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ЕЛЕНА МОРОЗОВА,

 ,  

 

АЛЕКСАНДР ВЕНГЕР,

  

,    

   

  

    

    

  .

ÒÈÏÛ 

ÏÐÎÁËÅÌÍÛÕ Ó÷ÅÍÈÊÎÂ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

«НЕУДАЧНИКИ»

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Основной психологической особенностью 

многих учеников, ярко выраженных «неудачни-

ков», является повышение уровня тревоги, про-

являющееся в неуверенности в себе, постоян-

ном беспокойстве, волнении.

Состояние тревоги проявляется как ощуще-

ние угрозы, ожидание неопределённой опас-

ности. Ситуация, которую большинство детей 

восприняло бы как вполне рядовую, при вы-

соком уровне тревоги вызывает стресс. Для 

ребёнка, находящегося в этом состоянии, ха-

рактерны постоянные страхи и опасения. За-

труднено принятие решений, так как ребёнок 

чрезмерно фиксируется на тех неблагопри-

ятных последствиях, которые может повлечь 

за собой тот или иной выбор.

Повышение уровня тревоги приводит к се-

рьёзным трудностям в учёбе, общении, сказы-

вается во всех сферах жизни ребёнка.

В школе резко меняется отношение взрос-

лых к успехам и неудачам ребёнка. «Хоро-

шим» оказывается прежде всего тот, который 

много знает, успешно учится, с лёгкостью ре-

шает задачи.

Негативные оценки со стороны взрослых 

приводят к тому, что у ребёнка появляется тре-

вога, падает уверенность в себе, снижается 

самооценка. Это, в свою очередь, вызывает от-



55

нюдь не улучшение, а ухудшение 

результатов.

Естественными следствиями 

тревоги и неуверенности явля-

ются непродуктивные траты вре-

мени на несущественные детали 

задания, отвлекающие от работы 

рассуждения (например: «Как будет 

плохо, если я опять получу двойку»), 

отказ от заданий, которые заранее 

кажутся ребёнку слишком трудны-

ми. Понятно, что этот путь ведет 

ко всё большей неуспеваемости.

Постоянное опасение сделать 

ошибку отвлекает внимание ре-

бёнка от смысла выполняемых им 

заданий, он фиксируется на слу-

чайных мелочах, упуская из виду 

главное. Опасения заставляют 

его многократно проверять свою 

работу, а это приводит к допол-

нительной, неоправданной трате 

времени и сил. При этом проверка 

часто оказывается бессмысленной, 

так как ребёнок-неудачник не уме-

ет находить свои ошибки.

МЕХАНИЗМЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Волнение, опасения, беспокой-

ство, нарушая деятельность ребён-

ка, ведут к неуспеху, негативным 

оценкам со стороны окружаю-

щих. Неуспех, в свою очередь, за-

ставляет ребёнка волноваться, спо-

собствуя закреплению неудач. Чем 

дальше, тем труднее разорвать 

этот круг. И неуспешность стано-

вится «хронической». Чем более 

ответственную работу выполняет 

ребёнок, тем сильнее он волнует-

ся. Волнение ещё больше снижа-

ет результат работы. Из-за этого 

контрольные и экзаменационные 

работы выполняются не лучше, 

а хуже повседневных заданий. Воз-

никает зависимость, удивляющая 

многих родителей и педагогов: при 

повышении мотивации снижаются 

достижения.

О том, что у ребёнка формиру-

ется «синдром неудачника», кото-

рый его тяготит, можно говорить 

только в том случае, когда он ис-

полнителен, послушен, беспре-

кословно выполняет требования 

взрослых. Когда таких сопутству-

ющих факторов нет, тогда ребён-

ку в большей или меньшей сте-

пени безразлично несоответствие 

его школьных достижений ожида-

ниям окружающих.

АНЯ, 9 ЛЕТ

Она учится в третьем классе 

и уже второй год слывёт «двоеч-

ницей», но до сих пор и родители, 

и учительница с этим почему-то ми-

рились. Теперь терпение учитель-

ницы иссякло. Она сказала, что 

Аню надо либо оставлять на второй 

год, либо переводить в коррекци-

онную школу.

