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1.1 Развитие личности младшего школьника. Мотивационная сфера младшего 

школьника 

Развитие личности, начавшееся в дошкольном детстве в связи с соподчинением мотивов и 
становлением самосознания, продолжается в младшем школьном возрасте. Но развитие личности 
младшего школьника находится в других условиях - он включен в общественно значимую учебную 
деятельность, результаты которой высоко или низко оцениваются близкими взрослыми. От 
школьной успеваемости, оценки ребенка как хорошего или плохого ученика непосредственно 
зависит в этот период развитие личности младшего школьника. 

В условиях развивающего обучения учебный познавательный интерес становится действенным. 

И.А.Зимняя отмечает, что важнейшей предпосылкой формирования учебной мотивации и создания 
интереса к учению является воспитание широких социальных мотивов деятельности, понимание ее 
смысла, осознание важности изучаемых процессов для собственной деятельности. Необходимое 
условие для создания у учащихся интереса к содержанию обучения и к самой учебной деятельности 
– возможность проявить в учении умственную самостоятельность и инициативность. Чем активнее 
методы обучения, тем легче заинтересовать ими учащихся. Основное средство воспитания 
устойчивого интереса к учению – использование таких вопросов и заданий, решение которых 
требует от учащихся активной поисковой деятельности. Большую роль в формировании интереса к 
учению играет создание проблемной ситуации, столкновение учащихся с трудностью, которую они 
не могут разрешить при помощи имеющегося у них запаса знаний; сталкиваясь с трудностью, они 
убеждаются в необходимости получения новых знаний или применения старых в новой ситуации. 
Преодоление трудностей в учебной деятельности – важнейшее условие возникновения интереса к 
ней. Трудность учебного материала и учебной задачи приводит к повышению интереса только тогда, 
когда эта трудность посильна, преодолима, в противном случае интерес быстро падает. Учебный 
материал и приемы учебной работы должны быть достаточно (но не чрезмерно) разнообразны. 
Разнообразие обеспечивается не только столкновением учащихся с различными объектами в ходе 
обучения, но и тем, что в одном и том же объекте можно открывать новые стороны. Однако познание 
нового должно опираться на уже имеющиеся у школьника знания. Использование прежде усвоенных 
знаний – одно из основных условий появления интереса. Существенный фактор возникновения 
интереса к учебному материалу – его эмоциональная окраска, живое слово учителя. 

Мотивационная сфера, как считает А.Н.Леонтьев, - ядро личности. В начале своей школьной жизни, 
имея внутреннюю позицию школьника, он хочет учиться. Причем учиться хорошо, отлично. Среди 
разнообразных социальных мотивов учения, пожалуй, главное место занимает мотив получения 
высоких отметок. Высокие отметки для маленького ученика - источник других поощрений, залог его 
эмоционального благополучия, предмет гордости. Когда ребенок успешно учится, его хвалят и 
учитель, и родители, его ставят в пример другим детям. 

Другие широкие социальные мотивы учения - долг, ответственность, необходимость получить 
образование и т.п. - тоже осознаются учениками, придают смысл их учебной работе. Но они 
реально-действующими станут позже. Социальные мотивы учения важны для личностного развития 
школьника, и у детей, хорошо успевающих с 1-го класса, они достаточно полно представлены в их 
мотивационных схемах. 

Мотивация неуспевающих школьников специфична - она отличается от мотивации их 
благополучных сверстников. При наличии сильного мотива получения отметки и одобрения круг их 
социальных мотивов учения сужен, что обедняет мотивацию в целом. Некоторые социальные 
мотивы у них появляются к 3-му классу. 

Важный аспект познавательной мотивации - учебно-познавательные мотивы, мотивы 
самосовершенствования. Если ребенок в процессе обучения начинает радоваться тому, что он что-
то узнал, понял, чему-то научился, - значит, у него развивается мотивация, адекватная структуре 
учебной деятельности. К сожалению, даже среди хорошо успевающих учеников крайне мало детей, 



имеющих учебно-познавательные мотивы. Многие отстающие в учении школьники интеллектуально 
пассивны. Они проявляют интерес чаще всего к наиболее легким, неосновным дисциплинам. 

