
Причин трудностей довольно много:  

✓ часть детей приходит в первый класс, не достигнув уровня школьной зрелости или 

имея низкий уровень подготовленности;  

✓ педагогическая запущенность учащихся;  

✓ снижение мотивации к учению у ребят;  

✓ отсутствие должного контроля со стороны родителей;  

✓ преобладание в работе учителей пассивных форм обучения учащихся на уроках 

(фронтальная, коллективная) над активными (групповая, проектная…);  

✓ недостаточное отслеживание учителем западающих тем по предмету;  

✓ отсутствие единства требований к ответу обучающихся со стороны учительского 

состава;  

✓ приход в комплекс новых учащихся, обучающихся ранее по другой программе;  

✓ невидение учениками в младшем школьном возрасте перспективы для приложения 

своих знаний;  

✓ в школу приходят соматически ослабленные дети, которые часто болеют и пропус-

кают занятия. 

Еще одна причина школьных трудностей - семейные проблемы. Надо отметить, что 

какой бы аспект школьных трудностей мы ни затронули - почти всегда в той или иной 

степени сказывается влияние семьи, семейного «климата». 

1) Мотивация 

Любой родитель знает, что едва ли не самое сложное во взаимоотношениях с ре-

бенком — не заставить, а мотивировать его сделать что-то. Давайте разберемся — а 

чем же все-таки можно, полезно и правильно мотивировать детей. На какие кнопки 

следует нажимать… 

Любая система мотивации работает тогда, когда существует устойчивая цепь: 

Я стараюсь => у меня получается => есть приятный мне результат => я стараюсь… 

Любое размыкание этой цепи ведет к тому, что мотивация не работает. 

Примеры: 

1. Ребенок с дисграфией старается писать правильно, но пока не дозреет мозг 

и не будет проведена определенная коррекционная работа, у него не будет получать-

ся. Правила учить бессмысленно. Цепочка разомкнута уже на первой стрелке. 

2. Ребенок знает, что если постарается, то может вымыть посуду хорошо, но 

ему просто скучен этот результат — в нем нет ничего интересного или приятного 

для него. Цепочка разомкнута на второй стрелке. 

3. У ребенка плохой контроль над импульсами, или он напрочь не верит в себя. 

Он знает, что если постарается, то сделает, и ему нравится, когда получается, но 

его эмоции «не запоминают», что за усилиями следует приятный результат, и цикл 

мотивации не формируется. Последняя третья стрелочка очень слабая и постоянно 

размыкается. 

Теперь посмотрим, как же нам все-таки наладить эти стрелочки, чтобы они ра-

ботали всегда. 

1. Забота. Иногда для поддержки стрелочек мотивации нужно просто находить-

ся в контакте с ребенком и правильно заботиться о его нуждах. 

Реальная история. Дима не мог сам делать уроки, хотя хорошо соображает и 

примеры для него легкие. Но он постоянно отвлекался, в результате дело затягива-

лось надолго, да и результат был не очень. 

В чем проблема и как тут можно позаботиться о Диме? Задача «сделать уроки» 

слишком большая для Диминого неустойчивого внимания. В результате разорвана 



первая же стрелочка — Дима не может постараться так, чтобы получилось. Значит, 

надо нарезать ему эту работу на съедобные кусочки. Мама заводит таймер на 15 минут 

и все это время молча сидит рядом с ребенком. Дима видит, что сидеть осталось со-

всем недолго, и тиканье стрелок само напоминает ему о том, что надо решать дальше. 

Ровно через 15 минут таймер звонит, Дима бежит на кухню, пять минут прыгает под 

музыку, а потом возвращается к заданию. Мама не уговаривает, не натаскивает, она 

просто молча сидит рядом и задает рамки. 

Очень быстро Дима стал делать уроки за 45 минут, а через год научился пользо-

ваться будильником сам. Теперь он делает уроки без мамы и без напоминаний, что ка-

залось всем фантастикой. 

Другой пример. Мальчик не хотел ходить в бассейн. Маме удалось выяснить, 

что дело — в плавках! Они были не того фасона, и мальчик их стеснялся. Проблема 

была решена. Через три года подросший мальчик снова отказался ходить на плава-

ние. Мама снова провела исследование и поняла, что мальчика троллит старший па-

рень в группе. Перевели в другую группу, и снова стал плавать с удовольствием. Но 

узнать, в чем дело, было не так-то просто. А не было бы доверия и контакта — и по-

заботиться бы не получилось, и мотивация к плаванью зачахла. 

