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Â æèçíè ðåá¸íêà è åãî ñåìüè áûâà-
þò ïåðèîäû, êîòîðûå ìîæíî íà-
çâàòü «ñëîæíûìè». Èõ íåñêîëüêî.
Íî ñåãîäíÿ ìû ïîïûòàåìñÿ ÷åðåç
ïîäáîðêó âîïðîñîâ ïðîÿñíèòü ñî-
ñòîÿíèå ó÷àùèõñÿ è èõ ðîäèòåëåé
â ïåðèîä àäàïòàöèè ê îáó÷åíèþ
â 5-ì êëàññå.

? Íå çíàþ, ÷òî òâîðèòñÿ ñ ìîèì ðå-
á¸íêîì, â íà÷àëüíîé øêîëå áûë

î÷åíü óñïåøíûé, íèêîãäà íè÷åãî íå
çàáûâàë, âñåãäà áûë ãîòîâ ê óðîêàì, ÿ
èõ èíîãäà äàæå ó íåãî íå ïðîâåðÿëà,
à ñåé÷àñ... Çàìå÷àíèå çà çàìå÷àíèåì,
òî îäíî çàáóäåò, òî äðóãîå, ñòàë ðàñ-
ñåÿííûé, íåîáÿçàòåëüíûé, óòðîì íå
äîáóäèøüñÿ. ×òî äåëàòü? 
Èííà Àëåêñàíäðîâíà

У Вашего ребёнка так проходит
адаптация к новому типу обуче-
ния, главное отличие начальной
ступени обучения от основной
школы (5–9-й класс) в том,
что изменяется тип обучения,
оно становится предметным —
один учитель, один предмет.
Это похоже на то, как если бы
у вас появилось сразу 10 на-
чальников: у всех разные темпы
подачи учебного материала, раз-
ные требования, разные настро-
ения в течение дня, всем надо
доказывать и не один раз
в день (как в начальной шко-
ле); а на каждом уроке — что

ты готов, внимателен, компе-
тентен… Это тяжело. Дети
в трудных для них ситуациях
ведут себя так, как будто они
вдруг стали младше (психо-
логи это называют «регрес-
сивное поведение»), но это
не навсегда, а на то время,
когда ребёнок находится
в стадии адаптации. И что
бы он не потерял за это вре-
мя (многое из того, что нара-
ботано в начальной школе),
ему нужна помощь: положите
в портфель несколько пустых
тетрадей (на всякий случай),
лишнюю ручку, посмотрите,
как он собирает портфель,
как заполнен дневник (но не
для того, чтобы наказать или
поругать, а для того, чтобы
помочь и доброжелательно
проконтролировать, научить
заново, если он что-то разу-
чился делать). Ребёнка
в этот сложный для него пе-
риод необходимо постоянно
успокаивать, помогать и под-
держивать, подбадривать
и верить в него.

? ß êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü,
è ìåíÿ î÷åíü áåñïîêîèò

îäèí âîïðîñ: êàê îáúÿñíèòü ìî-
èì äåâî÷êàì, ÷òî îáñóæäàòü
îäåæäó è ïðè÷¸ñêè ó ìàìî÷åê
äðóãèõ äåâî÷åê íåïðèëè÷íî,

íåêðàñèâî... Îíè åù¸ òîëüêî
â 5-ì êëàññå, è îòêóäà ó íèõ
ñòîëüêî ÿçâèòåëüíîñòè ïî îòíî-
øåíèþ ê âçðîñëûì, ó ìåíÿ ïðÿìî
ðóêè îïóñêàþòñÿ…
Èíãà Þðüåâíà, êëàññíûé