Мотивация достижения в начальных классах нередко становится доминирующей. У детей с 
высокой успеваемостью ярко выражена мотивация достижения успеха - желание хорошо, 
правильно выполнить задание, получить нужный результат. И хотя она обычно сочетается с 
мотивом получения высокой оценки своей работы (отметки и одобрения взрослых), все же 
ориентирует ребенка на качество и результативность учебных действий независимо от этой 
внешней оценки, тем самым способствуя формированию саморегуляции. Мотивация достижения 
успеха, наряду с познавательными интересами, - наиболее ценный мотив, ее следует отличать от 
престижной мотивации. У детей с низкой успеваемостью очень сильно проявляется мотивация 
избегания неудач. Она связана с отрицательными эмоциями (тревогой, страхом). 

М.А.Юферова отмечает, что формирование мотивации достижения младших школьников находится 
в непосредственной зависимости от особенностей семейного воспитания. Исследование автора 
показало, что повышение уровня требовательности имеет значимую положительную связь с 
мотивом «надежда на успех» у младших школьников. Напротив, снижение требований и 
обязанностей ведет к снижению уровня выраженности этого мотива. Повышение уровня запретов 
отрицательно связано с мотивом «надежда на успех» в группе младших школьников. Недостаток 
санкций в воспитании ведет к снижению страха социальных последствий неудачи у детей. 
Воспитательная неуверенность увеличивает страх социальных последствий неудачи. С ростом 
наказаний в воспитании повышается уровень боязни неудачи, ощущение собственной 
неспособности в ситуациях, связанных с самоутверждением. 

Престижная мотивация, менее распространенная, чем мотивация достижения, характерна для 
детей с завышенной самооценкой и лидерскими наклонностями. Она побуждает ученика учиться 
лучше одноклассников, выделиться среди них, быть первым. Если престижной мотивации 
соответствуют достаточно развитые способности, она становится мощным двигателем развития 
отличника, который будет на пределе своей работоспособности и трудолюбия добиваться 
наилучших учебных результатов. Индивидуализм, постоянное соперничество со способными 
сверстниками и пренебрежительное отношение к остальным искажают нравственную 
направленность личности таких детей. Кроме того, взрослея, они достигают высокой 
продуктивности деятельности, но оказываются не способными к творчеству: стремление все 
сделать лучше и быстрее других лишает их возможности творческих поисков, углубления в процесс 
решения проблемной задачи. Как показала Д.Б.Богоявленская в экспериментах со 
старшеклассниками, истинное творчество, нестандартность решений с соперничеством 
несовместимы. 

Если же престижная мотивация сочетается со средними способностями, глубокая неуверенность в 
себе, обычно не осознаваемая ребенком, наряду с завышенным уровнем притязаний приводят к 
аффективным реакциям в ситуациях неуспеха. 

У неуспевающих учеников престижная мотивация не развивается. Мотивация достижения успеха, а 
также мотив получения высокой оценки характерны для начала обучения в школе. Но и в это время 
в мотивации достижения отчетливо проявляется вторая тенденция - мотивация избегания неудачи. 
Дети стараются избежать "двойки" и тех последствий, которые влечет за собой низкая отметка, - 
недовольства учителя, санкций родителей (будут ругать, запретят гулять, смотреть телевизор и 
т.д.). Эта мотивационная тенденция интенсивно развивается на протяжении всего неуспешного 
обучения в начальных классах, и к окончанию начальной школы отстающие школьники чаще всего 
лишаются мотива достижения успеха и мотива получения высокой отметки (хотя продолжают 
рассчитывать на похвалу), а мотивация избегания неуспеха приобретает значительную силу. Она 
сопровождается тревожностью, страхом в оценочных ситуациях и придает учебной деятельности 
отрицательную эмоциональную окрашенность. Почти четверть неуспевающих третьеклассников 
отрицательно относится к учению из-за того, что у них преобладает этот мотив. 