2. Совместная деятельность. Когда мы делаем что-то вместе с ребенком, то 

стрелочки работают лучше, потому что мы можем незаметно сделать ту часть, которая 

у ребенка не получается, и варьировать ту, которую он делает сам. Это особенно 

уместно тогда, когда проблема с первой стрелочкой (стараюсь => получается) или с 

верой в себя (получилось => получится снова). Но и если ребенку просто не хочется 

делать какой-то скучный кусок работы или учения, совместная деятельность тоже мо-

жет помочь — ну просто потому, что вместе не так скучно. Потом ребенок привыкнет, 

втянется и запомнит, что за скучным куском всегда следует интересный (а если нет — 

стоит задуматься, нельзя ли достичь результата другим способом), или что скучную 

работу можно сделать быстро, чтобы поскорее перейти к более приятным вещам. 

3. Маленькие поощрения. «За каждую красивую букву — одна изюминка». Это 

гораздо лучше работает, чем «за каждую красивую страницу — пирожное». И намно-

го, неизмеримо лучше, чем «за пятерку в четверти — гаджет». 

Пусть наш ребенок умен не по летам, это неважно: ему все равно трудно выно-

сить чересчур длинные дистанции от одной стрелочки до другой. Маленькие, совсем 

маленькие поощрения действуют не как награда (которой страшно лишиться и за ко-

торой нужно долго и трудно подпрыгивать), а как забавная традиция, как игра. Кото-

рую, конечно, нельзя возводить в абсолют и играть в нее на полном серьезе. Изюмин-

ки — это милая деталь, гарантия того, что происходящее (например, трудное обучение 

правописанию) проходит в атмосфере взаимного доверия и приятия. Что само по себе 

— мотивация. 

4. Наше одобрение и неодобрение. С этим все психологи призывают не пере-

барщивать. Дело в том, что в идеале взрослый человек должен быть более-менее неза-

висимым от оценок окружающих. А если подсадить его на постоянное «молодец» и 

«нет, не люблю тебя, плохо постарался» (я утрирую, но подтекст бывает и такой) — 

станет вечно добиваться одобрения людей. Психологи правы. Но если его использо-

вать в меру, этот метод эффективен и не вреден. Прежде всего там, где речь идет не 

про успехи, а про добро и зло. Мы можем и даже должны хвалить маленького ребенка 

за добрые дела и ругать за злые, и так как наше мнение важно для него, он привыкнет 

отличать добро от зла и потом сможет делать это сам. 

Не все так строго и с достижениями. Вполне возможно хвалить ребенка за то, 

чего он добился с трудом, говорить ему о его прогрессе, о том, насколько лучше он 

стал читать или лазить. Это работает! Мотивирует! Важно только, чтобы не было пря-



мой зависимости: «получилось — похвалили», иначе вместо мотивации получится 

страх неудачи. 

5. Парадоксальные награды. Это когда человек ожидал, что его начнут тупо 

заставлять, а с ним доброжелательно поговорили, вошли в положение, помогли. Или 

когда человек долго старался, и хотя у него были плохие результаты (не поступил, 

провалил, подвел, не выучил), а родители после этого утешили чем-то хорошим (луч-

ше нематериальным: хорошими словами, поездкой, походом в кафе, но можно и 

неожиданным небольшим подарком). Такое всегда запоминается. Конечно, тут нужно 

хорошо чувствовать, как в данном случае подействует наше поощрение. Смысл в том, 

что человек сам был расстроен и готов махнуть на все рукой, а мы его поддержали. 

Когда человеку было плевать на результат, парадоксальная награда за поражение не 

подействует. 

6. «Сделал!». «Получилось!» «Сделал!» «Эврика!» — это чувство для тех, кто 

его испытал, само по себе сильнейший мотиватор снова его испытать. Это азарт, эй-

фория от успеха, открытия, достижения. Мозг сам выдает себе награду — порцию эн-

дорфинов, запоминает приятное переживание и жаждет его повторить. Теперь он го-

тов дольше терпеть неудачи, скуку и трудности, потому что уже знает, что за этим по-

следует награда. Так наш мозг дрессирует сам себя. Что мы можем сделать, чтобы эта 

цепочка закрепилась? 