ðóêîâîäèòåëü 5-ãî êëàññà

Дети этого возраста ещё не
могут планировать свою дея-
тельность настолько, чтобы
предвидеть её результат, ско-
рее всего разговоры о взрос-
лых для них новое и поэтому
интересное занятие — они
копируют аналогичное пове-
дение взрослых женщин.
И здесь может быть не-
сколько моделей поведения
взрослого. Отчитать и отру-
гать — результат не очень,
скорее всего девочки обидят-
ся на Вас, им будет стыдно
и обидно, и обида зачастую
обесценивает все наши уси-
лия. Попробовать поговорить
«по душам», достучаться до
совести, объяснить почему
это делать некрасиво, стыдно
(мы как взрослые снова все
«разжевали» и объяснили,
снова мы умные), не факт,
что младшие подростки усво-
ят этот опыт, да мы и сами
чужой опыт не очень хорошо
присваиваем. Можно попро-
бовать третий способ, тот,

ÇÀÄÀÉÒÅ ÂÎÏÐÎÑ 
ïñèõîëîãó

Ïîäãîòîâèëà Ìàðèíà Þðüåâíà Êîâåëü,
ïåäàãîã-ïñèõîëîã ëèöåÿ «Ãàðìîíèÿ», 
ã. Æåëåçíîãîðñê Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ.



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  2’2012
264

Êîíñóëüòàöèè

которым пользовались ещё на-
ши бабушки, они не спешили
ругать ребёнка. А рассказывали
ему поучительную историю,
из которой становилось ясно,
в чём смысл проступка, почему
так поступать некрасиво.
На этом принципе строится ме-
тод сказкотерапии, вместо нота-
ции — поучительная история.
А они (особенно девчонки
в 5-м классе) ещё слушают
и в душе верят сказкам.

? Òàê ñëó÷èëîñü, ÷òî âíóêà âîñïè-
òûâàþ ÿ. Íî â ïîñëåäíåå âðåìÿ

îí ñòàë òàêèì êîëþ÷èì — ìåíÿ
ñòåñíÿåòñÿ, à ÿ âèæó, ÷òî åãî â øêî-
ëå îáèæàþò, îí ïåðåæèâàåò. ß èäó
â øêîëó, ãîâîðþ ñ åãî îäíîêëàññíè-
êàìè, ñòûæó èõ, à íè÷åãî íå èçìåíÿ-
åòñÿ, ðåá¸íîê ÷óâñòâóåò ñåáÿ ïëîõî.
Ñòàë íåâàæíî ó÷èòüñÿ, â øêîëó íå
õî÷åò õîäèòü, îñîáåííî êîãäà ÿ òóäà
ñîáèðàþñü. Íå çíàþ, ÷òî äåëàòü,
êàê åìó ïîìî÷ü?
Âàëåíòèíà Èâàíîâíà

Вы бы хотели, чтобы Ваша ста-
ренькая мама приходила к Вам
на работу и выясняла с Вашими
сослуживцами отношения, сты-
дила бы их за нерасторопность
и плохое отношение к Вам?
Наверное, нет. Что испытывает
мальчик в ситуации, когда его
защищает бабушка? Он уже
в таком возрасте, когда ему на-
до Вам помогать: нести сумки
из магазина, делать уборку, по-
могать на даче. Ситуация сама
по себе негармоничная — при
живой маме ребёнок живёт
с бабушкой, а тут ещё бабушка
его защищает. Я думаю, Ваше-
му внуку просто стыдно перед
одноклассниками, и тут нужны
другие меры. Прежде всего ре-
бёнку надо помочь (реально)
исправить и подтянуть школь-

ные пробелы, сделать его ус-
пешным в учебной деятельно-
сти. Успешность в школе
поднимет его самооценку,
сделает его более уверенным
в себе, самодостаточным. Да-
лее, надо помочь наладить
отношения с его одноклассни-
ками, почаще приглашайте
в гости его друзей, а у каж-
дой бабушки есть секретное
оружие (домашние пирожки
да булочки), поговорите
с мальчишками в домашней
спокойной обстановке, попей-
те с ними чаю, найдите над
чем пошутить, посмеяться.
Станьте другом его друзьям
и одноклассникам, сделайте
так, чтобы ваш внук не сты-
дился, а гордился Вами.
У Вас, в отличие от мальчи-
шек, которые обижают ваше-
го внука, есть мудрость
и жизненный опыт.

