
ДЕТИ, ИСПЫТЫВАЮЩИЕ ТРУДНОСТИ В ОБУЧЕНИИ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Согласно Распоряжению Минпросвещения России от 28.12.2020 N Р-193 «Об 

утверждении методических рекомендаций по системе функционирования 

психологических служб в общеобразовательных организациях» и на методическом 

пособии «Работа с детьми младшего школьного возраста, испытывающими 

трудности при изучении учебных предметов» (Институт стратегии развития 

образования), выделяются целевые группы детей, в отношении которых в 

общеобразовательных организациях реализуются программы адресной 

психологической помощи:  

- норма (нормотипичные дети и подростки с нормативным кризисом 

взросления); 

-дети, испытывающие трудности в обучении; 

-категории детей, нуждающиеся в особом внимании в связи с высоким 

риском уязвимости: 1) Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации: 1.1) 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 1.2) Обучающиеся с 

ОВЗ, дети-инвалиды 1.3) Дети с отклоняющимся поведением (девиантное 

поведение детей и подростков, суицидальное поведение детей и подростков) 2) 

Одаренные дети. 

Общая типология трудностей в обучении у обучающихся, имеющих 

соответствующие риски неблагоприятных социальных условий - научно-

исследовательский проект МГППУ "Разработка модели диагностики, 

профилактики и коррекции трудностей в обучении у обучающихся" выделена 

следующая: 

1. Трудности в сфере освоения универсальных учебных действий;  

2. Трудности в коммуникативной сфере (проблемы в общении со 

сверстниками и учителями); 

 3. Трудности в сфере социальной адаптации. 

Поэтому необходимо учитывать то, что: дети могут проявлять: 

1) в учебной мотивации: невнимательность при принятии и выполнении 

учебной задачи, отвлекаемость, отказ от выполнения учебных заданий (основные 

причины: неразвитость познавательных интересов, преобладание социальных 

(внешних) мотивов учения, несформированность внутренней позиции школьника).  

2) в выполнении учебных действий: непонимание условий заданий, потеря 

цели учебной задачи, затруднения в планировании учебных действий, 

неуверенность в правильности выполнения учебного задания (основные причины: 

несформированность знаково-символического мышления, несформированность 

предпосылок учебной деятельности).  

3) в формировании навыков саморегуляции: неумение справиться с заданием 

без помощи педагога, неумение соотнести цель и средства выполнения учебного 

действия (основные причины: несформированность произвольности поведения, 



несформированность навыков самоорганизации, медлительность, 

гиперактивность). 

 В коммуникативной сфере важно обратить внимание на следующее:  

1) в общении и взаимодействии с учителями: трудности включения в 

совместную учебную деятельность, организуемую педагогом (основные причины: 

ограниченность представлений об окружающем мире, дефицит повода и предмета 

коммуникации, индивидуально-психологические особенности личности). 

 2) в общении и взаимодействии со сверстниками: трудности выстраивания 

коммуникаций со сверстниками в учебной и внеучебной деятельности, 

изолированность, отвержение в классном коллективе, отсутствие прочных 

дружеских связей с одноклассниками (основные причины: несформированность 

коммуникативных навыков общения со сверстниками, индивидуально-

психологические особенности личности).  

В сфере социальной адаптации внимания требуют следующие аспекты:  

1) психоэмоциональное неблагополучие: тревожность, страх перед школой, 

быстрая утомляемость (основные причины: повышенная тревожность, пониженная 

работоспособность);  

2) отклонения от школьных норм поведения: проблемное поведение: 

агрессивность, импульсивность, повышенная активность, плаксивость; трудности 

адаптации к правилам школьной жизни, потребность в повышенном внимании к 

себе или недоверие, напряжение, боязнь; агрессивные действия в отношении 

сверстников (основные причины: несформированность коммуникативных навыков 

общения со сверстниками, индивидуально-психологические особенности 

личности).  

Далее рассмотрим принципы помощи детям, испытывающие трудности в 

обучении.  

Например, М.М. Безруких выделила основные принципы помощи детям, 

имеющим трудности обучения, которые представлены ниже. 

Первый принцип – любой ребенок, имеющий школьные проблемы, в 

состоянии получить полноценное начальное образование при соответствующей и 

вовремя организованной системе коррекционной помощи. 

Второй принцип – коррекция комплексных трудностей – многоаспектная 

задача, следовательно, для ее успешного решения необходимо учитывать как 

внешние, так и внутренние факторы. 

Третий принцип – помощь детям со школьными проблемами — это помощь, 

при которой корректируются не трудности обучения письму и чтению, а причины, 

вызывающие их. 

Четвертый принцип – системная помощь детям с трудностями в обучении, 

включающая меры неспецифической (оптимизация учебного процесса, 

нормализация режима, ликвидация конфликтных ситуаций в семье и школе и т.п.) и 

специфической несформированности или нарушений в развитии познавательных 

функций. 



Пятый принцип – организация комплексной помощи детям с трудностями в 

обучении. Это системная работа и системное взаимодействие педагога, психолога, 

логопеда и родителей. 

В соответствии с этими принципами строится система комплексной помощи, 

включающая: 

-  наблюдение и анализ возникающих проблем, определение причин 

школьных трудностей; консультации специалистов; четкое определение целей и 

конкретных задач помощи; составление индивидуального плана организации 

работы комплексной помощи (с учетом индивидуальных особенностей 

работоспособности и состояния здоровья); 

– опору при обучении на сформированные функции и параллельное 

«подтягивание» несформированных функций (в системе специальных занятий); 

постепенность (пошаговость) освоения учебного материала; переход к новому 

этапу обучения лишь после полного освоения предыдущего (индивидуальный темп 

обучения) и т.д. 

Исходя из оценки проблем, которые испытывают дети с трудностями в 

обучении в рамках учебной деятельности, можно выделить две группы 

взаимосвязанных задач коррекционно-педагогической работы с ними: устранение 

причин трудностей в обучении, которые определяются особенностями 

психического развития этих детей; восполнение пробелов предшествующего 

обучения.  

Итак, помощь родителей заключается не только в том, чтобы контролировать 

выполнение домашних заданий, но и  в том, что должны знать, как нужно 

организовать занятия, как взаимодействовать с ребенком. Для этого  проводятся 

индивидуальные консультации, на которых раскрываются причины учебных 

трудностей ребенка и предлагаются упражнения и игры по их преодолению. Важно 

понять, что каждый из нас личность, которая имеет индивидуальную траекторию 

развития, эффективными условиями которого будут создание ситуации успеха, 

когда Вы верите, что у ребёнка обязательно получится, не спишите критиковать, а 

поддержать словесной похвалой, т.е. проявление субъект-субъектных отношений, 

основанное на умении слышать и слушать друг друга. 
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