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? Â íàøåé øêîëå âñå ó÷àùèåñÿ
äîëæíû íîñèòü ôîðìó è ñîáëþ-

äàòü òðåáîâàíèÿ ê âíåøíåìó âèäó —
îòñóòñòâèå ìàêèÿæà è äëèííûõ íîã-
òåé ó äåâî÷åê, øèðîêèõ äæèíñîâ
è ëîõìàòûõ ïðè÷¸ñîê ó ìàëü÷èêîâ.
Ìíîãèå ó÷àùèåñÿ íå ñîáëþäàþò ýòè
òðåáîâàíèÿ, îñîáåííî ïîäðîñòêè.
Ïîäñêàæèòå, êàê äîáèòüñÿ, ÷òîáû
âñå äåòè íîñèëè ôîðìó?
Ó÷èòåëü ñ 20-ëåòíèì ïåäñòàæåì,

ã. Âîðîíåæ

Для подростков важно выде-
литься, показать, что они отли-
чаются от других. Одежда —
это один из основных способов
обратить на себя внимание.
И доводы взрослых о том, что
выделяться надо умом и знания-
ми, в этом возрасте не работа-
ют. Особенность работы челове-
ческой психики такова, что чем
категоричнее запреты, тем боль-
ше хочется их нарушить. Чаще
всего это проявляется в подро-
стковом возрасте. Подростки
относятся к маргинальной возра-
стной группе, т.е. группе, кото-
рая дистанцируется от социума,
противопоставляется ему. Это
дистанцирование позволит ре-
бёнку на следующем возрастном
этапе — в юношеском возрас-
те — выработать новое миро-

воззрение, отличное от миро-
воззрения своих родителей,
но более соответствующее пе-
реживаемому обществом этапу
развития. Поэтому важно
найти с подростками общий
язык, смягчив свои требова-
ния, выстраивая общение
с ними в виде диалога на
уровне «взрослый-взрослый».
Как правило, если нет жёст-
кого давления на ребёнка
в подростковом возрасте,
то у него к 14–15 годам по-
является внутреннее стремле-
ние к более изящной
и скромной одежде: строгим
костюмам, аккуратным плать-
ям и т.п. Если же жёстко
требовать носить форму, ко-
торая подросткам не нравится,
конфликт может затянуться
и состояние протеста усугу-
бится. Важен и тот факт, на-
сколько форма удобна и кра-
сива. Как правило, взрослые
выбирают форму, которая
приемлема для младших
школьников, но никак не для
подростков. Поэтому можно
совместно с подростками со-
здать вариант формы, кото-
рый бы устроил обе стороны.
Этот вариант обязательно
должен отличаться от формы

для младшего школьного зве-
на, подчёркивая возрастной
статус подростков и их инди-
видуальность.

? Â ïîñëåäíèå ãîäû âñ¸ ÷àùå
ñòàëêèâàþñü ñ ãðóáîñòüþ ó÷à-

ùèõñÿ â øêîëå. Îíè ìîãóò âûçû-
âàþùå îòâå÷àòü íà çàìå÷àíèÿ
ó÷èòåëÿ, èçïîëüçîâàòü áðàííûå
ñëîâà è äàæå íåöåíçóðíóþ ëåêñè-
êó. Ñâîáîäà â øêîëüíîé æèçíè
âñ¸ ÷àùå ñòàëà ïðåâðàùàòüñÿ âî
âñåäîçâîëåííîñòü. Ïîäðîñòêè ìî-
ãóò íà óðîêå ïîçâîëèòü â àäðåñ
ó÷èòåëÿ ëþáîå íåïðèëè÷íîå âû-
ñêàçûâàíèå. Ïîäñêàæèòå, êàê
ïðîòèâîñòîÿòü ýòîìó áåñïðåäåëó
ñî ñòîðîíû ó÷åíèêîâ?
È.È. Ïåòðîâà, ó÷èòåëü øêîëû

¹ 4, ã. Óðþïèíñê 

Âîëãîãðàäñêîé îáë.

Если взрослые будут нахо-
диться в противостоянии
с учащимися, то это спрово-
цирует непрекращающиеся
конфликты между учениками
и учителем. Доводы, что мы
взрослые и учителя, и уже
потому заслуживаем уваже-
ния, не являются убедитель-
ными для подростков. Требо-
вания от детей уважения ап-
риори, только потому, что мы
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Êîíñóëüòàíò Âåðà Íèêîëàåâíà Ìîãèëåâà,
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Êîíñóëüòàöèè

старше, не срабатывают. Соот-
ветственно, мы неправы, если
исходим из того, что с нашей
точки зрения, ребёнок обязан
слушать нас в любом случае, не-
зависимо от нашей правоты
и уровня компетентности в том
или ином вопросе. Только отно-
шение к ребёнку как к равному,
уважение его мнения может вы-
зывать у учащихся уважение
к учителю, особенно среди под-
ростков. 