Психологическое обследование 

показало, что у Ани не очень вы-

сокий, но вполне нормальный для 

её возраста уровень умственного 

развития. Запас знаний несколько 

ниже нормы, но не настолько, что-

бы сделать невозможным обучение 

в массовой школе.
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А повышенная утомляемость, 

низкая работоспособность, вероят-

но, следствие перегрузки: у девочки 

очень много дополнительных заня-

тий, что, по мнению её отца, един-

ственный способ научить её тому, 

что требует школьная программа.

Главная особенность Ани – очень 

высокий уровень тревоги, беспокой-

ства. Она все время боится сделать 

ошибку. Из-за этого иногда она во-

все отказывается от выполнения 

заданий, которые ей вполне по си-

лам. А взявшись его выполнять, она 

столько времени уделяет мелочам, 

что на главное у неё не остается 

ни времени, ни сил.

Рисуя, она больше пользуется 

ластиком, чем карандашом. Но, 

к сожалению, каждая новая про-

веденная ею линия обычно ничуть 

не лучше стёртой, а времени на ри-

сунок тратится вдвое или втрое 

больше, чем нужно.

Первичные причины, приво-

дящие в конечном итоге к так на-

зываемой хронической неуспеш-

ности у детей данного типа, могут 

быть различными. Наиболее рас-

пространённой предпосылкой 

служит недостаточная подготов-

ленность ребёнка к школе, приво-

дящая к трудностям с первых дней 

обучения. Так, например, недораз-

витие умения управлять тонкими 

движениями пальцев и кисти руки 

сразу вызывает неудачи при обуче-

нии письму. Несформированность 

произвольного внимания приводит 

к трудностям в организации всей 

работы на уроке: ребёнок не запо-

минает, пропускает мимо ушей за-

дания и указания учителя.

В семье. Нередко порочный круг 

запускается необоснованно завы-

шенными ожиданиями и требова-

ниями родителей. Нормальные, 

средние школьные успехи ребёнка 

воспринимаются родителями, а зна-

чит, и им самим, как неудачи. Хотя 

всем известно, что «тройка» озна-

чает «удовлетворительно», родите-

ли часто рассматривают эту отмет-

ку как неудовлетворительную.

В результате начинает работать 

механизм, приводящий к росту бес-

покойства и вследствие этого к ре-

альной неуспеваемости, к «двой-

кам». При завышенных ожиданиях 

родителей, с раннего детства озабо-

ченных достижениями ребёнка, неу-

спешность может складываться уже 

в начале дошкольного возраста.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫВОДА

Основания для вывода о том, 

что у ребёнка наблюдается син-

дром неудачника:

• Низкие достижения ребёнка. 

Родители и учителя оценива-

ют его деятельность в целом 

как неуспешную. Объектив-

ные показатели могут быть при 

этом не особенно низки: важна 

не объективная картины, а имен-

но оценка окружающими. Бы-

вает, что в какой-то отдельной 

области (например, в спорте) до-

стижения ребёнка вполне высо-

ки, но взрослые не считают саму 

эту область достаточно важной.
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• Высокий уровень тревоги и 

беспокойства, неуверенность 

в себе. Это центральное психо-

логическое звено череды неу-

дач. Как правило, наиболее бо-

лезненной сферой является 

школьно-учебная.

• Установка на исполнительность, 

высокая значимость для ребён-

ка оценок, которые дают ему 

взрослые.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Развитие по типу «неудач-

ник», независимо от исходной при-

чины, имеет определённые про-

явления. В конечном итоге во всех 

случаях наблюдается сочетание 

низких достижений, резко повы-

шенной тревоги, неуверенности 

в себе и низкой оценки работы 

окружающими.

Все эти нарушения обратимы, 

но, пока они не преодолены, ре-

зультаты в учёбе, разумеется, про-

должают снижаться.

Постоянный неуспех со време-

нем приводит к появлению песси-

мистического подхода к действи-

тельности, а иногда и к развитию 

депрессивного состояния. Призна-

ки депрессии нередко становятся 

доминирующими уже к концу на-

чальной школы.

ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ

В подростковом возрасте 

у детей-неудачников нередко со-

вершается переход от позиции 

плохого ученика к самосознанию 

безнадежно неуспешной личности. 

