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По оценкам специалистов, от 15 до 40% российских учащихся начальной школы
имеют задержку психического развития; от 20 до 30% поступающих в школу —
готовность ниже среднего или низкого уровня, они составляют «группу риска» с точ-
ки зрения успешности обучения. При переходе в среднее звено низкий уровень готов-
ности к обучению имеют от 17 до 37% учащихся 3–4-х классов.

Что делать? Можно ли вообще решить проблему неуспеваемости? Сложно что-
либо утверждать абсолютно, но многим детям с проблемами в обучении можно по-
мочь, причём достаточно эффективно.

Причины неуспеваемости разнообразны, и чаще всего не один, а несколько фак-
торов приводят к неуспеху в обучении. В научно-практической литературе они описа-
ны подробно с рекомендациями по организации взаимодействия специалистов в кор-
рекционно-развивающей и консилиумной деятельности с неуспевающими учащимися.
Так, в книге Г.Б. Мониной и Е.В. Панасюк «Тренинг взаимодействия с неуспевающим
учеником» кроме практических занятий, игр и упражнений дан краткий обзор изучения
проблемы неуспеваемости, приводятся данные разных исследований причин неуспева-
емости, представлена их подробная классификация.

Все возможные причины неуспеваемости можно объединить в четыре крупных
блока:

1 — педагогические причины: недостатки преподавания, пробелы в знаниях, не-
правильный перевод в следующий класс;

2 — социально-бытовые причины: неблагополучные условия жизни, асоциаль-
ное поведение родителей, низкая материальная обеспеченность семьи, отсутствие ре-
жима, безнадзорность;

3 — физиологические причины: общая слабость здоровья, болезни дыхательных
путей, инфекционные, нарушения двигательных функций центральной нервной систе-
мы, болезни нервной системы;

4 — психологические причины: особенности внимания, памяти, скорость пони-
мания, недостаточный уровень развития речи, несформированность познавательных
интересов, узость кругозора.

В разные периоды обучения преобладают те или иные причины неуспеваемости:
в начале обучения и во время половой зрелости — физиологические и психофизиоло-
гические, в другие периоды — социальные. Однако при всём многообразии причин не-
успеваемости можно условно выделить две группы неуспевающих учащихся: одни
не могут учиться, а другие не хотят. Учащиеся первой группы не владеют способами
и приёмами учебной деятельности или у них не сформированы психические процессы.
Другая группа неуспевающих детей имеет несформированную учебную мотивацию.
Психологи выяснили, что среди мотивов учебной деятельности на первом месте у боль-
шинства детей стоит социальная мотивация, т.е. они учатся, чтобы быть включёнными
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в коллектив. Есть дети, которым интерес-
но и они хотят знать лучше и больше (по-
знавательная мотивация). Существует
и мотивация достижения успеха, в том
числе и в учебной деятельности. В про-
цессе обучения значимую роль играет
и престижная мотивация, когда ребёнок
учится, чтобы быть лучше других, быть
особо ценимым и любимым учителем.
Возрастной аспект влияния мотивации
на успешность обучения можно предста-
вить в виде последовательности:

1–4-й класс: учиться, чтобы быть
лучше других, быть особо любимым
и ценимым учителем, мотивация дости-
жения успеха, познавательная мотива-
ция — направленность на процесс полу-
чения знаний, освоение способов учеб-
ной деятельности;

5–9-й класс: чтобы не слыть дура-
ком среди сверстников, направленность
на оценку учебного труда;

10–11-й класс: направленность
в будущее, чтобы поступить в вуз и полу-
чить престижную работу.

Проведённые исследования
Г.Б. Мониной и Е.В. Панасюк по выяв-
лению взглядов учителей, родителей,
психологов на школьную неуспевае-
мость показывают, что мнения о причи-
нах неуспеваемости у них различные.