? Ìîé ñûí ó÷èòñÿ â 10-ì êëàñ-
ñå. Íåäàâíî â ðàçãîâîðå íà

òåìó ïðîôåññèîíàëüíîãî îïðå-
äåëåíèÿ îí ñêàçàë, ÷òî õî÷åò ïî-
ñòóïàòü â âîåííîå ó÷èëèùå. Íàñ
ñ ìóæåì ýòî ñèëüíî îãîð÷èëî.
Äåëî â òîì, ÷òî ìàëü÷èê çàêîí-
÷èë ìóçûêàëüíóþ øêîëó ñ îòëè-
÷èåì. Èãðàë â êàìåðíîì îðêåñò-
ðå è ñòàë ëàóðåàòîì íåñêîëüêèõ
ãîðîäñêèõ êîíêóðñîâ. Åìó äàëè
íàïðàâëåíèå îò êàôåäðû íà ïî-
ñòóïëåíèå â ïðåñòèæíûé ìóçû-
êàëüíûé êîëëåäæ. Â ïîñëåäíåå
âðåìÿ çàáðîñèë ìóçûêó. Çàíèìà-
åòñÿ áîðüáîé. Êàæäûé âå÷åð
«êà÷àåòñÿ» â òðåíàæ¸ðíîì çàëå.
Èãðàåò â êîìïüþòåðíûå «ñòðå-
ëÿëêè». Ñòàë ãðóáèòü íàì. Çàìê-
íóëñÿ. Ïîñîâåòóéòå, ÷òî äåëàòü!? 
Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà, ìàìà

В моей практике есть анало-
гичный случай — мальчик
10 лет играл на скрипке,

а с 3-го курса музыкального
училища ушёл в армию —
сам захотел. В армии полу-
чил права. И вот уже 10 лет
с удовольствием работает шо-
фёром. Или Адочка Фин-
кельштейн — моя подружка
по музыкальной школе.
Очень талантливая пианистка,
живёт в Израиле, работает
бухгалтером, �å�àâè�èò му-
зыку и родителей, которые
хотели сделать её пианисткой.
Все мы когда-то делали свои
выборы, важно сделать пра-
вильный. У Вашего сына они
очень противоположные, это
похоже на протестное поведе-
ние: музыкант, не очень му-
жественная профессия,
а в наше время не очень пре-
стижная и денежная. Скажи
одноклассникам, что ты бу-
дешь музыкантом, не знаю,
как они на это отреагируют.
Профессию военного я, как
дочь офицера, знаю изнутри,
много всякого: ответствен-
ность за солдат, технику, ма-
ленькие военные городки
(здесь может пригодиться
музыка, спасёт от скуки).
Одноклассники зауважают.
Усиление себя за счёт муже-
ственности, «мускулинности».
Так он сейчас чувствует, за-
мкнулся потому, что не ощу-
щает поддержки, пробует
границы (а каким меня лю-
бят). В стрелялки играют
90% школьников его возрас-
та. Это примета нашего вре-
мени. И ещё, когда мужчи-
ны, живущие в одном доме
достигают зрелости (это я
про сына), они начинают де-
лить власть, кто круче, глав-
нее. Если пока нет успехов
в профессии, то пусть будут
мышцы. Выигрывает тот, кто
мудрее. Он признаёт 
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у младшего право на свой вы-
бор. Сын-музыкант — это здо-
рово, сын-военный — почётно!

? Ó ìîåãî ñûíà ïîÿâèëàñü áîÿçíü
ïåðåä øêîëîé. ×òî ìíå äåëàòü?