Среди психологических особенно-

стей центральную роль начинает 

играть депрессивный фон настрое-

ния. Деятельность характеризует-

ся отказом от каких-либо появле-

ний активности, от общения как 

со взрослыми, так и со сверстника-

ми. В ответ и социальное окруже-

ние «отворачивается» от подрост-

ка, что углубляет его депрессию 

и усиливает представление о своей 

никчёмности.

СОВЕТЫ

Главное, что должны сделать 

взрослые, чтобы переломить син-

дром неудачника – это обеспечить 

ребёнку ощущение успеха. Для 

этого при общении с ребёнком 

надо руководствоваться несколь-

кими несложными правилами.

Главное – ни в коем случае 

не сравнивать его весьма посред-

ственные результаты с эталоном 

(требованиями школьной програм-

мы, достижениями более успешных 

одноклассников). Ребёнка нужно 

сравнивать только с ним самим 

и хвалить его лишь за одно: за улуч-

шение его собственных результатов.

Если во вчерашней контрольной 

он правильно сделал только один 

пример из десяти, а в сегодняш-

ней – два, то это надо отметить как 

реальный успех, который должен 

быть высоко и без всякой иронии 

оценен взрослыми. Если же сегод-

няшний результат ниже вчерашне-
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го, то надо лишь выразить твердую 

уверенность в том, что завтрашний 

будет выше.

Очень важно найти хоть какую-

нибудь сферу, в которой ребёнок 

может оказаться успешным, способ-

ным реализовать себя. Этой сфере 

надо придать высокую оценку в его 

глазах. В чём бы он ни был успешен – 

в спорте, в хозяйственно-бытовых 

делах, в компьютерных играх или 

в рисовании, это должно стать пред-

метом живого и пристального инте-

реса учителей и родителей.

Ни в коем случае нельзя ставить 

в вину ребёнку неуспехи в школь-

ных делах. Напротив, следует под-

черкивать, что, если он научился 

делать хорошо какое-то одно дело, 

то постепенно научится и всему 

остальному.

Иногда взрослым кажется, что 

у ребёнка нет способностей вообще 

ни к чему. Однако в действительно-

сти так не бывает. Может быть, он 

хорошо бегает. Или умеет аккуратно 

работать с мелкими деталями. Ре-

бёнка, страдающего синдромом неу-

дачника, нужно не просто побольше 

хвалить и поменьше ругать, но хва-

лить именно тогда, когда он что-то 

делает, а не тогда, когда пассивно 

сидит, не мешая окружающим.

Родителям и учителям необхо-

димо отбросить нетерпение: ждать 

успехов в учёбе придется долго, 

так как снижение тревоги и неуве-

ренности в себе не может пройти 

за неделю. Да и тогда ещё хвост 

накопившихся пробелов в знаниях 

долго будет давать о себе знать.

Родителям следует быть готовы-

ми к тому, что школьные дела могут 

так и остаться вне сферы детского 

самоутверждения, поэтому болез-

ненность школьной ситуации долж-

на быть снижена любыми средства-

ми. В первую очередь, необходимо 

снизить ценность школьных от-

меток (но не знаний!). В особо се-

рьёзных 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 ребёнка постепенно 

снижаются опасения, связанные 

со школой, и начинают накапли-

ваться некоторые достижения.

Важно, чтобы родители не по-

казывали ребёнку свою озабочен-

ность его учебными неудачами. 

Искренне интересуясь школьной 

жизнью ребёнка, следует при этом 

смещать акценты своих интере-

сов на отношения детей в классе, 

подготовку к праздникам, дежур-

ства, экскурсии и походы. Не стоит 

фиксироваться на области неуспе-

ха – школьных отметках. Напротив, 

в качестве чрезвычайно значимой, 

высоко ценимой и остро интересу-

ющей сферы деятельности должна 

подчёркнуто выделяться та, в кото-

рой ребёнок успешен и может са-

моутверждаться, обретая утрачен-

ную веру в себя.

Такой пересмотр традиционных 

школьных ценностей позволяет 

предупредить самый тяжкий резуль-

тат синдрома неудачника – резко 
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отрицательное отношение ребёнка 

к учебе, которое к подростковому 

может превратить хронически неу-

спевающего ребёнка в закончен-

ного хулигана. Таким образом, чем 

меньше родители фиксируют ре-

бёнка на школе, тем лучше для его 

школьных успехов.