К этому времени у неуспевающих детей возникает и особая компенсаторная мотивация. Это 
побочные по отношению к учебной деятельности мотивы, позволяющие утвердиться в другой 
области - в занятиях спортом, музыкой, рисованием, в заботах о младших членах семьи и т.п. Когда 
потребность в самоутверждении удовлетворяется в какой-то сфере деятельности, низкая 
успеваемость не становится источником тяжелых переживаний ребенка. 

На развитие учебной мотивации младших школьников оказывает влияние стиль руководства 
учителя. В частности, в исследовании C.B.Гани, В.А.Гани выявлено, что авторитарный стиль 
руководства способствует развитию такого социального мотива учения, как мотив получения 
высокой отметки, а также мотивации избегания неудачи. Демократический стиль руководства 
способствует развитию познавательной мотивации. Наиболее неблагоприятным для развития 
учебных мотивов младших школьников в целом является неустойчивый стиль руководства. 
Заключающийся в чередовании периодов авторитарного стиля руководства, жесткой дисциплины и 
резких негативных оценок и демократического стиля, эмоционального подъема у учителя и 
творческой атмосферы в классе. Стабилизация стиля руководства способствует более 
интенсивному развитию учебных мотивов. 



1.2 Основные варианты неблагоприятного развития младших школьников 

Хроническая неуспешность 

В период подготовки к обучению в школе или немного позже - в начале школьного обучения - 
происходит изменение в отношении взрослых к успехам и неудачам ребенка. "Хорошим" 
оказывается прежде всего тот ребенок, который успешно учится, много знает, с легкостью решает 
задачи. К неизбежным в начале школьного обучения трудностям и неудачам не ожидавшие этого 
родители часто относятся резко отрицательно. Под влиянием таких оценок взрослых у ребенка 
падает уверенность в себе, повышается тревожность, что, в свою очередь, приводит не к 
улучшению, а к ухудшению и дезорганизации деятельности. 

Так складывается своеобразный порочный круг: нарушения деятельности ведут к неуспеху, неуспех 
порождает тревогу, тревога дезорганизует деятельность ребенка, способствует закреплению 
неудач. Чем дальше, тем труднее разорвать этот круг, поэтому неуспешность и становится 
"хронической". 

Нужно помнить, что первичные причины, приводящие, в конечном счете, к хронической 
неуспешности, могут быть различными. Наиболее распространенной предпосылкой является 
недостаточная подготовленность ребенка к школе, приводящая к затруднениям с первых дней 
обучения. 

Возможен вариант, когда исходной причиной является повышенная тревожность ребенка, 
сформировавшаяся в дошкольном возрасте под влиянием семейных конфликтов, особенностей 
семейного воспитания и пр. Общая неуверенность в себе, склонность "панически" реагировать на 
любые трудности, автоматически переносится позже на школьную жизнь. 

В некоторых случаях "слабым звеном", запускающим порочный круг, оказываются завышенные 
ожидания родителей. Нормальные, средние школьные успехи ребенка, которого считали 
вундеркиндом, воспринимаются родителями как неудачи, реальные достижения ребенка не 
замечаются или оцениваются низко, т. е. начинает работать механизм, приводящий к росту 
тревожности и реальному падению достижений. 

Независимо от исходной причины, развитие по типу хронической неуспешности протекает примерно 
одинаково. Во всех случаях в конечном итоге наблюдается сочетание низких достижений, резко 
повышенной тревожности, неуверенности в себе и низкой оценки ребенка окружающими 
(родителями, учителями). 

Часто родители, пытаясь преодолеть возникшие у ребенка трудности, увеличивают нагрузку, 
устраивают ежедневные дополнительные занятия. Это приводит к астенизации ребенка, что 
усиливает общее неблагополучие ситуации, приводит к еще большему торможению развития. 