Необходимо почаще устраивать такие ситуации, в которых ребенок сам делает 

решающий шаг. Это просто с малышами — они, например, не замечают подсказки и 

очень радуются, когда угадывают правильный ответ (все помнят эти загадки в рифму 

на новогодних праздниках в детских садах). С ребенком постарше немного труднее, но 

если постараться — вполне достижимо. Нужно только так рассчитать нагрузку, чтобы 

он реально выложился, но при этом не сдался и не сдулся. Задание должно быть тяже-

лым, но не непомерным. Кстати, это здорово умеют хорошие тренеры — именно про 

таких говорят, что «спорт воспитывает». Но так же прекрасно воспитывает и другая 

деятельность, где есть это «сделал!» и есть тот, кто сможет правильно поставить зада-

чу. 

7. Поддержка внутренней мотивации. Человек, например, хочет играть на 

скрипке. Но лень заниматься по часу в день, опускаются руки при трудностях. А успе-

хов (вот этого «сделал!») пока нет — до концертов еще не рукой подать. Как быть? 

Поддержка внутренней мотивации состоит в том, чтобы человек постепенно научился 

получать удовольствие и от маленьких, внутренних побед (выучил красивую пьесу), и 

чтобы это удовольствие было таким большим, что помогало перетерпеть периоды, ко-

гда получается плохо. И тут простор для нашей фантазии: и рассказы про великих, у 

которых тоже не всегда получалось, и истории из собственной жизни, и создание ат-

мосферы, и слушание музыки, и разговоры «вокруг» нее. Постепенно начинает фор-

мироваться образ «себя-скрипача» (необязательно потом становиться музыкантом, но 

пока ты играешь — ты скрипач!), «себя-дзюдоиста», «себя-котолюба», который всегда 

вовремя меняет лоток. То есть внешнее становится внутренним и уже как-то неловко, 

когда сегодня не позанимался или кота не обслужил. 

Как и все другие мотивации, эта не универсальная и сработает не со всеми. Кро-

ме того, в примере с музыкой или дзюдо три четверти успеха — хороший учитель. Но 

и мы тоже важны. 

8. Коллективная и семейная мотивация. Это на самом деле мощный инстру-

мент при условии, что дети дорожат принадлежностью к группе. Как автокресло го-

раздо безопаснее, если ставить его на базу, так и коллективная мотивация работает го-

раздо круче, если в обычной жизни эти самые коллективные и семейные ценности 

приносят нам радость. 



Если в нашей семье «принято» много всего такого, что ребенок любит, то он 

нормально воспримет и тот факт, что у нас «не принято» многое из разрешенного 

сверстникам, или что с него требуют больше, чем с них. Если родители при этом ведут 

себя умно (не принижают тех, кто не следует таким же правилам, как у нас), ребенок 

вовсе не будет чувствовать себя изгоем или еще как-то страдать. 

Но очень важно следить за балансом приятных и полезных традиций. Об этом 

знают умные верующие родители, которые по-разному приучают разных детей к 

церкви: «кто-то и в четыре года может отстоять всю службу, а кого-то и в семь надо 

просто провести к чаше и потом увести». 

Вне семьи коллективная мотивация тоже работает, и мы можем о ней напоми-

нать, но только в позитивном ключе, не «ты подведешь ребят и тренера», а «чтобы 

ваша команда лучше сыграла». 

9. Справедливость. Когда дети становятся немного старше, они начинают ин-

тересоваться справедливостью, правилами и законами. Этот интерес можно использо-

вать для мотивации на разные не очень желанные, скучные или трудные дела. Напри-

мер, не все любят помогать по дому, заниматься лечебной физкультурой, сидеть с 

младшими братьями или сестрами. 

Не всегда хочется и вести себя прилично, особенно когда другие ведут себя пло-

хо. Чувство справедливости может прийти на помощь и создать мотивацию там, где ее 

не было. Это произойдет только тогда, когда речь пойдет одновременно и об обязан-

ностях, и о правах! Справедливо, что если в квартире живут все, то и уборкой занима-

ются тоже все — по мере сил. Но справедливо и то, что если Леша весь день клеил 

обои, теперь его святое право — весь вечер просидеть на форумах про Гарри Поттера, 

и мы не будем его трогать. 