Итак, чтобы избавить ребёнка 

от синдрома неудачника, нужно:

• обеспечить ему ощущение 

успеха,

• снизить ценностное значение 

школьных отметок (но не зна-

ний!),

• хвалить ребёнка не за резуль-

тат, а за любую попытку его 

достижения,

• обязательно найти хоть 

какую-нибудь сферу, в кото-

рой ребёнок может оказаться 

успешным, реализовать себя.

«УМНИКИ»

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

«Умники» отличаются хорошим 

логическим мышлением при недо-

статочности эмоциональной сфе-

ры, образных представлений, вооб-

ражения, восприятия. Как правило, 

отстает и двигательная сфера.

Обычно интеллектуализм «ум-

ников» складывается в дошколь-

ном возрасте. Его главная причи-

на – это недооценка взрослыми той 

роли, которую играют в развитии 

ребёнка «детские» занятия: ри-

сование, лепка, конструирование 

из кубиков, действия с простейши-

ми орудиями (детским совочком, 

игрушечным молоточком). В вос-

питании ребёнка делается акцент 

на развитие логического мышле-

ния. Такому ребёнку с раннего дет-

ства предлагаются разнообразные 

задачи скорее школьного, чем до-

школьного типа.

Соответственно в деятельно-

сти ребёнка преобладают учебно-

познавательные занятия, а обще-

ние сужено. Взрослые, поощряя 

ребёнка как хорошего ученика, 

фиксируют интеллектуализм.

Дети-умники редко испытывают 

трудности в школе, потому что оно 

предъявляет основные требования 

именно к логическому мышлению, 

которое является их сильной сто-

роной. Отставание в таких предме-

тах, как рисование и физкультура 

редко воспринимается взрослыми 

всерьёз. Иногда из-за недоразви-

тия мелкой моторики возникают 

проблемы с обучением письму, 

которые более или менее успешно 

преодолеваются благодаря усилен-

ным занятиям. Однако отсутствие 

учебных проблем – ещё далеко 

не гарантия эмоционального благо-

получия ребёнка.

ЛАРИСА, 10 ЛЕТ

Ее привели к психологу с жало-

бой на то, что она «слишком зам-

кнута, не общается с другими деть-

ми, но со взрослыми контактирует 

охотно».
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Лариса сильно сутулится, коор-

динация движений у неё хуже, чем 

у большинства её ровесниц.

Психологическое обследование 

свидетельствует о том, что у неё 

высокий уровень развития мыш-

ления (заметно выше средневоз-

растного). При этом сравнительно 

слабо развито воображение.

Лариса чрезмерно педантична, 

аккуратна, типичная «отличница». 

Рисует плохо: уровень графиче-

ских умений значительно ниже, чем 

обычный для этого возраста. Заня-

тия рисованием ей явно не нравят-

ся, но недовольства она не выска-

зывает.

Настроение у Ларисы сниже-

но, понижен и уровень активности. 

Проявляется тревожность, неуве-

ренность в себе. Когда в беседе 

затрагивается проблема общения 

со сверстниками, она напрягается, 

старается сменить тему. Очевидно, 

эта сфера для неё болезненна. Од-

нако грубых нарушений в развитии 

личности у Ларисы нет.

Рассказ родителей о том, как 

воспитывали девочку в дошколь-

ном возрасте, сводится в основном 

к перечислению различных интел-

лектуальных занятий. С ней много 

занимались арифметикой, учили 

её разбираться в схеме линий ме-

тро, заботились о расширении за-

паса знаний.

Интересы ребёнка-умника силь-

но отличаются от интересов его 

сверстников. Его рассуждения 

им неинтересны. А проявить себя 

в совместной игре – соорудить 

снежную бабу, попрыгать через ве-

рёвочку – он не может: всё это – его 

слабые места. Поэтому и общается 

он преимущественно со взрослы-

ми, а не со сверстниками. В итоге 

такой ребёнок ещё дальше отходит 

от интересов других детей. Контак-

ты с ними всё более нарушаются.

Степень самостоятельности 

остается низкой, и возникает па-

радокс: по уровню интеллектуаль-

ного развития ребёнок опережает 

своих сверстников, а по уровню 

эмоциональной, личностной зре-

лости отстает. Другие дети уже 

самостоятельно ходят в магазин, 

а ребёнка-умника на детскую пло-

щадку выводит за руку бабуш-

ка. Недостаточный опыт практиче-

ского знакомства с миром приводит 

к пассивности, к повышенной тре-

вожности.