Уход от деятельности 

Развитие по данному типу происходит, как правило, у детей, которые не получают достаточного 
внимания со стороны взрослых, например, в связи с неблагополучием в семье или, что бывает 
чаще, в силу повышенной потребности во внимании. Это тип развития ребенка, который не может 
реализовать присущую ему демонстративность. 

Уход от деятельности - уход во внутренний план, в игровое фантазирование. Ребенок как бы 
"отсутствует" на уроке, не слышит вопросов и указаний учителя, адресованных ему, не выполняет 
заданий. Это не связано с повышенной отвлекаемостью - ребенок просто погружен в себя, в свой 
внутренний мир, в фантазии и мечты. Фантазирование позволяет восполнить недостаток внимания. 

Вербализм 

Вербализм" формируется уже в дошкольном возрасте. Многие родители считают речь важнейшим 
показателем общего психического развития. Они прикладывают значительные усилия к тому, чтобы 
ребенок научился бойко, гладко говорить, учат с ним огромное количество стихов. Те же виды 
деятельности детей дошкольного возраста, которые вносят основной вклад в умственное развитие 
(сюжетно-ролевые игры, конструирование, рисование и пр.), оказываются на втором плане. 
Мышление, особенно образное, развивается недостаточно. 

Бойкая речь, уверенные ответы на вопросы, огромная "эрудиция" ребенка-дошкольника привлекают 
повышенное внимание окружающих, которые высоко оценивают достижения ребенка. Поэтому 
"вербализм", как правило, сочетается с повышенной самооценкой ребенка и с завышенной оценкой 
способностей ребенка родителями. В период начального обучения часто обнаруживается 
несостоятельность ребенка в плане решения задач и любой деятельности, требующей образного 
мышления. Не понимая, в чем причина трудностей ребенка, родители склонны винить учителя. Для 
ребенка задержка развития мышления чревата постоянным неуспехом в деятельности. В этом 
случае возможно дальнейшее развитие по типу "хронической неуспешности". 

Сопровождающие "вербализм" симптомы - это демонстративность, связанная с ориентацией на 
достижения, и инфантильность мотивов общения, связанная с недоразвитием мышления. 



Интеллектуализм 

Этот тип развития, так же как и "вербализм", связан прежде всего со структурой познавательных 
способностей ребенка. На первом плане - развитое логическое мышление, немного хуже развита 
речь и в провале - образное мышление. "Интеллектуализм" ребенка, так же как и "вербализм", 
связан с недооценкой родителями значимости собственно детских деятельностей для развития 
ребенка, но, в отличие от "вербализма", область наиболее ценных достижений ребенка - не в сфере 
развития речи, а в сфере логического мышления. 

1.3 Причины школьной неуспешности и педагогические условия ее профилактики 

Результатом проверки знаний в системе школьного образования сегодня является оценка. 
Основная роль оценки – служить показателем обученности. В то же время, как показывает практика, 
она выступает как воспитательный фактор, особенно в младших классах. 

В ходе обучения и оценивания знаний учащихся возникает проблема неуспешности в учёбе 
отдельных учеников. Неуспешность выражается в том, что ученик имеет слабые навыки чтения, 
счёта, слабо владеет интеллектуальными умениями анализа, синтеза, обобщения и др. 

Превращаясь в систематическую, неуспешность в дальнейшем ведёт к педагогической 
запущенности ребёнка. А как известно, педагогически запущенные дети часто бросают школу, 
пополняют группу риска. 

Известный исследователь проблемы школьной неуспешности Н.А.Менчинская считает, что причина 
кроется в утрате учащимися позиции школьника. Такие ученики потеряли интерес к учебной 
деятельности в силу возобладания у них других видов интересов из-за чрезмерной лёгкости или, 
наоборот, сложности учебного материала, наличия конфликта с преподавателем, 
несформированности или быстрого угасания учебной мотивации, неразвитости волевой сферы 
личности. 