Разговор о справедливости будет неполон и неправдив, если не вспомнить и о 

несправедливости, которой очень много в жизни и которую мы можем своими силами 

сгладить. И я не только и не столько о благотворительности или волонтерстве — ско-

рее о том, как мы помогаем друг другу. Несправедливо, что у тебя диабет и приходит-

ся все время колоть себя иголкой, но мы ужасно сочувствуем тебе и можем в знак со-

лидарности, пока ты не привыкнешь, вместе с тобой всей семьей замерять друг другу 

сахар. 

Так справедливость становится подпоркой для всех трех стрелочек. 

10. Планирование будущего. Работает только со старшими подростками, да и 

то далеко не со всеми. Но уж если сработает, то обо всем остальном можно больше не 

беспокоиться. Но получится, если: не подменять цель ребенка своей; не обескуражи-

вать («какой из тебя танцовщик, это надо рано начинать, а ты неловкий и неритмич-

ный»); наша цель — продумать вместе с подростком последовательность шагов, каж-

дый из которых должен быть понятен и соизмерим; продумав их, мы не давим: чело-

век имеет полное право передумать на любом этапе процесса, это абсолютно нормаль-

ное явление, которое не должно нас разочаровывать. Наоборот, весьма удивительно, 

когда этот способ срабатывает. Но срабатывает ведь у некоторых! Иногда очень 

неожиданно. Поэтому мы о нем и пишем. 

 

И еще немного примеров для иллюстрации: 

* Ходить в магазин для прабабушки: семейные ценности и справедливость. 

* Дополнительно учиться английскому: в зависимости от ситуации — забота 

(понять, что именно трудно и скучно, сделать это легче и интереснее); совместная 

деятельность и поддержка внутренней мотивации (вместе смотреть захватываю-

щий сериал на языке); планирование будущего (если в нем важную роль играет знание 

языка). 



* Доиграть уже фактически проигранный командный турнир — коллективная 

мотивация. 

* Решать задачки по математике: если не получается — забота, совместная 

деятельность, маленькие поощрения. Когда получается — внутреннее «сделал!» Если 

задачи становятся важной частью жизни — поддержка внутренней мотивации, 

планирование будущего. 

* Удерживание от драк и вранья: забота (понять, почему дерется и врет, и 

помочь достичь этой цели иначе); наше одобрение и неодобрение; если причина в им-

пульсивности — маленькие поощрения; коллективная и семейная мотивация («у нас не 

дерутся и не врут, и ты не будешь»); справедливость. 

* Сделать так, чтобы охотно сидел с маленьким братом: забота, совместная 

деятельность (показать подростку, как можно нескучно играть с малышом); семей-

ная мотивация. 

* Научиться тому, к чему нет талантов: забота, совместная деятельность, 

парадоксальные награды, «сделал!». 
  



2) Психофизиология (когнитивная сфера) 

1. Проблемы с письменными заданиями. 

А) Пропуск букв в письменных работах. 

Одна из причин возникновения этой проблемы – низкий уровень развития фо-

нематического слуха ребенка. Корни этой проблемы уходят еще в дошкольный пери-

од. Иногда родители не обращают особого внимания на чистое произношение слов в 

речи ребенка, не поправляют его. В результате ребенок не может правильно диффе-

ренцировать некоторые звуки. Со временем это проявляется в неправильном написа-

нии слов или пропусках букв. Так же у ребенка может быть слабая концентрация вни-

мания. Он не способен долго сосредоточенно работать во время письменной работы 

(диктанта). 

Б) Неразвитость орфографической зоркости. 

Часто родители жалуются, что вроде бы ребенок и проверил свою работу, а по-

сле можно найти еще с десяток ошибок (в том числе и пропуск букв, о которых гово-

рилось выше). Этому способствует несформированность приемов учебной деятельно-

сти (самоконтроля, умения действовать по правилу). Так же эта проблема может быть 

связана с низким уровнем распределения внимания. Проявляется это в следующем: 

проверяя слова, подходящие под какое-нибудь одно правило, он упускает из виду сло-

ва, написанные по другому правилу. Или слушая текст, чтобы написать его под дик-

товку, ребенок сосредоточен на его запоминании, и не хватает внимания, чтобы еще и 

грамотность проверять. 