Итак, сочетание симптомов, 

характерное для интеллектуа-

лизма:

• высокий уровень развития ло-

гического мышления,

• недоразвитие образной и эмо-

циональной сферы,

• низкий уровень самостоятель-

ности,

• трудности в общении со свер-

стниками.

ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ

В подростковом возрасте 

у ребёнка-умника сохраняется фик-

сированность на учёбе. Общение 

со сверстниками затруднено из-
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за несформированности у него спо-

собов организации контактов с дру-

гими детьми. Подросток осознаёт 

себя, в первую очередь, учеником. 

Остальные аспекты самосознания 

остаются недостаточно развитыми, 

что и составляет главную психо-

логическую особенность ребёнка-

умника. Реакция окружающих про-

тиворечива: взрослые «умника» 

поощряют, а сверстники избегают.

Между тем в подростковом воз-

расте практически для всех де-

тей – в том числе и для умников – 

главной ценностью становится 

общение со сверстниками. Если же 

ребёнок почему-либо лишен такого 

общения, то это для него всегда яв-

ляется источником тяжёлых пере-

живаний, даже в том случае, когда 

кажется, что он избегает контактов 

по собственному желанию. Нередко 

общая неудовлетворенность ситуа-

цией приводит к тому, что контакты 

со взрослыми у подростка тоже на-

рушаются.

ЖЕНЯ, 16 ЛЕТ

Её родители обратились за кон-

сультацией по просьбе самой девоч-

ки. Причина обращения – постоянно 

сниженное настроение, отсутствие 

друзей и подруг. Женя жалуется, 

что она «никому не интересна», 

что никто не обращает на неё вни-

мания. Она учится в 10 классе. Её 

учебные достижения очень высоки.

Женя утверждает, что её не бес-

покоят отношения с родителями 

и со сверстниками. При этом она 

не осознаёт противоречия между 

этим утверждением и причиной об-

ращения к психологу.

Психологическое обследова-

ние показало, что Женя глубоко 

переживает отсутствие теплых 

и близких человеческих отношений 

со взрослыми и сверстниками. Её 

погружённость в учёбу представ-

ляет собой форму психологической 

защиты, снижающей остроту пере-

живания. Этот способ поведения 

поддерживается также ожидания-

ми родителей и учителей, чьё мне-

ние имеет для девочки очень боль-

шое значение.

Конфликт между подавленны-

ми, недостаточно осознаваемыми 

эмоциональными потребностями 

и сознательной направленностью 

на учёбу приводит к высокой эмо-

циональной напряжённости. Эта на-

пряжённость и стала причиной того, 

что Женя обратилась за психологи-

ческой помощью. В то же время, 

она не осознаёт этого конфликта 

и определяет свою проблему как 

отсутствие у себя как внешней, так 

и личностной привлекательности 

для кого-либо (в действительности 

это приятная обаятельная девуш-

ка; по словам учителей, её высоко 

ценят одноклассники, которые, од-

нако, мало с ней общаются, так как 

считают её «слишком умной»).

Неопределённое ощущение 

психологического дискомфорта 

типично для подростков с интел-

лектуализмом. Это ощущение по-

разному интерпретируется сами-

ми подростками: от поиска у себя 
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какого-либо «дефекта» до обоб-

щённых концепций типа: «Весь мир 

очень скучен».

ПЕРСПЕКТИВЫ

А вообще перспективы для 

«умника» очень благополучны: 

логическое мышление настолько 

высоко ценится в обществе, что 

окружающие готовы простить «ин-

теллектуалу» недоразвитие осталь-

ных психических процессов.

Если интеллектуализму не со-

путствует высокомерие, то со вре-

менем ребёнок обычно находит 

себе равного партнера по общению. 

Возможно, жизнь его так и останет-

ся несколько скучноватой и одно-

сторонней, но вряд ли он окажется 

вовсе «выброшен за борт» нор-

мальной социальной жизни.

СОВЕТЫ

В случае появления черт интел-

лектуализма следует немного раз-

бавить умственные занятия чем-то 

более эмоционально насыщенным.