Педагоги главными причинами не-
успеваемости считают:
— здоровье — 60%;
— семейные проблемы — 32%;
— низкую самооценку ученика — 16%;
— тревожность — 18%;
— педзапущенность — 24%;
— сложность программы — 16,5%.

Родители:
— неинтересное преподавание предме-
та — 36%;
— лень ребёнка — 32%;
— недостаток внимания детей — 28%;
— отсутствие индивидуального подхо-
да — 24%;
— большие учебные нагрузки — 24%.

Психологи считают неуспеваемость
следствием:
— амбиций родителей — 30%;

— незрелости психических функций
детей — 28%;
— недостаточного учёта индивидуальных
особенностей учащихся — 28%;
— нарушения здоровья детей — 20%.

По мнению авторов исследования,
чтобы оптимизировать процесс обучения,
необходимо использовать комплексный
подход, учитывать точки зрения родите-
лей, педагогов, врачей и др. И нельзя за-
бывать, что наши поиски причин неуспе-
ваемости, способов решения проблемы
должны исходить прежде всего из инте-
ресов самих детей. А посему хотелось бы,
чтобы при решении проблемы мы хотя
бы иногда спрашивали мнение детей.
Для этого можно использовать анкету
«Самоанализ «успехов» в учёбе»:

Î ë ü ã à  Ä ü ÿ ê î â à Д И А Г Н О З :  Н Е У С П Е В А Е М О С Т Ь

1. Óñòðàèâàþò ëè ìåíÿ (òåáÿ) óñïåõè â ó÷¸áå?

Äà, íåò — ïî÷åìó?

2. Ïî êàêèì ïðåäìåòàì äâîéêè?

3. Ïî êàêèì ïðåäìåòàì äâîéêà ìîæåò áûòü çà ÷åòâåðòü, çà ãîä?

4. Õî÷ó ëè ÿ èõ èñïðàâèòü?

5. Ïðè÷èíà íåóñïåâàåìîñòè ïî ïðåäìåòó (ïî êàêîìó):

— íå ïîíèìàþ, êîãäà îáúÿñíÿþò;

— ìíîãî ïðîïóñòèë;

— íå õî÷ó ó÷èòü;

— áîþñü ó÷èòüñÿ;

— ñâîÿ ïðè÷èíà.

6. Ïî êàêèì ïðåäìåòàì ìîæíî èñïðàâèòü ïîëîæåíèå?

7. Êàê ýòî áóäåøü äåëàòü?

— ïîïðîñèøü òîâàðèùà îáúÿñíèòü íåïîíÿòíîå;

— ïîïðîñèøü ïîìîùü ó ó÷èòåëÿ;

— áóäåøü äîïîëíèòåëüíî çàíèìàòüñÿ;

— ïåðåñäàøü ó÷èòåëþ ìàòåðèàë, çà êîòîðûé ïîëó÷èë äâîéêó.

8. ×òî, êòî ìåøàåò èñïðàâèòü äâîéêè?

9. ×òî, êòî ïîìîãàåò èñïðàâèòü äâîéêè?

10. ×òî óæå ñåãîäíÿ áûëî áû õîðîøèì ðåçóëüòàòîì?

11. Åñëè èñïðàâèøü äâîéêè, ÷òî èçìåíèòñÿ â òâîåé æèçíè?

12. Ñîñòàâü äëÿ ñåáÿ ïëàí äåéñòâèé ïî èñïðàâëåíèþ äâîåê, îáñóäè åãî

ñ òåì, êîìó äîâåðÿåøü (ðîäèòåëÿìè, ó÷èòåëåì, äðóãîì, ïñèõîëîãîì).

Разговаривать с подростком надо
спокойно и доброжелательно. Всегда
стремиться совместно найти выход из со-
здавшейся ситуации, помочь ученику вы-
явить свои резервы и потенциал.