Говоря о причинах школьной неуспешности, давайте вспомним, как выглядит простая детская 
игрушка - матрешка. Матрешка состоит из форм разного размера, вложенных друг в друга. Причины 
школьной неуспешности по своей структуре напоминают матрешку, где верхняя видимая оболочка 
- это красочно выписанные нарушения внимания и мышления, трудности понимания инструкции, а 
также неусидчивость, плохая память, трудности при письме и счете, и многие другие «симптомы». 

Однако, верхняя оболочка – это лишь очевидные глазу нарушения, а под ней прячутся еще три-
четыре слоя. Каждый слой – специфическая группа причин школьной неуспешности. Все причины 
взаимосвязаны, одни нарушения порождают другие, которые наслаиваются и усиливают друг друга. 
Пока мы, педагоги, видим только внешнюю оболочку матрешки, работа будет неэффективной. 

У каждого ребенка, имеющего школьную неуспешность - своя уникальная история развития, свой 
дизайн «матрешки». У кого-то «матрешка» сделана в прошлом году и состоит всего лишь из трех 
кукол, у кого-то «матрешка» сложилась еще в младенчестве и с каждым годом она усложняется и 
растет. Основная задача учителя – разобрать «матрешку» до конца и подобрать коррекционную 
программу по индивидуальной мерке. 

Исследователи установили группы причин школьных неудач: 

Начнём с самых глубинных причин, на которые наслаиваются остальные проблемы школьной 
неуспешности, причин био-психологического характера. Данные причины – это наследственные 
особенности, способности, черты характера, особенности функционирования нервной системы. 

Функционирование нервной системы - самая маленькая «куколка», скрытая от наших глаз. 
Нарушения нервной системы зачастую не носят тяжёлого характера, однако, могут помешать 
ребёнку успешно учиться в школе. А родители часто вообще не знают об их существовании. Вернее, 
по достижении ребенком семи лет родители успевают забыть все те «звоночки», которые так 
волновали их на первом году жизни ребенка: малыш долго не мог заснуть или подолгу плакал, был 
возбудимым или наоборот - малоактивным, врачи выявили повышенный или пониженный тонус и 
назначили курс массажа. Чуть позже малыш на радость родителям сразу поднялся на ножки, тем 
самым, пропустив такой важный этап развития как ползание. И уже почти забыто, что он, может 
быть, чуть позже, чем его сверстники заговорил. В представлении родителей все ранние детские 
проблемы уже позади, малыш их «перерос». 

Расшифровать причины проблем может специалист, занимающейся центральной нервной 
системой, а именно врач-невролог. При работе со школьной неуспешностью педагогу очень важно 
сотрудничать с медицинскими работниками. Врач-невролог, нейропсихолог ищет связь между 
конкретными познавательными сложностями и недостаточным функционированием различных 
участков мозга. 

Однако может быть и другая ситуация: ребенок может хорошо учиться за счет своих 
компенсаторных ресурсов, но будет страдать от различных соматических заболеваний (частых 
простуд, болезней желудка, ухудшающегося зрения). А причина у столь полярных ситуаций одна – 
незначительное нарушение в функционировании ЦНС. Наибольшая нагрузка приходится на период 
прихода ребенка в школу, то есть в первом классе или при переходе из начальной в среднюю школу. 



В эти периоды ребенок может начать «коллекционировать» опыт школьной неуспешности, что 
неминуемо скажется на его отношении к самому себе, учебной мотивации, контакте с родителями и 
многом другом. 

Следующий слой нашей матрешки – это личностные и эмоциональные особенности ребенка. 
Особенно важны для школьной успешности нормальный уровень тревожности, адекватная учебная 
мотивация, внутренний локус контроля и принятие ребенком ответственности за процесс овладения 
знаниями. Педагог должен иметь четкое представление о том, насколько велика тревожность 
ребенка, является ли она постоянным его качеством или обусловлена актуальной ситуацией. Ведь, 
как известно, не только неудача в учебе влияет на состояние и настроение ребенка, но и наоборот 
– состояние и настроение влияет на способность получать и усваивать знания. Особые 
эмоциональные состояния и переживания могут «разрушить» учебную деятельность даже самого 
способного ученика. Важно также то, умеет ли ребенок справляться с гневом и обидой, готов ли к 
ответственности за свои действия или склонен перекладывать ее на плечи других? Все эти факторы 
могут снижать шансы ребенка на успешное обучение и препятствовать нормальному контакту с 
педагогами и одноклассниками. 