Родителям надо постараться 

домашними средствами облегчить 

ребёнку поиски друга или подруги 

(среди детей своих друзей, попро-

бовать определить его в секцию, 

кружок, где он сможет найти кого-

нибудь со сходными интересами).

Учителям ни в коем случае 

не следует ни подчёркивать, ни тем 

более эксплуатировать интел-

лектуализм «умников». Напро-

тив, необходимо почаще устраи-

вать на уроках групповые работы, 

где «умники» и «неудачники», «от-

личники» и «двоечники» заняты 

множеством общих дел, в которых 

они могут проявить себя с неожи-

данной и для себя, и для однокласс-

ников стороны.

«МЕЧТАТЕЛИ»

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Развитие по данному типу проис-

ходит у детей, которые не получают 

достаточного внимания со стороны 

взрослых. Это может объясняться 

не только отсутствием неблагопо-

лучием в семье, но и повышенной 

потребностью ребёнка во внима-

нии к себе.

Уход от реальной деятельно-

сти – это уход в игровое фантазиро-

вание. ребёнок как бы отсутствует 

на уроке, не слышит адресованных 

ему вопросов и указаний учителя, 

не выполняет заданий.

В данном случае дело не в по-

вышенной отвлекаемости. Ребёнок 

не отвлекается на что-то посто-

роннее, а погружён в себя – в свои 

фантазии и мечты. Фантазирова-

ние позволяет восполнить недо-

статок внимания («Я – знаменитый 

охотник, путешественник, киноз-

везда, герой»).

Игра в уме становится сред-

ством удовлетворения как игровой 

потребности, так и потребности 

во внимании окружающих. Попыт-

ки вернуть фантазёра к скучной 

и не интересной для него деятель-
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ности дополнительно стимулирует 

его бегство в мечты.

Обычная жизнь для таких де-

тей недостаточно насыщена впе-

чатлениями, она кажется скучной, 

монотонной. Фантазия предостав-

ляет им выход из этой обыденности. 

В мечтах можно слетать в Африку, 

пережить необычное приключение, 

вызвать всеобщее восхищение.

Иной раз даже создается ощу-

щение, что ребёнок путает фанта-

зию и реальность. Он рассказывает 

о каких-то вымышленных событи-

ях, не столь невероятных, как полёт 

в Африку, и родители принимают 

его рассказы за чистую монету.

ЛЮДА, 9 ЛЕТ

По словам учительницы, на уро-

ке она рассеянна, не слушает объ-

яснений, плохо запоминает учеб-

ный материал.

Мать девочки рассказала, что 

Люда постоянно обманывает: «Вы-

думывает какие-то невероятные 

истории и рассказывает их так убе-

дительно, что мы несколько раз ей 

верили. Однажды она сказала, что 

слепая женщина попросила помочь 

ей выбрать платье для дочки, как 

они с ней два часа ходили по мага-

зинам. А потом оказалось, что все 

это время она сидела у подружки».

Во время психологического об-

следования она старается произ-

вести хорошее впечатление, чув-

ствительна к одобрению, похвале. 

Живая, но несколько стеснитель-

ная девочка.

Высока потребность во внима-

нии окружающих. Вместе с тем 

она неуверена в себе, у неё повы-

шен уровень тревоги. Очень силь-

но развита тенденция к защитному 

фантазированию.

В школьном возрасте уход 

от реальности – это продолжение 

дошкольного, игрового способа 

жизни. Предлагаемые задания ре-

бёнок воспринимает как повод для 

развёртывания собственной актив-

ности. Инструкция часто нарушает-

ся, причём ребёнок не видит в этом 

ничего плохого.

Негативными последствия-

ми ухода от реальности являются 

часто встречающиеся пробелы 

в знаниях, трудности с реализаци-

ей своих возможностей. Учителей 

и родителей нередко сильно раз-

дражает «лживость», в действи-

тельности всего лишь отражающая 

детские фантазии.

Для ребёнка-мечтателя харак-

терно повышение уровня тревоги. 

Оно и является тем барьером, ко-

торый мешает ребёнку разворачи-

вать демонстративное поведение, 

так как он опасается негативной 

реакции окружающих.