Что влияет на успеваемость ребён-
ка? Она прежде всего зависит от его здо-
ровья, развития познавательной сферы,
тех или иных способностей, от его моти-
вации, а также от качества преподава-
ния, состояния здоровья учителя,
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его веры в ученика, стремления понять,
принять и помочь ему.

От учителя во многом зависит, на-
сколько успешно будут решаться пробле-
мы неуспеваемости. Поэтому работа
с педагогами по этому вопросу очень
важна: это и лекции, и тренинговые заня-
тия, и семинары.

При построении системы психоло-
го-педагогического сопровождения неус-
певающих учащихся и детей «группы рис-
ка» (слабоуспевающих) необходимо оп-
ределить главные позиции и подходы:

— здоровье ребёнка, уважение
к его личности;

— исходить из интересов и потреб-
ностей ребёнка, учитывать возрастные
особенности мотивационной сферы;

— опора на позитив, вера в силы
ребёнка, понимание, принятие, право

на выбор;
— переход от индивидуали-

зации к самоиндивидуализации;
— системный подход

в коррекционно-развиваю-
щей работе;

— комплексная
диагностика и ком-
плексная помощь (ком-
плексный подход);

— отслеживание
сдвигов (мониторинг)

и обратная связь;
— консилиумная и ко-

ординационная деятельность специалистов;
— интегративный системный под-

ход в консультировании семьи.
Системный подход в коррекционно-

развивающей работе: занятия строятся
таким образом, чтобы развитие познава-
тельной сферы базировалось на соответ-
ствующем уровне развития эмоциональ-
но-волевой сферы. Отправная точка
в коррекции — работа с чувствами
и ощущениями. Нарушения в какой-ли-
бо сфере психической деятельности при-
водят к снижению или изменению про-
цесса познания.

Системный подход в консульти-

ровании: рассматриваются, например,

классный коллектив, педагогический кол-
лектив, семья как целостная система,
где изменения, происходящие с кем-то,
всегда оказывают влияние на остальных.
В частности, одной из причин «плохого»
поведения ребёнка и его неудовлетвори-
тельных результатов обучения могут быть
нарушения в семейной системе или
в школьном коллективе.

Теория семейных систем Мюррея
Боуэна и метод системных решений Берта
Хеллингера в семейном консультирова-
нии — основа системного метода. Сис-
темная семейная психотерапия и метод
системных решений могут быть эффек-
тивно применены в школе, но при условии
специальной методической подготовки
психолога школы. Возможно обращение
семьи к специалистам, владеющим сис-
темными психотерапевтическими метода-
ми. Психосоматическая симптоматика ре-
бёнка всегда тесно связана с семейной си-
туацией и событиями в семье. Нарушение
законов системного взаимодействия при-
водит к дисфункции участников системы.
Выравнивание взаимоотношений, восста-
новление «потоков любви» способствует
«выздоровлению» ребёнка. Опыт исполь-
зования метода системных расстановок
в школе при решении внутриклассных
конфликтов и для оказания помощи ре-
бёнку при различных дисфункциях (прогу-
лы, агрессия, попытки суицида и др.) опи-
сан Марианной Франке-Грикш в книге
«Ты с нами!».

Комплексный подход в решении

проблемы неуспеваемости — это сов-
местная, взаимосвязанная диагностиче-
ская и коррекционно-развивающая ра-
бота специалистов-смежников: педаго-
га, логопеда, психолога, социального
педагога, и если необходимо, то и педи-
атра, психоневролога, психиатра, пси-
хотерапевта и других специалистов-ме-
диков (в соответствии с диагнозом).
Надо учитывать мнения родителей
и самих детей.