Часто взрослые сами провоциру-
ют детей на грубость, разгова-
ривая с ними с позиции силы
и мнимого авторитета. Говоря
ребёнку «Ты ведёшь себя от-
вратительно», «Прекрати сейчас
же», «Я запрещаю тебе так со
мной разговаривать», вы только
усугубляете конфликт, провоци-
руя его на агрессию. Представь-
те, что так разговаривают с ва-
ми. Какие бы эмоции это у вас
вызвало? В таких ситуациях
лучше использовать высказыва-
ния, отражающие ваше эмоцио-
нальное состояние в данный мо-
мент, например, «Меня расстра-
ивают твои слова» или «Мне
неприятно, когда ты так себя
ведёшь. Поэтому я прошу тебя
успокоиться». В этом случае,
описывая свои эмоции, а не дей-
ствия подростка (как правило,
это происходит в осуждающей
форме), Вы передаёте ответст-
венность за происходящее собе-
седнику. 

По правилам этикета детей
старше 13 лет требуется назы-
вать на «Вы». Это подчёркивает
их переход во взрослую пози-
цию, наделяет их дополнитель-
ной ответственностью и задаёт
иную модель общения. В этой

модели учитель должен стать
образцом для ребёнка, т.е.
ни при каких условиях он не
может позволить себе оскор-
бить или унизить ученика, да-
же если тот вызывает у него
гнев и негодование. Педагогу
важно научиться самостоя-
тельно справляться с подоб-
ными эмоциями и понять свой
собственный психологический
механизм, который провоци-
рует детей на агрессию по от-
ношению к нему во время
урока.

? Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ó÷àùèåñÿ
íà÷àëüíûõ êëàññîâ âñ¸ ÷àùå

íå õîòÿò âûïîëíÿòü äîìàøíèå çà-
äàíèÿ, ëåíÿòñÿ. Ñ ÷åì ýòî ìîæåò
áûòü ñâÿçàíî? Êàê ïîñòóïàòü
â äàííîé ñèòóàöèè, òàê êàê îöå-
íîê ÿ ñòàâèòü íå ìîãó, à âûçîâû
ðîäèòåëåé â øêîëó íå ïîìîãàþò?
Ó÷èòåëü À.Ï. Êóðäþêèíà, 

ã. Ñàðàòîâ

Лень как таковая говорит об
отсутствии мотивации к вы-
полнению домашних заданий.
Важно понять, почему это
происходит. Основные причи-
ны — сложность заданий для
ребёнка (и/или большой объ-
ём), либо отсутствие интере-
са, а возможно, первое явля-
ется причиной второго. К со-
жалению, сейчас многие зада-
ния для младших школьников
скучны и монотонны, не учи-
тывают возрастные особенно-
сти ребёнка. Например, ши-
роко известные рабочие тет-
ради по математике Нефедо-
вой Е.А. и Узоровой О.В.,
в которых ребёнок должен
как автомат решать по не-
сколько столбиков примеров
на сложение (или вычитание,
умножение и т.д.) на страни-
це формата А4. Всегда хоте-

лось спросить взрослых:
а вам было бы интересно си-
деть и выполнять столь моно-
тонную работу? В последнее
время в погоне за усложнени-
ем материала из младшей
школы исчезает наглядность,
растёт объём теоретического
материала и заданий, которые
нацелены на уровень среднего
звена школы, когда у ребёнка
уже сформировано словестно-
логическое мышление. 

При этом обучение строится
не на понимании, а на заучи-
вании, что приводит к слож-
ностям в обучении младших
школьников. От детей требу-
ют когнитивного поведения,
как от подростков, при этом
большинство младших школь-
ников упустили время для
сюжетно-ролевой игры, как
ведущей деятельности в до-
школьном возрасте из-за
включения учебной деятельно-
сти в расписание дошкольных
образовательных учреждений
(детских садов). В итоге
младшие школьники стремятся
«доиграть», таким образом,
для них лучше строить про-
цесс обучения в форме игры,
а не в форме сложных теоре-
тических рассуждений.
По исследованиям психологов,
большинство детей в настоя-
щее время поступают в школу
с ещё не сформированной
произвольностью (т.е. способ-
ностью управлять своим вни-
манием, пямятью и т.д.).
Произвольность — одно из
главных психических новооб-
разований, формирующихся
у ребёнка с 7 годам и обеспе-
чивающих наряду с домини-
рующей познавательной моти-
вацией успешное обучение
в начальной школе.
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Что касается вызова родителей,
то они вряд ли смогут вам по-
мочь, так как не являются орга-
низаторами учебного процесса
ребёнка в том случае, когда за-
дания не выполняются. Можно,
конечно, пытаться переложить на
их плечи процесс выполнения
ребёнком домашних заданий
(в России в последнии годы
сложилась именно такая тенден-
ция), но это неверный путь,
ведь учиться должен ребёнок,
а не родитель. И цель выполне-
ния домашних заданий — за-
крепление понимания учебного
материала или повторение прой-
денного самим ребёнком, а не
родителем. И если для выполне-
ния домашних заданий большин-
ству детей требуется помощь
взрослых, то это свидетельствует
лишь о неоправданной сложнос-
ти заданий и несоответствии их
возрасту учащихся.