2. Невнимательность и рассеянность. Иногда учителя жалуются, что некото-

рые ученики в классе просто витают в облаках. Конечно, могут быть и личные причи-

ны невозможности сосредоточиться на объяснении материала, например, ссора с дру-

гом, проблемы дома. Но это так же может быть связано и со снижением уровня кон-

центрации и устойчивости внимания, а так же низким уровнем произвольности (т.е. у 

подростка не хватает силы воли заниматься не слишком интересующим его предме-

том).  

3. Трудности при решении математических задач. Всем известно, что среди 

детей встречаются и чистые гуманитарии, которым сложно понять математические 

построения. Но подобная проблема возникает, если у подростка не сформировано 

умение ориентироваться на систему признаков или же снижен общий интеллект. 

4. Испытывает затруднения при пересказывании текста или устных отве-

тах. Эта проблема чаще всего встречается у подростков, у которых не сформировано 

умение планировать свои действия. Казалось бы, какая связь?  

Однако чтобы правильно пересказать текст, надо сначала найти и выделить 

опорные моменты, по которым можно ориентироваться, воспроизводя прочитанное. 

Это как в жизни: чтобы довести дело до конца, надо уметь видеть промежуточные 

этапы, т.е. спланировать последовательность выполнения. Если для ребенка в обиходе 

составление плана действий не представляет труда, то он легко сможет продумать, как 

он перескажет текст или ответит устно. Низкий уровень логического запоминания (т.е. 

последовательности) и общего речевого развития так же могут добавить трудности во 

время пересказа параграфа. Если подросток тревожен или имеет низкую самооценку, 

то для такого ребенка устные ответы могут стать настоящим испытанием. 

5. Постоянно забывает дома учебные предметы. Эта жалоба на своих учени-

ков особенно распространена среди преподавателей, работающих в пятых классах. Мы 

уже говорили, что именно в этот период подросток сталкивается с «многотребова-

тельностью» учителями-предметниками. Сразу запомнить все, что они просят делать, 

он не может, вот и периодически забывает, то ручку, то нужную тетрадь.  



Однако если подобные жалобы на ребенка встречались и раньше (или после пе-

риода адаптации «забывчивость» не прошла), то причину надо искать в эмоциональ-

ной нестабильности и повышенной импульсивности подростка, а также в уровне са-

моконтроля. 

6. Выполнение домашней и классной работы отличаются по качеству вы-

полнения. Наверное, многие из родителей не раз удивлялись такому несоответствию: 

сыну за выполнение домашних заданий ставят «отлично», а вот за классные работы 

выше тройки оценки так не поднялись. В чем причина, ведь ребенок все понимает, и 

дома уроки делает самостоятельно. А дело, скорее всего в том, что дома ребенок вы-

полняет упражнения в своем темпе, а в классе всем дают одинаковое время на выпол-

нение задания. Просто подросток медлителен, у него снижен темп деятельности. Вто-

рой причиной может послужить несформированность приемов учебной деятельности. 

7. Постоянно просит учителей повторить задание. Такая проблема часто воз-

никает при нарушении внимания или из-за рассеянности ребенка. Или же у подростка 

снижен уровень кратковременной памяти. И та, и другая причина не дает подростку 

сосредоточиться на инструкции и правильно ее запомнить. 

8. Систематические опоздания на занятия или факультативы. Эта проблема 

может быть вызвана рядом причин. Во-первых, низкий самоконтроль самого ребенка. 

Он просто не ставит перед собой цели следить за временем и вовремя все делать. Или 

у него не хватает силы воли пораньше вставать, чтобы вовремя выходить из дома. В 

результате он спит до последней минуты, ничего не успевает сделать, и выбегает на 

занятия в последний момент. Во-вторых, в некоторых случаях семейные проблемы не 

дают ему быть внимательным ко времени. А иногда за такими «опозданиями» стоит и 

какая-нибудь вторичная выгода подростка.  

Например, опоздание на контрольную, к которой не очень-то и готов. В резуль-

тате учитель скажет переписать ее потом. А за это время либо подготовиться успеет, 

либо у друзей узнать характер заданий и как их решать. 