Возможен ли переход от индивидуа-
лизации в обучении к самоиндивидуали-
зации собственной познавательной
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и образовательной деятельности? Абсо-
лютный индивидуальный подход в классе,
где 25 учеников, нереален. Г.Б. Монина
и Е.В. Панасюк предлагают вариант
постепенного перехода на самоиндивиду-
ализацию. Главное — это совместный
поиск с ребёнком способов успешной де-
ятельности, новых для него оптимальных
вариантов и приёмов преодоления труд-
ностей в учебных заданиях, активизация
его ресурсов. Ответственность за учёбу
передаётся самому ученику. Учитель сов-
местно с ребёнком определяет условия
самореализации, помогает ребёнку осо-
знать свои особенности и активное на-
правление самоорганизации. При пере-
ходе к самоиндивидуализации использу-
ются приёмы и технологии личностно
ориентированного обучения. Например,
дифференциация заданий, групповая ра-
бота, работа в малых группах, выбор сво-
его темпа деятельности, задания и спосо-
бы его выполнения.

Методы индивидуализации: пред-
варительное планирование, тщательный
отбор материала, спонтанная индивиду-
ализация, обеспечение гибкости в заня-
тии, наблюдение и анализ наблюдений,
определение цели (чего добивается)
и как реализуется цель. Повторное
наблюдение и анализ.

Таким образом, все перечисленные
принципы и подходы в организации обу-
чения работают на решение проблемы
неуспеваемости. И, конечно, при этом
необходимо учитывать состояние здоро-
вья, половозрастные особенности ребён-
ка, зоны его актуального и ближайшего
развития, уровень развития познава-
тельной, эмоционально-волевой и моти-
вационной сферы, семейной культуры
и семейные ситуации, характер, темпе-
рамент, изучать сильные стороны, по-
требности и интересы.

За 25 лет работы педагогом
и 12 лет школьным психологом у меня
сформировалось своё понимание и ви-
дение путей решения этой проблемы.
Психологическое сопровождение —
это часть общей системы психолого-пе-

Î ë ü ã à  Ä ü ÿ ê î â à Д И А Г Н О З :  Н Е У С П Е В А Е М О С Т Ь

Главная сложность в организации целостной системы пси-
холого-педагогического сопровождения — это трудности органи-
зации работы в «команде». Не всегда хватает умения договорить-
ся, определить качество и степень своего участия в оказании
комплексной помощи ребёнку, его семье: кто должен «дирижиро-
вать», координировать, анализировать работу команды.

Иногда сложно втиснуть в плотный график работы школы
тренинговые и развивающие занятия для учащихся, совещания
по «проблемным» детям и другие мероприятия. Работа с семьёй
неуспевающего ребёнка требует иного похода, т.е. подхода в си-
стемном понимании. Решая проблему неуспеваемости только
на уровне ученик — учитель, привлекая родителей лишь в каче-
стве контролирующей и руководящей силы, положительного
результата не получить. Необходимы понимание системных се-
мейных и школьных причин дисфункции ребёнка, нарушений
взаимоотношений в семье, а также своевременная и точная по-
становка «диагноза» причин неуспеваемости, подбор адекват-
ных нарушению путей их устранения или компенсации, своевре-
менное лечение.

Чаще всего отношение учителя к двоечнику негативное.
Причиной может быть потеря веры в силы и возможности уче-
ника, когда все усилия не дали положительного результата.
Сказывается и эмоциональное «выгорание» педагога, форми-
руется чувство безнадёжности относительно перспектив обуче-
ния «хронического» двоечника и бессмысленности своих педа-
гогических усилий.

дагогического сопровождения учебно-воспитательного
процесса.

Сегодня определилась некая система взаимосвязанных
и «привязанных» к проблеме неуспеваемости мероприятий (се-
минары, лекции, практикумы, консилиумы) и система взаимо-
действий, передачи знаний, длительных наблюдений, аналити-
ческой деятельности, обмена мнениями специалистов.

Формирование системы психолого-педагогического сопро-
вождения происходило постепенно и «естественным» путём че-
рез запрос родителей, учащихся, педагогов, администрации.
Выявление «болевых точек» и определило основные направле-
ния этой системы. Можно выделить 5 блоков взаимодействия
участников учебно-воспитательного процесса и специалистов-
смежников и 3 этапа совместной комплексной помощи неуспе-
вающим детям.