Вторая группа причин - социально- экономические причины, а именно: материальная 
необеспеченность семьи, неблагополучная обстановка в семье, алкоголизм, педагогическая 
безграмотность родителей. Общее состояние общества тоже отражается на детях, но главное – 
недостатки в семейной жизни. 

Часто запускает механизм школьной неуспешности завышенные ожидания родителей по поводу 
успеваемости ребенка. Понимая, что не оправдывает 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. Перенос оценок с 
учебного результата на личность ребенка чреват серьезными последствиями (вместо «тебе не 
удалось» - «ты неумеха»). Вообще перекос в оценивании деятельности, преобладание негативных 
оценок демотивирует, гасит стремление сделать лучше. Как показывает наш опыт работы с 
семьями, родители лучше умеют подмечать недостатки в поведении своих детей, и порицание 
преобладает над похвалой. Хотя мотивирует именно положительная оценка. 

Однако, 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. 

Следующая группа причин - педагогические причины. Это отношения внутри школы: с педагогом, 
ученическим коллективом, особенности выбранной школой учебной программы, школьные порядки 
и атмосфера в классе. Педагогическая запущенность чаще всего является результатом ошибок 
работы школы. Грубые ошибки педагога ведут к психологической травме, требующей иногда 
психотерапевтического вмешательства. 

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. 

Признаки возможных отставаний учащихся. 

1. Ученик не может сказать, в чем трудность задачи, наметить план ее решения, решить задачу 
самостоятельно, указать, что новое получено в результате ее решения. Ученик не может ответить 
на вопросы по тексту, сказать, что нового он из него узнал. Эти признаки могут быть обнаружены 
при решении задач, чтении текстов и слушании объяснения учителя. 

2. Ученик не задает вопросов по существу изучаемого, не делает попыток найти и не читает 
дополнительных к учебнику источников. Эти признаки проявляются при решении задач, восприятии 
текстов, в те моменты, когда учитель рекомендует литературу для чтения. 

3. Ученик не активен и отвлекается в те моменты урока, когда идет поиск, требуется напряжение 
мысли, преодоление трудностей. Эти признаки могут быть замечены при решении задач, при 
восприятии объяснения учителя, в ситуации выбора по желанию задания для самостоятельной 
работы. 

4. Ученик не реагирует эмоционально(мимикой и жестами) на успехи и неудачи, не может дать 
оценки своей работе, не контролирует себя. 

5. Ученик не может объяснить цель выполняемого им упражнения, сказать, на какое правило оно 
дано, не выполняет предписаний правила, пропускает действия, путает их порядок, не может 
проверить полученный результат и ход работы. Эти признаки проявляются при выполнении 
упражнений, а также при выполнении действий в составе более сложной деятельности. 

Каковы же в современных условиях средства преодоления данной проблемы? По мнению 
педагогов, с неудачами обучаемых в начальной школе могут помочь справиться: 



1.Педагогическая профилактика – поиски оптимальных педагогических систем, в том числе 
применение активных методов и форм обучения, новых педагогических технологий, проблемного и 
программированного обучения, тесный контакт и работа с родителями. 

Важным моментом также является взаимосвязь работы учителя, педагога-психолога, учителя-
логопеда, социального педагога, медицинских работников. Только всестороннее исследование 
может дать полную картину проблем ребёнка и обеспечить грамотное планирование психолого-
педагогического воздействия. 