9. Испытывает страх перед опросом учителя и любой проверкой знаний. 

Основная причина – повышенная тревожность подростка. Тревожный ребенок имеет 

низкую самооценку и неуверен в себе. Поэтому любое предъявление себя для него – 

это стрессовая ситуация. Так же боязни отвечать способствуют авторитарный стиль 

воспитания, завышенные требования родителей или наказания за плохие оценки. 

Страх ребенка, что он может получить плохую оценку или не соответствовать ожида-

ниям учителя, парализует мышление подростка. В результате, даже при хороших зна-

ниях, он не в состоянии их предъявить в полной мере. 

 

Как помочь ребенку быть более внимательным. 

- … Опять ошибка! Посмотри, что ты пишешь? Надо быть внимательней. Снова буквы 

пропускаешь. 

- … Сколько можно показывать, как надо оформлять контурные карты? А ты что дела-

ешь: то цвет перепутаешь, то условные обозначения не там нанесешь. И хватит смот-

реть в окно! 

Каждому родителю, наверное, знакомы подобные замечания, сделанные сыну 

или дочери учителем в школе. Да и сами не раз замечали, что ребенок делает задания 

иногда хорошо, а иногда – все быстро, неряшливо и что-нибудь да упустит из задания. 

Можно ругать, наказывать, требовать от ребенка быть внимательнее, а толку чуть.  

Давайте разберемся, что значит "быть внимательней"? Можно ли помочь ребен-

ку перестать делать глупые ошибки, поменьше отвлекаться во время выполнений за-

даний? 



Внимание – направленность и сосредоточенность сознания человека на опреде-

ленных объектах при одновременном отвлечении от других. 

Вполне понятное определение. Но что же получается, у всех невнимательных 

людей дело только в неспособности сосредоточиться? 

Оказывается все не так просто. У внимания есть разные качественные характе-

ристики: 

- степень сосредоточенности внимания на объекте; 

- количество объектов, которые могут быть охвачены вниманием одно-

временно; 

- намеренный, сознательный перенос внимания с одного объек-

та на другой; 

- возможность удерживать в сфере внимания одновременно не-

сколько видов деятельности; 

- длительность сосредоточения внимания на объекте. 

В зависимости от того, какая из функций внимания "страдает" и зависит метод 

"лечения". И помните: чем раньше вы обратили внимание на проблемы ребенка, свя-

занные с нарушением внимания, тем легче будет их преодолеть.  

1. Подросток никак не может понять суть объяснений (или внимательно прочи-

тать – перескакивает через слова), а когда решает задачи, то постоянно задумывается, 

начинает заниматься чем-то другим. Как результат — уроки делаются несколько часов 

вместо 40 минут. Это нарушение устойчивости внимания и произвольности. 

 предмете и по-

меньше отвлекаться на посторонние раздражители (свет, шум, голоса). И начинать 

надо с малого. Сумел сосредоточиться и не отвлекаться 5 минут - уже молодец. Мож-

но расслабиться. Потом еще минут 5 "сильной" концентрации внимания. Время сосре-

доточения увеличивайте постепенно. 

2. Часто бывает, что ребенок сделав один предмет, не может сразу начать делать 

уроки по другому предмету. И здесь надо обратить внимание на особенность пере-

ключения внимания у подростка. 

 видом де-

ятельности. Учитывайте это при подготовке домашнего задания. Так, выполнив задач-

ки по геометрии, подросток может пойти попить чай, отвлечься. А потом заняться 

упражнениями по русскому языку. 

3. Частая проблема – трудности распределения внимания. Может проявляться 

при выполнении письменных заданий. Например, написание диктанта: надо одновре-

менно и слушать, и записывать, и проверять ошибки, а ведь еще и сосед под боком 

спрашивает "как писать?"  

жалко писать. Засеките время (минут 7) и дайте ребенку задание: читая текст, после-

довательно вычеркивать в словах определенные 2-3 буквы разным способом. Напри-

мер, букву "А" - зачеркиваем вертикальной чертой, букву "Л" - просто подчеркиваем, 

а букву "О" - горизонтальной чертой. Можно усложнить задачу: одновременно в не-

знакомом тексте вычеркивать буквы и запоминать содержимое. А потом проверить, 

как этот текст усвоен и сколько букв правильно вычеркнуто. 
 

 