Блоки взаимодействия:
1 — диагностика причин неупеваемости (сбор данных);
2 — консилиум, совещание (коллективная аналитическая

деятельность, принятие решений, подбор путей решения про-
блемы и интеграция);

3 — просвещение, самообразование, обучение педагогов,
логопедов, психологов;

4 — работа с неуспевающими и детьми «группы риска»;
5 — профилактика «выгорания» учителя. 



Ýòàïû ðàáîòû ñ íåóñïåâàþùèìè, îêàçàíèå ïîìîùè è ïîääåðæêè
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Ýòàï, äåÿòåëüíîñòü

1. Íà÷àëüíàÿ øêîëà:

äèàãíîñòèêà

Øêîëüíûé êîíñèëèóì 

ÏÌÏÊ

Êîíñóëüòèðîâàíèå

ðîäèòåëåé, ó÷èòåëåé

Êîððåêöèîííî-ðàçâè-

âàþùèå çàíÿòèÿ (ÊÐÇ)

Ñåìèíàð-ïðàêòèêóì:

«Ïðè÷èíû íåóñïåâàå-

ìîñòè»

2. Ñðåäíåå çâåíî:

îáðàçîâàòåëüíûé

ìîíèòîðèíã

Ñîâåùàíèÿ ïî òåìå:

«Ïðîáëåìíûå

ó÷àùèåñÿ»

Êîíñóëüòèðîâàíèå

Ñîáåñåäîâàíèå

ñ íåóñïåâàþùèì

Ïñèõîëîãè÷åñêèé

ìîíèòîðèíã (èíòåëëåêò)

Ñîâåò ïðîôèëàêòèêè

Ïåäñîâåò 

3. Ñòàðøàÿ øêîëà: 

êóðñ ïñèõîëîãèè — 

10–11-å êëàññû

Ïðîôèëàêòèêà
ýêçàìåíàöèîííîãî
ñòðåññà

Êîíñóëüòèðîâàíèå

Ñîäåðæàíèå äåÿòåëüíîñòè

Äåòñêèé ñàä — ðàííÿÿ äèàãíîñòèêà

1-é êëàññ — äèàãíîñòèêà «Ãîòîâíîñòü ê øêîëå». Âûÿâëåíèå «ãðóïïû

ðèñêà» 

2–5-é êëàññ — óãëóáë¸ííàÿ äèàãíîñòèêà ñëàáîóñïåâàþùèõ

è íåóñïåâàþùèõ, äîïîëíèòåëüíûé ñáîð äàííûõ î íèõ.

Äåòè «ãðóïïû ðèñêà» 1–5-ãî êëàññà — ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèé

«äèàãíîç» è ðåêîìåíäàöèè «Ïðååìñòâåííîñòü îáó÷åíèÿ», 4–5-é êëàññ

Îáñëåäîâàíèå ñïåöèàëèñòàìè ÏÌÏÊ. Ìåäèöèíñêèé äèàãíîç,

ðåêîìåíäàöèè, ïåðåâîä â êëàññû 7–8-ãî âèäà

Èíäèâèäóàëüíûå è ãðóïïîâûå êîíñóëüòàöèè äëÿ ðîäèòåëåé è ó÷èòåëåé

1–5-õ êëàññîâ, ðåêîìåíäàöèè

ÊÐÇ è îòñëåæèâàíèå èçìåíåíèé

Ãîðîäñêîé ìåòîäè÷åñêèé ñåìèíàð ïî ìàòåðèàëàì òðåíèíãà

Ã.Á. Ìîíèíîé (ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèå, ïñèõîëîãè÷åñêèå, ñîöèàëüíî-

ïåäàãîãè÷åñêèå ïðè÷èíû) — 8 çàíÿòèé 

5–9-å êëàññû

Ñáîð ñâåäåíèé ïî óñïåâàåìîñòè è ïîñåùàåìîñòè, àíàëèç, ñðàâíåíèå,

îòñëåæèâàíèå èçìåíåíèé

Îáñóæäåíèå ñ ïåäàãîãàìè ñèòóàöèè îáó÷åíèÿ è îñîáåííîñòåé ïîâåäåíèÿ

íåóñïåâàþùèõ è ñëàáîóñïåâàþùèõ ó÷àùèõñÿ ïî êëàññàì è ïàðàëëåëÿì.

