитие «несчастливого сценария» жизни. 

Здесь важно подмечать даже слабые сигналы неуспешности и вовремя 

преодолевать их. Своевременная поддержка требует меньше усилий, чем 

коррекция уже сформировавшегося негативного представления о себе. 

Трудностей не избежать, поражения будут. Важно, как мы научим 

наших детей к ним относиться. Если школьные трудности будут 

восприниматься ребенком как «рабочие моменты», с которыми по силам 

справиться, мы сделаем большой шаг к подготовке к самостоятельной жизни. 

Фундамент «школьного благополучия» должен закладываться еще в 

дошкольном возрасте. Родителям следует задолго до определения ребенка в 

школу позаботиться о том, чтобы период адаптации в первом классе не стал 

для их чада болезненным. А по мере возникновения у ребенка школьных 

трудностей во время обучения родителям следует тщательно разбираться в 

их причинах и делать все возможное, чтобы помочь ему эти трудности 

преодолеть.  

С «проблемным» ребенком, безусловно, необходимо заниматься. Ни в 

коем случае нельзя сравнивать своего ребенка с его сверстниками!  Поэтому 

работу с детьми надо выстраивать очень грамотно, с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

Часто родителям не удается завладеть вниманием ребенка, заставить 

вникнуть в смысл обращенных к нему слов, побудить к выполнению какого-

либо задания, качественно подготовить упражнения, нацеленные на 

выработку учебных навыков, не затратив при этом много времени и сил – 

своих и ребенка. Здесь надо понимать, что причиной такого поведения детей 

является часто не лень, а возрастная несформированность познавательных 
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функций, медленный темп созревания моторики и т.п. Дошкольника и 

ребенка младшего школьного возраста не следует торопить. Именно это 

физиологически самый вредный фактор, приводящий к нарушению 

физического и психического здоровья. Стресс ограничения во времени – 

один из самых сильных стрессов, влияющих на функциональное состояние 

ребенка. Механизм формирования многих базовых учебных навыков таков, 

что скорость только тормозит их формирование. 

Как же помочь ребенку научиться слушать (а не просто слышать), 

концентрировать внимание на существенном, осмысленно воспринимать 

информацию, выделять главное, делать выводы, контролировать и 

анализировать свои действия, нести за них ответственность? Как помочь 

научиться осмысленно читать, понимать содержание прочитанного? 

Проверяя с секундомером скорость чтения, вряд ли можно сформировать 

эффективные механизмы чтения. Как помочь научиться писать разборчиво 

буквы и цифры? То есть помочь выработать все те умения, которые являются 

предпосылками учебной деятельности и способствуют предупреждению, а 

часто и преодолению, школьной неуспешности. И в каких условиях 

развивать эти способности?  

Известно, что способности развиваются в эмоционально-благоприятной 

обстановке, без нажима и в системе. Очень важно ребенку постоянно 

чувствовать психологическую поддержку родителей, слышать слова 

одобрения, видеть их доброжелательные лица и осознавать, что он будет 

принят ими с любыми своими особенностями и недостатками. 

Часто неуспешность учащихся связана с боязнью высказывать свои 

мысли, отвечать на вопросы, проявлять свои способности и возможности. 

Многие школьники испытывают страх перед опросом учителя. В 

доброжелательной обстановке, в атмосфере творчества и сотрудничества эти 

страхи быстро улетучиваются. Растет самооценка, формируется чувство 

уверенности в своих силах и желание проявить себя. Дома необходимо 

моделировать школьные ситуации, проигрывать их, тем самым «закаляя» 

ребенка. Тренинги школьной успешности «расковывают» детей, 

вырабатывают механизмы предупреждения неврозов. 

Школьная успешность имеет свои критерии и характеризуется умением 

учащегося с наименьшими энергетическими затратами достигать 

наибольших результатов. Это связано с проявлением многих способностей, 

например, таких: все делать вовремя, чувствовать ситуацию, применять 

рациональные средства для достижения поставленной цели, притягивать к 

себе людей, испытывать чувство радости, удовлетворения, уверенности в 
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собственных силах, не унывать, не пасовать перед трудностями, бережно 

относиться к своему здоровью и т.д. 

Важнейшими составляющими школьной успешности являются: 

здоровье, творческая самореализация, позитивность мышления, активность, 

адекватная самооценка, осведомленность, произвольность психических 

процессов, сформированность базовых учебных навыков, высокий 

адаптивный ресурс (возможность адаптироваться в сложной ситуации), 

мотивационные факторы и т.д. 

Как было сказано ранее, неуспешным школьник становится только 

тогда, когда вовремя не были преодолены «школьные трудности», под 

которыми понимается весь комплекс проблем, возникших у ребенка при 

систематическом обучении и постепенно приводящих к ухудшению 

состояния здоровья, к нарушению социально-психологической адаптации и 

только в последнюю очередь – к снижению успешности обучения. 

Рекомендации родителям при хронической неуспешности у ребенка. 

Главное, что должны сделать взрослые при таком «диагнозе», – это 

обеспечить ребенку ощущение успеха. Для этого при оценке его работы надо 

руководствоваться несколькими несложными правилами. Главное из них – 

ни в коем случае не сравнивать его весьма посредственные результаты с 

эталоном (требованиями школьной программы, образцами взрослых, 

достижениями более успешных одноклассников). Ребенка нужно сравнивать 

только с ним самим и хвалить его лишь за одно: за улучшение его 

собственных результатов. Если во вчерашней контрольной он правильно 

сделал только один пример из десяти, а в сегодняшней – два, то это надо 

отметить как реальный успех, который должен быть высоко и без всякой 

снисходительности или иронии оценен взрослыми. Если же сегодняшний 

результат ниже вчерашнего, то надо лишь выразить твердую уверенность в 

том, что завтрашний будет выше. 

