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? Áåñïîêîèò òî, ÷òî ñûí ìíîãî
âðåìåíè ïðîâîäèò â Èíòåðíåòå.

Êàêèå ñèìïòîìû õàðàêòåðíû äëÿ èí-
òåðíåò-çàâèñèìîñòè ó ïîäðîñòêà?
Ìàðèÿ Ì.

Ваша обеспокоенность понятна.
Дети и подростки больше дру-
гих подвержены влиянию новых
технологий. Конечно, достаточно
редко идёт речь о фанатической
подчинённости Интернету, одна-
ко важно не пропустить момент,
когда увлечённость грозит пере-
расти в патологическую зависи-
мость. Зная потенциальные про-
блемы, которые могут возник-
нуть при чрезвычайной зависи-
мости от виртуального мира,
можно их предотвратить.
К психологическим симптомам
зависимости относятся: хорошее
самочувствие или эйфория ре-
бёнка за компьютером; невоз-
можность остановиться; увеличе-
ние количество времени, прово-
димого за компьютером; прене-
брежение семьёй и друзьями;
ощущение пустоты, депрессии,
раздражения не за компьютером;
ложь членам своей семьи о сво-
ей деятельности; проблемы
с учёбой. К физическим симпто-
мам: перенапряжение мышц рук,

сухость в глазах, головные
боли по типу мигрени, боли
в спине, нерегулярное пита-
ние, пропуск приёмов пищи,
пренебрежение личной гигие-
ной, расстройство сна. Также
опасными симптомами зависи-
мости от виртуального мира
являются навязчивое стремле-
ние постоянно проверять эле-
ктронную почту; предвкуше-
ние следующего сеанса он-
лайн; увеличение времени,
проводимого за компьютером;
увеличение денег, расходуе-
мых на него.
Есть мнение, что феномен
виртуальной зависимости
представляет собой следствие
реальных поведенческих зави-
симостей (работогольной, об-
щения, сексуальной, любов-
ной, игровой и т.д.), а ком-
пьютер — лишь средством их
реализации, а не объект. По-
этому бороться нужно, в пер-
вую очередь, с той пробле-
мой, которую виртуальный
мир компенсирует.

? Â íà÷àëå ãîäà ïî íåîáõîäèìî-
ñòè ïåðåâåëè ñûíà èç äðóãîé

øêîëû. Â êëàññå, ãäå îí ó÷èòñÿ
ñåé÷àñ, ÷àñòû îñêîðáëåíèÿ è äðà-

êè ìåæäó ïîäðîñòêàìè. Ñûí
ñêðûòåí, à ìû áåñïîêîèìñÿ,
íå ïîäâåðãàåòñÿ ëè îí òðàâëå
ñî ñòîðîíû ñâåðñòíèêîâ. Êàê ðàñ-
ïîçíàòü ïîäîáíûå ïðîáëåìû
è ãðàìîòíî ðåàãèðîâàòü?
À. Èâàíîâà 

Близких могут насторожить
следующие изменения в пове-
дении ребёнка, свидетельству-
ющие о том, что его пресле-
дуют в школе: немотивиро-
ванное нежелание посещать
школу, если этого ранее
не наблюдалось; необъяснимое
ухудшение успеваемости; нео-
жиданная замкнутость и дру-
гие изменения в поведении.
Лучшим способом защиты
от школьного хулиганства яв-
ляется способность ребёнка
правильно и разумно действо-
вать в конфликтных ситуаци-
ях. Для подростка важны
умение ясно выражать своё
мнение, аргументировать и от-
стаивать свою позицию, твёр-
до отказать, стоять на своём,
не поддаваться провокации и
не вступать в потасовку, го-
товность быстро, но достойно
удалиться, если словесный
конфликт грозит перейти

Êîíñóëüòàöèè 

Êîíñóëüòàíò Îëüãà Âàëåðüåâíà Êîçà÷åê,

ïðåïîäàâàòåëü Âîëãîãðàäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà,
êàíäèäàò ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê
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в драку. К сожалению, не все
13–14-летние молодые люди
умеют постоять за себя. Разви-
тие у них перечисленных выше
качеств, умений и навыков —
стратегическая цель взрослых.