Óòî÷íåíèå äàííûõ ïî «ãðóïïå ðèñêà», ïðîãóëüùèêàì è íåóñïåâàþùèì. 

Äîïîëíåíèå áàíêà äàííûõ. Îáñóæäåíèå ïóòåé è âàðèàíòîâ ðåøåíèÿ

ïðîáëåì ïåðñîíàëüíî ïî êàæäîìó ó÷åíèêó, ïëàíèðîâàíèå êîððåêöèîííîé,

ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû è äîãîâîð î êîìïëåêñíîé ïîìîùè ñïåöèàëèñòîâ

Èíäèâèäóàëüíîå è ãðóïïîâîå

Ïîèñê âàðèàíòîâ è ñïîñîáîâ ñàìîñòîÿòåëüíîãî ïóòè ðåøåíèÿ ïðîáëåì

îáó÷åíèÿ (ñàìîèíäèâèäóàëèçàöèÿ)

Êîìïüþòåðíàÿ ïðîãðàììà «Ïñèõîëîãè÷åñêèé ìîíèòîðèíã», èññëåäîâàíèå

èíòåëëåêòà, ðåêîìåíäàöèè, îòñëåæèâàíèå äèíàìèêè 

Âûÿñíåíèå ïðè÷èí íåóñïåâàåìîñòè, îò÷¸ò ïðîãóëüùèêîâ è íåóñïåâàþùèõ,

ñîáåñåäîâàíèå ñ ðåá¸íêîì è ðîäèòåëÿìè, ðåøåíèå î ïåðåâîäå â ÂÑÎØ

Ïðèíÿòèå ðåøåíèé î ïåðåâîäå, ïîñåùåíèè çàíÿòèé ëåòîì, êîãäà ó÷åíèê

îñòàâëåí «íà îñåíü», è ðåøåíèå î ïîâòîðíîì îáó÷åíèè («îñòàâëåí

íà âòîðîé ãîä»)

Ó÷åáíûé êóðñú ïñèõîëîãèè, ñîäåðæàùèé ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ ïî ñàìî-

èçó÷åíèþ ñâîèõ îñîáåííîñòåé è ñïîñîáíîñòåé, ðàçâèòèþ óìåíèÿ óïðàâ-

ëÿòü ñâîèì ýìîöèîíàëüíûì ñîñòîÿíèåì, òðåíèðîâî÷íûå óïðàæíåíèÿ íà

ðàçâèòèå ïîçíàâàòåëüíûõ ôóíêöèé, ýëåìåíòû òðåíèíãà ëè÷íîñòíîãî ðîñòà

2 çàíÿòèÿ: 1) îðãàíèçàöèÿ îïòèìàëüíûõ óñëîâèé ïîäãîòîâêè ê ýêçàìåíàì;

2) ïðàêòèêóì ïî ñíÿòèþ ýêçàìåíàöèîííûõ ñòðàõîâ, ïîâûøåíèþ

óâåðåííîñòè â óñïåõå

Èíäèâèäóàëüíîå è ãðóïïîâîå

Ó÷àñòíèêè

Ëîãîïåä, âîñïèòàòåëü, 

äåòè 5–6 ëåò

Äåòè 6,5–7 ëåò

Ïñèõîëîã, ëîãîïåä, 

ó÷èòåëü 1-ãî êëàññà

Äåòè «ãðóïïû ðèñêà»

Ïñèõîëîã, äåôåêòîëîã,

ñîöïåäàãîã, ó÷èòåëü

×ëåíû êîíñèëèóìà.