Для профилактики неуспешности важна связь основного обучения и дополнительного, так как очень 
часто неуспешный ребёнок в обучении, является успешным в области искусства и спорта. И данный 
факт профессиональный учитель должен использовать в своей практике, предлагая ученику 
«группы риска» задания, связанные с рисованием, художественным трудом, музыкой и т.д. 

2.Педагогическая диагностика – систематический контроль и оценка результатов обучения, 
своевременное выявление пробелов. Данный вид работы позволяет отслеживать работу 
педагогического коллектива по профилактике неуспешности, а также обратить внимание родителей 
на помощь в ликвидации пробелов в обучении ребёнка. 

Таким образом, мы видим, что такая, казалось бы, однозначная проблема под названием «школьная 
неуспешность» вмещает в себя множество разнородных факторов и причин. И упущение из вида 
хотя бы одного из них не только не приведет к решению проблемы, но и может усугубить ее. Хорошо, 
когда для помощи ребенку привлекается рабочая группа специалистов. Без слаженного коллектива 
разносторонних специалистов такая проблема, как школьная неуспешность, не может быть решена. 

Какие могут быть пути преодоления школьной неуспешности? 

В урочное время: 

- Планирование и проведение разнообразных по форме и виду деятельности уроков, в том числе 
применение активных методов и форм обучения, новых педагогических технологий. 

- Дифференциация учебного материала и заданий. 

- Индивидуальный подход (индивидуальные траектории развития, индивидуальные домашние и 
творческие задания). 

- Контроль объёма домашнего задания с целью предупреждения утомляемости учащихся. 

Во внеурочное время. 

- Воспитательная работа, направленная на развитие интереса у учащегося интереса к обучению. 

- Работа с родителями. 

- Тесная связь основного обучения с дополнительным образованием. Успешность в 
дополнительном образовании приводит к усилению мотивации в основном образовании. 

- Помощь психологов, социальных педагогов (диагностика, тренинги). Комплексное тестирование 
учащихся при переходе с одной ступени обучения на другую, профессиональное определение. 

- Индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с учащимися, испытывающими 
трудности в усвоении учебной программы. 

- Работа логопедов в контакте с учителями начальной школы. Логопедические занятия для детей с 
проблемами в устной и письменной речи. 

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 сделали большой шаг в подготовке к самостоятельной жизни. 

Заключение 

«Школьная неуспешность – это комплекс проблем, возникший у ребёнка при систематическом 
обучении и постепенно приводящих к ухудшению здоровья, к нарушению социально-
психологической адаптации и к снижению успешности обучения.» (М.М. Безруких) 

Бесспорно то, что слабоуспевающий ученик работает медленно, зачастую неверно, нарушает 
школьную дисциплину, получает много замечаний и отрицательных оценок. В результате ребёнок 
становится нервным, у него появляется чувство неуверенности в себе, страх перед плохой оценкой, 
что ещё больше снижает желание учиться и тормозит процесс усвоения знаний. Таким образом, 
чувство постоянной неуспешности приводит ребёнка к потере интереса к учёбе. Очень важно 
своевременно выявить причины неуспеваемости и устранить их. Необходимо со всех сторон 
взглянуть на проблему и выявить все факторы, которые могут вызвать неуспеваемость. Если 
причины трудностей в учебе вовремя определить и провести необходимую, с точки зрения 
специалистов, коррекционную работу, то это будут лишь временные трудности, преодолев которые, 
ребенок почувствует уверенность в своих силах. 



Задачу педагога В.М.Лизинский видит в создании уважительного, толерантного, одинаково доброго 
отношения ко всем детям и, соответственно, недопустимости «срывания зла» на учащихся, 
приближения любимчиков, демонстрации неприязни или безразличия к кому-либо из учеников. 
Кроме того, ребенок всегда должен быть абсолютно уверен, что педагоги и родители всегда придут 
к нему на помощь, и никто и ни при каких обстоятельствах не выдаст его проблем и что его никогда 
не коснется негативным образом учительская власть или учительское «самодурство» и что он может 
рассчитывать на щадящий режим и индивидуальный подход при оценке его деятельности. 
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