Трудно понять по односторонним
детским рассказам, кто виноват.
Кроме того, если начинают вме-
шиваться родители, то они рис-
куют навесить на своего ребёнка
ярлык ябеды и хлюпика, который
не может за себя постоять.
По мнению подростка, лучше
быть побитым, чем потерять своё
лицо. Лучше не вмешиваться, ес-
ли есть такая возможность.
Но систематические избиения
должны прекращаться жестоко.
Если вы узнаете, что вашего ре-
бёнка в школе преследуют хули-
ганы, необходимо немедленно со-
общить об этом в администра-
цию школы, если это не помога-
ет — в правоохранительные ор-
ганы. Самой главной задачей ро-
дителей является оказание под-
держки своему ребёнку, пресле-
дуемому сверстниками. Важно
терпеливо относится к тревогам
и переживаниям подростка.
В этой ситуации именно родите-
ли выступают в качестве гаранта
благополучного исхода.

? Êàêèå øêîëüíûå ñèòóàöèè ïðåä-
ðàñïîëàãàþò ê âîçíèêíîâåíèþ

ó äåòåé ïñèõè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ.
Êàê ïîìî÷ü ðåá¸íêó?
Èííà 

Расстройства психического здо-
ровья детей встречаются у одно-
го из 20 детей, причём более
70% приходится на школьников.

Со школой связаны и факторы,
способствующие возникновению
отклонений в психическом здо-

ровье детей или вызываю-
щие их. 

Во-первых, 11 лет пребыва-
ния в школе — это период
роста и развития, в котором
организм особенно воспри-
имчив не только к благопри-
ятным, но, к сожалению, и
к неблагоприятным воздей-
ствиям. Школьный период
включает по меньшей мере
два так называемых возраст-
ных кризиса, в которые ор-
ганизм оказывается наиболее
чувствительным. Они прихо-
дятся на возраст 6–7 лет
и подростковый период.

Именно тогда ухудшается ус-
певаемость, легко назревают
конфликты с окружающими.

Во-вторых, основным содер-
жанием жизни в школьном
возрасте является учение,
то есть большая умственная
нагрузка. Это напряжение
всегда даётся нелегко. 

И, наконец, в школьной
жизни, помимо биологичес-
ких кризисных периодов,
имеют место переломные мо-
менты социализации, такие
как поступление в школу,
переход от начального обуче-
ния к предметному. Каждый
такой переломный период
требует адаптации к нему,
которая не у всех протекает
безболезненно. 

К числу непосредственно свя-
занных со школой ситуаций,
предрасполагающих к возник-
новению у учащихся погра-
ничных психических расст-
ройств, относятся следующие:
1) неспособность справиться
с учебной нагрузкой;

2) враждебное отношение
педагога;
3) смена школьного коллек-
тива;
4) неприятие детского кол-
лектива.

Неспособность справиться
с учебной нагрузкой. Этот
фактор возникает либо в свя-
зи с чрезмерным объёмом
и сложностью материала, ли-
бо обусловлен особенностями
интеллектуальных свойств
ученика. Имеет место коли-
чественная и качественная
избыточная информация
на уроке, при домашней ра-
боте, приводящая к неврасте-
нии, а требования, предъяв-
ляемые к ученику, довольно
часто не соответствуют его
возможностям. Особенно
прилежные дети, стремящие-
ся во что бы то ни стало вы-
полнить все задания, реаги-
руют на информационные пе-
регрузки повышением раз-
дражительности, ухудшением
сна и другими изменениями
в поведении. Препятствия
к овладению школьной про-
граммы лежат в индивиду-
альных особенностях детей,
в том числе и половых, со-
матической ослабленности,
понижении зрения, слуха
и т.д. 