Ó÷èòåëÿ 4-ãî è 5-ãî êëàññîâ

Ñïåöèàëèñòû ÏÌÏÊ

Ïñèõîëîã, ëîãîïåä, ñîöïåäàãîã

Ïñèõîëîã, ëîãîïåä, äåòè «ãðóïïû

ðèñêà», ó÷èòåëÿ, ðîäèòåëè

Ïñèõîëîãè, ëîãîïåäû, ó÷èòåëÿ

íà÷àëüíîé øêîëû

«Ïðîáëåìíûå» ó÷àùèåñÿ 

5–9-õ êëàññîâ

Çàâó÷ ïî ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîé

ðàáîòå, ïåäàãîãè

Ó÷èòåëÿ, êëàññíûå ðóêîâîäèòåëè,

ïñèõîëîã, ñîöèàëüíûé ïåäàãîã,

çàâó÷ ïî ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîé

ðàáîòå

Ó÷àùèåñÿ, ðîäèòåëè, ó÷èòåëÿ,

àäìèíèñòðàöèÿ, ïåäàãîãè

Ïñèõîëîã, êëàññíûå ðóêîâîäèòå-

ëè, ó÷àùèåñÿ 5–9-õ êëàññîâ

Ïñèõîëîã, ó÷àùèåñÿ 

9-õ êëàññîâ

Äèðåêòîð øêîëû, çàâó÷ ïî ó÷åáíî-

âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå, ñîöèàëü-

íûé ïåäàãîã, íåóñïåâàþùèé, åãî

ðîäèòåëè è êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü

Ïåäêîëëåêòèâ (â îñîáûõ ñëó÷àÿõ

ïðèãëàøåíèå íåóñïåâàþùåãî

è åãî ðîäèòåëåé) 

Ó÷àùèåñÿ 10–11-õ êëàññîâ

Ó÷èòåëü ïñèõîëîãèè

Ïñèõîëîã

Ó÷àùèåñÿ, ðîäèòåëè, ïåäàãîãè



Обратная связь с родителями и се-
мьёй не всегда востребована педагогами
и администрацией школы, но нередко ро-
дители пассивны и безучастны к пробле-
мам обучения своего ребёнка. Поэтому
взаимопонимание семьи и школы не все-
гда полное.

Число неуспевающих — относи-
тельный критерий успешности / неус-
пешности работы. Однако в начальной
школе и в 5–х классах официальных
неуспевающих у нас нет. Слабоуспева-
ющие, или дети «группы риска», есть
во всех параллелях с 1 по 11-й класс,
их число колеблется, стойкой тенден-
ции на снижение или повышение нет.

В последние пять лет взаимодейст-
вие школьных специалистов, специали-
стов ПМПК и совместное обсуждение
с родителями вариантов, путей помощи
и поддержки ребёнку дало свои резуль-
таты — снизилось число конфликтных
ситуаций «семья — школа» при пере-
воде детей в другой класс (7, 8-го вида)
другой школы, обучение ребёнка после
перевода стало более успешным.

В дальнейшем мы собираемся
на базе школы создать психологический
Центр помощи семье, который, в частно-
сти, будет оказывать методическую по-
мощь педагогам в работе с семьёй, в том
числе и по вопросам неуспеваемости. НО

Î ë ü ã à  Ä ü ÿ ê î â à Д И А Г Н О З :  Н Е У С П Е В А Е М О С Т Ь

Ñèñòåìà ðàáîòû ñ «ïðîáëåìíûìè» äåòüìè

Êîîðäèíàöèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêîé 
ðàáîòû øêîëüíûõ è âíåøêîëüíûõ 
ñïåöèàëèñòîâ