Êàêèå åù¸ ñòðàõè ìîãóò áûòü
ó øêîëüíèêîâ?
Èðèíà Çîðèíà

У детей, точно так же как
и у взрослых, есть свои страхи.
Одни боятся чудовищ, другие
того, что с ними может слу-
читься что-то плохое, третьи —
что они останутся без родите-
лей, четвёртые — боятся хо-
дить в школу…. Видов детских
страхов великое множество
и только от взрослых зависит,
смогут ли дети их побороть.

Ñòðàõ ïåðå� øêîëîé
Когда Ваш ребёнок вырастает
и идёт в школу, Вы понимаете,
что он повзрослел. Понимает
это и он. У него появляются
новые обязанности, к нему на-
чинают предъявлять определён-
ные требования учителя. Всё
это может привести к появле-
нию у ребёнка «школьной фо-
бии». Психологи выделяют сле-
дующие основные причины,
по которым у детей может воз-
никнуть страх перед школой:

● Боязнь ошибки. В этом слу-
чае страх перед школой возни-
кает из-за того, что родители
предъявляют ребёнку явно за-
вышенные требования, хотят,
чтобы он был лучшим в классе,
отличником. А ребёнок понима-
ет, что не может оправдать их
ожиданий в силу каких-то при-
чин, часто даже не зависящих
от него. И начинает бояться,
что сегодня за контрольную ра-
боту он вместо «5» получит «4»
или плохо ответит у доски.

● Страх самих родителей пе-
ред школой, т.е. родители
в детстве испытывали такой
страх и теперь, сами того не
желая, передают его ребёнку.
Они педантично контролиру-
ют выполнение домашних за-
даний, преувеличивают тяже-
сти обучения в школе, пугают
возможными трудностями.
В результате ребёнок стано-
вится неуверенным в себе
и начинает сомневаться
в своих силах.

● Трудности адаптации.
В этом случае страх перед
школой возникает из-за того,
что ребёнок не ходил в дет-
ский сад или настолько замк-
нут, что у него мало необхо-
димого опыта общения со
сверстниками. Ему трудно
устанавливать контакты со
своими ровесниками, в том
числе и из-за чрезмерной
опеки взрослых.

● Конфликты со сверстника-
ми. Если ребёнка не понима-
ют в классе, у него нет дру-
зей или его бьют (как на-
пример, мальчиков) или на-
смехаются над ним (как на-
пример, у девочек), то у та-
кого ребёнка естественным
образом не возникает жела-
ние посещать то место, где
его обижают. В данном слу-
чае — это нежелание посе-
щать школу.

Страх перед школой у раз-
ных детей может проявляться
по-разному. Одни начинают
прогуливать занятия, другие
педантично выполняют до-
машние задания, стремясь
каждый раз приготовить уро-
ки наилучшим образом, тре-
тьи начинают «болеть» при

первой же возможности. Ро-
дителям важно вовремя рас-
познать такой страх своего
ребёнка перед школой, чтобы
своевременно помочь ему ре-
шить возникшие проблемы.
Если Вы видите, что ребёнок
не хочет ходить на уроки
и дело тут не в обычной ле-
ни, а причины такого поведе-
ния Вам так и не удалось
выяснить, попробуйте обра-
титься к детскому психологу.
Он поможет Вам выяснить,
что происходит с ребёнком
в школе, и даст рекоменда-
ции, что надо делать в той
или иной ситуации.

Ñòðàõ èç-çà ðàçëóêè
ñ ðî�èòåëÿ�è
Данному страху чаще всего
подвержены те дети, которых
очень сильно опекают дома
и стараются оградить от лю-
бых неприятностей. При этом
свой дом дети связывают
с тихим и безопасным мес-
том, а во всех остальных они
испытывают дискомфорт
и тревожность.