Явно необходим дифференци-
рованный подход. В зависи-
мости от индивидуальных
особенностей учеников долж-
ны варьироваться сложность
материала, темпы его прохож-
дения, приёмы обучения, до-
зировка заданий и т.д. 

Второе место среди негатив-
ных ситуаций занимает враж-
дебное отношение педагога.
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Речь идёт об отметках за успе-
ваемость. Именно ярлык неуспе-
вающего из-за низких оценок
нередко служит причиной воз-
никновения неврозов. Стойкое
отсутствие хороших отметок, по-
стоянное переживание неуспеха
определяет чрезвычайно низкий
уровень притязаний детей, что
приводит к формированию таких
качеств характера, как робость,
застенчивость, тревожность. 

Отсутствие уважения со сторо-
ны учителя, унижение достоин-
ства ученика чаще всего являют-
ся причиной конфликтов. 

Проведённый опрос показал, что
в качестве самого нежелательно-
го свойства педагога чаще всего
было названо неуважение к уче-
никам (в 4 раза чаще, чем стро-
гость).

Следующая причина психоген-
ных расстройств у школьни-
ков — неприятие детским кол-
лективом. Школьникам присуще
повышенное стремление к обще-
нию со сверстниками. По дан-
ным наблюдений и опроса среди
факторов, понижающих положе-
ние ученика, оказались кожное
заболевание, неопрятность,
а главное — неуживчивость,
лживость.

И, наконец, последняя психо-
травмирующая ситуация — сме-
на школьного коллектива. При
изучении состояния здоровья
учащихся 9-х классов неожидан-
но обнаружилось, что большин-
ство детей, у которых был диа-
гностирован невроз в той или
иной форме, за 9 лет обучения
сменили 3 или более школ. 

? Ìîé ñûí î÷åíü ïîäâèæíûé —
íå ìîæåò äàæå ìèíóòû óñè-

äåòü íà ìåñòå. Øêîëüíûé ïñèõî-
ëîã ãîâîðèò, ÷òî îí ãèïåðàêòèâ-
íûé. ×òî äåëàòü?
Àííà Ñ.

Он нуждается в комплексной
помощи и поддержке педаго-
гов, психологов и, конечно
же, родителей.

Специалисты рекоменду-
ют родителям гиперактивных
детей в своих отношениях
с ребёнком:
� хвалить его при каждом
случае, когда он этого заслу-
жил (замечания он игнори-
рует);
� не прибегать к физическому
насилию, чаще говорить «да»,
избегать слов «нет», «нельзя»;
� поручить ему часть домаш-
них дел, которые необходимо
выполнять ежедневно;
� ставить перед ним задачи,
соответствующие его способ-
ностям (ни выше ни ниже);
� определить для ребёнка
рамки поведения — что мож-
но и что нельзя;
� поддерживать дома чёткий
распорядок дня, награждать
ребёнка за его соблюдение;
� создать дома спокойную об-
становку, необходимые усло-
вия для работы с минимумом
отвлекающих деталей, воз-
можности для хорошего сна;
� избегать больших скопле-
ний людей;
� дать возможность расходо-
вать избыточную энергию
(посредством физических за-
нятий);
� воспитывать у ребёнка ин-
терес к какому-либо занятию,
чтобы он ощущал себя уме-
лым, компетентным в какой-
либо области;

� верить в успех своего ре-
бёнка, быть терпеливыми
и последовательными в воспи-
тании;
� быть хорошо осведомлён-
ными о трудностях своего ре-
бёнка, говорить с окружаю-
щими о ребёнке и его нуж-
дах, быть для него «хорошим
адвокатом»;
� быть спокойными самим,
ваше спокойствие — лучший
пример для ребёнка.

Педагогам в работе с гипер-
активными детьми можно вве-
сти знаковую систему оцени-
вания (хвалить и награждать
за любые успехи); в процессе
урока делать физкультминут-
ки; направлять энергию детей
в полезное русло (во время
урока помыть доску, собрать
тетради и т.д.); избегать мо-
нотонной деятельности, ис-
пользовать элементы игры
на занятиях; дробить большие
задания на последовательные
части и периодически контро-
лировать ход выполнения за-
дания; создавать ситуацию
успеха для ребёнка.