? Ó÷åíèêè íà óðîêàõ øóìÿò, ïåðå-
ãîâàðèâàþòñÿ, ïåðåáðàñûâàþò

çàïèñêè äðóã äðóãó. Çàìå÷àíèÿ è óã-
ðîçû íå ïîìîãàþò. Ðîäèòåëè èãíîðè-
ðóþò ïîäîáíîå ïîâåäåíèå ó÷àùèõñÿ.
Ïîäñêàæèòå, êàê îðãàíèçîâàòü ðàáî-
òó òàê, ÷òîáû â êëàññå áûëà òèøèíà?
Ó÷èòåëü Þ.Ï. Áóáêèíà, 

ã. Êðàñíîäàð

Наиболее верным способом яв-
ляется удаление всех из клас-
са — тишина гарантирована.
Но если серьёзно, то шум
в классе свидетельствует о поте-
ре интереса у учащихся к изуча-
емому материалу. При классно-
урочной системе обучения слож-
но добиться подобного интереса
от всех учеников, так как
у каждого свой темп и возмож-
ности усвоения материала.
В идеале необходимо организо-
вать процесс таким образом,

чтобы у каждого ребёнка бы-
ла возможность изучать тот
материал, который ему нра-
вится. Также важно обратить
внимание на форму подачи
материала и её соответствие
возрасту учащихся. Важно
понять причину отсутствия
подобного интереса. Часто
она бывает весьма банальной,
например, учитель слишком
быстро говорит, и дети не ус-
певают усваивать материал.
Можно использовать стремле-
ние детей к общению с ис-
пользованием групповых дис-
куссий, игровых форм обуче-
ния и т.д. (в зависимости от
возраста учащихся).

? Ìîåìó ñûíó 13 ëåò. Áîëüøóþ
÷àñòü äíÿ ïîñëå øêîëû îí

ïðîâîäèò çà êîìïüþòåðîì, èãðàÿ
â on-line èãðû. Äîìàøíèå çàäàíèÿ
è óðîêè îòõîäÿò íà âòîðîé ïëàí.
Çàïðåòû âûçûâàþò âîçìóùåíèå
ó ñûíà, ìû èç-çà ýòîãî ïîñòîÿííî
ñïîðèì è ññîðèìñÿ. ×òî äåëàòü
â ýòîé ñèòóàöèè? Êàê îòâëå÷ü ñû-
íà îò êîìïüþòåðíûõ èãð? Íå ïðå-
âðàòèòñÿ ëè ýòî â êîìïüþòåðíóþ
çàâèñèìîñòü?
Ñ.Ï. Èâàíîâà, ã. Ñàìàðà

Во многих СМИ не раз пи-
сали о патологической зависи-
мости детей от on-line игр,
об их пагубном влиянии на
психику подростков. На са-
мом деле не всё так одно-
значно. 

Во-первых, компьютерные иг-
ры вошли в жизнь детей до-
вольно давно, вот уже более
10 лет среди мальчиков-под-
ростков отмечается увлечён-
ность компьютерными играми.
Всё большую долю среди дан-
ных игр занимают on-line или

сетевые игры, которые позво-
ляют играть совместно целыми
подростковыми сообществами.
При этом в создаваемой вир-
туальной реальности подрост-
ки выстраивают довольно
сложные коммуникации, об-
щаясь между собой опосредо-
ванно через компьютерную иг-
ру. В этом общении они, на-
пример, могут свободно про-
являть агрессию друг к другу
через компьютерных героев
или выстраивать совместную
защиту к виртуальному про-
тивнику, вырабатывая соответ-
ствующие регулятивные пове-
денческие механизмы.

Во-вторых, компьютерные
игры формируют уникальные
навыки и особенности функ-
ционирования когнитивных
процессов, которые невозмож-
но себе представить в тради-
ционной деятельности (напри-
мер, письмо на бумаге), кото-
рые требуются в новых видах
профессиональной деятельнос-
ти. Общество идёт по пути
автоматизации большинства
традиционных типов деятель-
ности и создания новых типов
профессиональной деятельнос-
ти, в которых требуются на-
выки владения различными
гаджетами. Поэтому увлече-
ние компьютерными играми
нельзя считать однозначно
вредным, следует повнима-
тельнее присмотреться к той
деятельности, которую реали-
зует ребёнок в ходе игры,
проявить терпение и дождать-
ся, когда интерес к играм сам
по себе начнёт затухать.
В любом случае запретами
и ограничениями можно до-
биться лишь противоположно-
го эффекта. ÍÎ