Конфликт между стремлением 

получать реальное (а не только 

воображаемое) внимание и от-

сутствием такого внимания вы-

зывает у ребёнка постоянное 

чувство неудовлетворённости, 

тревоги. Так порождается замкну-

тый круг причин и следствий; неу-

довлетворённость потребности 

во внимании порождает тревогу, 
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блокирующую те формы пове-

дения, с помощью которых ре-

бёнок мог бы привлечь к себе 

внимание.

Уход от реальности характе-

ризуется сочетанием следующих 

показателей:

• пассивность, выражающаяся 

в разных формах, успевае-

мость при этом может быть 

как низкой, так и высокой;

• проявление демонстративно-

сти принимает мягкие, соци-

ально приемлемые, негрубые 

формы;

• склонность к фантазированию;

• повышенный уровень тревож-

ности.

ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ

В подростковом возрас-

те нередко меняются акценты по-

ведения: если раньше основной 

особенностью была пассивность 

в учёбе, то потом всё более явной 

становится пассивность в обще-

нии со сверстниками. Тенденция 

к уходу от реальной деятельности 

порождает самосознание одиноч-

ки, непонятого окружающими и да-

лекого от их интересов и устремле-

ний. Сверстники, в свою очередь, 

воспринимают такого подростка 

как «странного», поддерживая 

тем самым его специфическое са-

мосознание.

ВИКА, 13 ЛЕТ

Родители Вики разведены, 

девочка живет с мамой. По ма-

миным словам, она часто плачет. 

Настроение неустойчивое, чаще – 

сниженное. У Вики нет подруг, 

и в свободное время она либо смо-

трит телевизор, либо слоняется 

без дела.

Психологическое обследова-

ние показало, что у Вики высо-

ка потребность в эмоциональном 

общении и во внимании окружа-

ющих. Эта потребность остаёт-

ся неудовлетворенной из-за того, 

что девочка не умеет знакомиться 

с новыми людьми, поддерживать 

разговор в манере, принятой сре-

ди её сверстниц.

Вика даже не пытается общать-

ся с кем-либо, так как заранее 

ждет неудачи. Мать также не уде-

ляет девочке достаточно внимания, 

поскольку сосредоточена на своих 

переживаниях.

Уровень тревожности повышен. 

По-видимому, первичной причи-

ной его повышения стал развод 

родителей, однако существенную 

роль играет также неудовлетво-

рённость потребности в общении 

и во внимании.

Сильно развито защитное фан-

тазирование, которое предоставля-

ет Вике возможность иллюзорного 

разрешения любых её проблем. 

Из-за этого она не предпринимает 

никаких попыток реального разре-

шения этих проблем и постоянно 

пассивна.



ПЕРСПЕКТИВЫ

Прогноз развития ребёнка-

мечтателя, в случае своевремен-

ной коррекции, достаточно благо-

приятен.

Ребёнок редко попадает в «от-

стающие». Привычка к интенсив-

ной умственной деятельности, 

какой является фантазирование, 

помогает не запускать окончатель-

но учебные дела, несмотря на то, 

что знания бессистемны.

СОВЕТЫ

Активное воображение «мечта-

теля» надо вернуть из мира фан-

тазий, направив его на решение 

реальных творческих задач. Можно 

посоветовать участие в театраль-

ной, литературной или художе-

ственной студии.

В реальной творческой деятель-

ности ребёнку необходимо посто-

янно обеспечивать эмоциональную 

поддержку, внимание, ощущение 

успеха.

От редакции 

В любом классе есть дети, которых так или иначе можно назвать особыми. Но этот 

ярлык подчас возникает из-за того, что дети не хотят исполнять дидактические же-

лания взрослых. Не секрет, что, когда учитель имеет какую-то свою педагогическую 

корысть, то некоторые дети ему подыгрывают, а какие-то – по той или иной причи-

не – не подыгрывают. Однако не стоит спешить записывать этих детей в «особые».

К таким детям самый правильный, самый рабочий подход – понимать, что это 

нормально. И использовать на уроке, скажем, групповую работу, игровые методики. 

Но методики должны быть деловыми, без поддавков, и тогда многие острые ситуа-

ции смягчаются. И такая работа – самая лучшая профилактика любых подростковых 

странностей.

Но у этих детей есть ещё и родители, есть другие учителя. И им не скажешь: 

пусть-ка дети работают на ваших уроках по группам. Поэтому в разговорах с ними 

вполне можно использовать те образы и терминологию, которыми пользуются 

психологи.