Ñòðàõ ïåðå� �àãè÷åñêè�
è �åîáúÿñ�è�û�
В определённом возрасте
(обычно в 6–8 лет) дети
начинают верить во всякого
рода чудеса, во всё необыч-
ное и страшное: увидев чёр-
ную кошку — переходят на
другую сторону улицы или
пропускают кого-то вперёд
себя, верят в существование
вампиров и привидений,
оживших покойников, страш-
ных чудищ. Считают, что
происходящие с ними собы-
тия — это рок или судьба,
т.е. изменить что-то в своей
жизни, считают они, совер-
шенно невозможно. Чёрная
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рука, скелет — страшные исто-
рии с их участием дети расска-
зывают друг другу шёпотом
снова и снова. Кто из нас не
помнит, как по вечерам в лаге-
ре эти истории будоражили во-
ображение и заставляли бешено
колотиться сердце?

Вера в мистические силы
и различного рода потусторон-
ние явления у детей очень хо-
рошо проявляются в сновидени-

ях. Кошмары с чудищами,
уверенность ребёнка в том,
что у него под кроватью
кто-то живёт и ночью выле-
зает, чтобы его напугать, —
всё это должно насторожить
Вас. Это значит, что ребё-
нок вступил в новую для не-
го фазу взросления и надо
ему помочь справиться
с этим. Прислушайтесь к его
страхам, помогите ему. По-
пробуйте доказать ему, что

привидений и вампиров не
существует, для борьбы
с чудищами подарите фона-
рик, чтобы он всегда мог
включить его ночью и убе-
диться, что никого в комна-
тах нет. 

Не оставляйте ребёнка наеди-
не со своими страхами, иначе
впоследствии они могут пре-
вратиться в фобии и станут
мешать ему жить. ÍÎ

Æóðíàë äëÿ ïåäàãîãîâ ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Öåëü èçäàíèÿ — ñ ïîìîùüþ ïîääåðæêè
è ðàñïðîñòðàíåíèÿ òâîð÷åñêèõ ïðàêòèê ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ ñïîñîáíîñòåé âîñïèòàííèêîâ, ôîðìèðî-
âàíèþ ó íèõ íðàâñòâåííûõ,  ýñòåòè÷åñêèõ ïîíÿòèé, âîñïèòàíèþ âñåñòîðîííå ðàçâèòîé ëè÷íîñòè.

Îäíà èç ñàìûõ ñëîæíûõ ïðîáëåì — ðàáîòà ñ îäàð¸ííûìè äåòüìè. Êàê âûÿâèòü îäàð¸ííîñòü? Êàê ñîçäàòü
óñëîâèÿ äëÿ å¸ ðàçâèòèÿ? Ìû áóäåì âìåñòå ñ âàìè èñêàòü îòâåòû íà ýòè âîïðîñû. Â æóðíàëå ïóáëèêóþòñÿ
òâîð÷åñêèå ðàáîòû äåòåé (ëèòåðàòóðíîå, òåõíè÷åñêîå, ïðèêëàäíîå è äðóãîå òâîð÷åñòâî). Ïåäàãîãè äåëÿòñÿ
ñâîèì îïûòîì â «Ìàñòåð-êëàññå», ÷òî îáîãàùàåò êîïèëêó çíàíèé è óìåíèé íàøèõ ÷èòàòåëåé. Ìû íàäååìñÿ, ÷òî
æóðíàë ñòàíåò äðóãîì è ñîâåò÷èêîì è äëÿ ïåäàãîãîâ, è äëÿ âîñïèòàííèêîâ. 

Ã ë à â í û é  ð å ä à ê ò î ð  Å ð å ã è í à  Ò . Í .

Ïîäïèñêà íà æóðíàë  «Äåòñêîå òâîð÷åñòâî» â êàòàëîãå «Ðîñïå÷àòü».

Ïîäïèñíûå èíäåêñû 71980 äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïîäïèñ÷èêîâ

71981 äëÿ îðãàíèçàöèé