Очень важно найти хоть какую-нибудь сферу, в которой ребенок может 

оказаться успешным, реализовать себя. Этой сфере надо придать высокую 

ценность в его глазах. В чем бы он ни был успешен: в спорте, в чисто 

бытовых домашних делах, в компьютерных играх или в рисовании, – это 

должно стать предметом живого и пристального интереса родителей. Ни в 

коем случае нельзя ставить в вину ребенку неуспехи в школьных делах. 

Напротив, следует подчеркивать, что раз он что-то научился делать хорошо, 

то постепенно научится и всему остальному. 

Иногда взрослым кажется, что у ребенка нет способностей вообще ни к 

чему. Однако в действительности такого практически никогда не бывает. 

Может быть, он хорошо бегает? Тогда надо отдать его в секцию легкой 



12 
 

атлетики (а не говорить, что на это у него нет времени, потому что он не 

успевает сделать уроки). Возможно, он умеет аккуратно работать с мелкими 

деталями? Тогда ему стоит записаться в кружок авиамоделирования. 

Ребенка, страдающего хронической неуспешностью, нужно не просто 

побольше хвалить и поменьше ругать (что очевидно), но хвалить именно 

тогда, когда он что-то делает (а не тогда, когда пассивно сидит, не мешая 

окружающим). 

Родителям и учителям необходимо излечиться от нетерпения: ждать 

успехов в учебе придется долго, так как снижение тревожности не может 

произойти за одну неделю. Да и тогда еще «хвост» накопившихся пробелов в 

знаниях долго будет давать о себе знать. Школа должна очень долго 

оставаться сферой щадящего оценивания, снижающего тревогу (что уже само 

по себе дает некоторое улучшение результатов). Следует быть готовыми к 

тому, что школьные дела могут так и остаться вне сферы детского 

самоутверждения, поэтому болезненность школьной ситуации должна быть 

снижена любыми средствами. В первую очередь необходимо снизить 

ценность школьных отметок (но не знаний!). В особо серьезных случаях 

приходится идти на обесценивание и ряда других школьных требований и 

ценностей (например, закрывать глаза на то, что не полностью выполняются 

домашние задания). Благодаря этим мерам у ребенка постепенно снижается 

школьная тревога, а так как на уроках он продолжает работать, то 

накапливаются и некоторые достижения. 

Важно, чтобы родители не показывали ребенку свою озабоченность его 

учебными неудачами. Чтобы, искренне интересуясь его школьной жизнью, 

они при этом смещали акценты своих интересов на отношения детей в 

классе, подготовку к праздникам, дежурства по классу, экскурсии и походы, 

но не фиксировались на области неуспеха – школьных отметках. В качестве 

чрезвычайно значимой, высоко ценимой и остро их интересующей должна 

подчеркнуто выделяться та сфера деятельности, в которой ребенок успешен 

и может самоутверждаться, обрести утраченную веру в себя. Такой 

пересмотр традиционных школьных ценностей позволяет предупредить 

самый тяжкий результат хронической неуспешности – резко отрицательное 

отношение ребенка к учебе, которое к подростковому возрасту может 

превратить хронически неуспевающего ребенка в законченного хулигана. 

При этом не возникает и другое частое следствие хронической неуспешности 

– тотальный регресс, приводящий к глубокой пассивности и безразличию. В 

общем, чем больше родители и учителя фиксируют ребенка на школе, тем 

хуже для его школьных успехов. 

 

http://ratings.7ya.ru/schools/
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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. 

Педагогикой накоплен значительный опыт преодоления неуспеваемости. 

Анализ разнообразных практических мер позволил выявить некоторые 

принципиальные положения. На первый план в работе с неуспевающими 

школьниками выдвигаются воспитательные и развивающие педагогические 

воздействия. Целью работы с неуспевающими признается не только 

восполнение пробелов в их учебной подготовке, но одновременно и развитие 

их познавательной самостоятельности. Это важно потому, что, догнав своих 

товарищей, ученик не должен в дальнейшем от них отставать. Допускается 

временное снижение требований к неуспевающим школьникам, что позволит 

им постепенно наверстать упущенное. Осуществляется нейтрализация 

причин неуспеваемости (устранение отрицательно действующих 

обстоятельств и усиление положительных моментов). 

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. 
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Необходима дифференциация и домашней работы учащихся. 

Многое  зависит от педагога, так как в классном коллективе вместе 

оказываются и одаренные, и способные, и неуспевающие дети. Если педагог 

использует в своей работе демократический стиль руководства учащимися, 

опираясь на коллектив класса, формируя актив, рассчитывая на поддержку 

педагогов и родителей, возможности социально-психологической службы 

школы, постоянно изучает своих воспитанников, он может создать и 

поддерживать здоровый психологический климат в классе и успешно 

организовать активную совместную деятельность учащихся, опираясь не 

только на успевающих детей, но и привлекая неуспевающих. Использование 

на уроках возможностей индивидуальной, дифференцированной, 

коллективной работы будет способствовать решению проблемы 

неуспеваемости в классе. 

 

 

 