Какие виды деятельности
можно использовать для раз-
вития внимания, тренировки
выдержки, контроля импуль-
сивности у ребёнка? Разви-
тию внимания и снятию мы-
шечного напряжения способст-
вуют подвижные игры с пра-
вилами. Например, «В магази-
не зеркал». «В магазине стоя-
ло много больших зеркал, туда
вошёл человек, на плече у него
была обезьянка. Она увидела
себя в зеркалах и подумала,
что это другие обезьянки,
и стала корчить им рожицы.
Зеркала ответили ей тем же.
Она погрозила им кулаком,
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они тоже ей погрозили, она топ-
нула ногой, они тоже топнули.
Что бы ни делала обезьянка, они
все за ней повторяли. Кто хотел
бы побыть обезьянкой?»

Тренировке внимания, произ-
вольности поведения, а также
развитию доброжелательного от-
ношения к сверстнику способст-
вуют игры типа «Кто во что
одет?»: «Внимательно посмотри-
те друг на друга, кто во что
одет? А теперь, давайте отвер-
нёмся. Я буду задавать вопро-
сы, а вы будете вспоминать то,
что вы видели. Кто помнит, ка-
кого цвета кофта у Сони? По-
вернитесь, проверьте».

Снятию мышечного напряжения
способствуют упражнения
на расслабление. Например,
«Медвежата в берлоге»: 
1. Мама медведица бросает мед-
вежатам шишки, они ловят и
с силой сжимают в лапках,
шишки разламываются на мел-
кие кусочки. Медвежата отки-
дывают их, лапки отдыхают. 
2. Пчёлка летит. Медвежата
поднимают ножки. 
3. Холодно-жарко. Когда за-
мерзли — сжались, когда стало
жарко — развернулись. 

4. Игра с шарфиком — по-
крутили шейками из стороны
в сторону. 
5. Пчелка решила сесть кому-
нибудь на язычок. А медве-
жата сжали зубы, губы тру-
бочкой. 
6. Мама включила свет —
зажмурились. 
7. Пчёлку не стали прого-
нять — покатали на лбу,
двигая бровями. 
8. Всю зиму, оказывается,
проспали медвежата в берло-
ге, пора вставать.

Вспомогательными, но очень
важными средствами, благо-
даря которым облегчается
возможность установления
продуктивного контакта
взрослого с гиперактивным
ребёнком, являются изобрази-
тельная деятельность и музы-
ка. Например, «Игра в кляк-
су». Дети беспорядочными
и быстрыми движениями
брызгают на бумагу жидкую
краску, затем складывают
лист пополам. Разглядывание
полученных пятен, фантазиро-
вание по их поводу стимули-
рует развитие воображения,
а также снимает чрезмерное
эмоциональное и двигательное

напряжение детей. С помо-
щью музыки можно снять
психоэмоциональное напряже-
ние, настроиться на активный
лад или расслабиться. Музы-
кальное сопровождение дет-
ской игры — мощный лечеб-
ный фактор.

Раньше считалось, что труд-
ности проходят с возрастом,
что ребёнок, становясь взрос-
лым, «перерастёт» свой недо-
статок. Отчасти такое мнение
сложилось потому, что вни-
мание обращалось только
на гиперактивность. Если ги-
перактивность уменьшается
с возрастом, то дефицит вни-
мания и импульсивность под-
вергаются обратному разви-
тию в значительно меньшей
степени. Поэтому надеяться,
что время — лучший лекарь,
неправомерно. Важно оказать
своевременную помощь свое-
му ребёнку!

В силах родителей принимать
самое активное участие в ле-
чении, обучении и воспита-
нии своего ребёнка. От этого
во многом зависит то, каких
успехов он добьётся в буду-
щем. ÍÎ


