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ØÏÀÐÃÀËÊÀ — ÄÅËÎ ÕÎÐÎØÅÅ!

Ëåòî — ÷óäåñíàÿ ïîðà: ïîåçäêà íà ìîðå, øàøëû-

êè íà ïðèðîäå, ðàçãóëüíîå âåñåëüå ñ äðóçüÿìè.

Íî ïîçâîëèòü ñåáå ýòî ìîãóò íå âñå. Äëÿ ñòóäåí÷å-

ñòâà ëåòî — ýòî ïðåæäå âñåãî ñäà÷à ñåññèè —

âðåìÿ òÿæ¸ëîå è æàðêîå. Íî åù¸ õóæå âûïóñêíè-

êàì øêîë, êîòîðûå äåðæàò ýêçàìåí çðåëîñòè, ïû-

òàÿñü ïîñòóïèòü â îäèí èç âûáðàííûõ âóçîâ.

Äëÿ íèõ èíñòèòóò — ýòî ÷òî-òî åù¸ íåèçâåäàííîå.

Èìåííî ïîýòîìó âîëíåíèå ïðè ñäà÷å âñòóïèòåëü-

íûõ ýêçàìåíîâ ó áîëüøèíñòâà àáèòóðèåíòîâ äî-

ñòèãàåò òàêîé ñòåïåíè, ÷òî èç ãîëîâû âûëåòàþò ñà-

ìûå ýëåìåíòàðíûå ïðàâèëà è ôîðìóëû.

Ïÿòü ëåò ìîåé ó÷¸áû óæå çà ïëå÷àìè, ïîýòîìó

ÿ, ñäàâ ìíîæåñòâî çà÷¸òîâ è ýêçàìåíîâ è ïîáû-

âàâ âî âñåâîçìîæíûõ ïåðåäðÿãàõ, ìîãó äàòü íå-

ñêîëüêî ñîâåòîâ òåì, êòî òîëüêî ñîáèðàåòñÿ ïî-

ñòóïàòü â âóç.

Äëÿ íà÷àëà âàì áûëî áû íåïëîõî îïðåäåëèòü-

ñÿ ñ ãëàâíûì — â êàêîé âóç âû íàìåðåíû ïîñòó-

ïàòü. Ýòî äåéñòâèòåëüíî âàæíî! Åñëè øêîëà äà¸ò

ñðåäíåå îáðàçîâàíèå, êîòîðîå îáÿçàíû èìåòü âñå,

òî â ïîëó÷åíèè âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ äîëæíû

áûòü çàèíòåðåñîâàíû ïðåæäå âñåãî âû ñàìè. Ïî-

äóìàéòå, âåäü ìîæåò ñëó÷èòüñÿ òàê, ÷òî ïîñëå ïÿòè

ëåò îáó÷åíèÿ âû ïîéì¸òå, ÷òî âñ¸-òàêè ýòà ïðî-

ôåññèÿ íå òà, î êîòîðîé âû ìå÷òàëè. Òàê ÷òî ñíà-

÷àëà íàìåòüòå ïðàâèëüíî êóðñ, ïî êîòîðîìó âû ñî-

áèðàåòåñü âåñòè ñâîé «êîðàáëü».

Ñëåäóþùèé øàã — ñäà÷à äîêóìåíòîâ â ïðè¸ì-

íóþ êîìèññèþ. Òóò íè÷åãî ñëîæíîãî íåò, íî îòíå-

ñòèñü ê ýòîé ïî÷òè ôîðìàëüíîé ïðîöåäóðå ñëåäó-

åò âñ¸ æå ñåðü¸çíî. Ëó÷øå îôîðìèòü äîêóìåíòû

çàðàíåå, ïîòîìó ÷òî â ïîñëåäíèå äíè îáû÷íî áû-

âàåò áîëüøîé íàïëûâ àáèòóðèåíòîâ è âàì ïðèä¸ò-

ñÿ ïîòðàòèòü ñëèøêîì ìíîãî âðåìåíè íà ñòîÿíèå

â î÷åðåäÿõ.

Êàêèå áóìàãè ïîòðåáóþòñÿ äëÿ ñäà÷è â ïðè-

¸ìíóþ êîìèññèþ? Ïðåæäå âñåãî, ýòî äîêóìåíò

î ñðåäíåì îáðàçîâàíèè. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà

òî, ÷òîáû áûëè âñå íåîáõîäèìûå ãåðáîâûå ïå÷à-

òè, à íîìåðà âêëàäûøåé ñîâïàäàëè ñ íîìåðàìè

ñàìèõ àòòåñòàòîâ. Óæå áûâàëè òàêèå ïå÷àëüíûå

ñëó÷àè, êîãäà àáèòóðèåíòó ïðèõîäèëîñü áóêâàëü-

íî çà íåñêîëüêî äíåé äî ýêçàìåíà ñðî÷íî âîç-

âðàùàòüñÿ â ñâîé ðîäíîé ãîðîä, ÷òîáû ïîñòàâèòü

â àòòåñòàò ïå÷àòü.

Âòîðîé íåîáõîäèìûé äîêóìåíò — ïàñïîðò.

Ñàìàÿ âàæíàÿ ãðàôà â í¸ì — ïðîïèñêà. Õîðîøî,

÷òîáû îíà áûëà. Åñëè âû íå ïðîïèñàíû íà òåððè-

òîðèè ÐÔ, òî ó âàñ ìîãóò âîçíèêíóòü íåêîòîðûå

ствительно ли этот экзамен ничего не значит в твоей жизни? А ес-
ли это так, может, его и сдавать не надо?» При очень сильной мо-
тивации необходимо решить: не переоценивает ли он значение
этого события? Ответ на последний вопрос найти будет достаточ-
но просто, если попросить школьника представить, что прошло
лет 10 и изменился не только он, но и ситуация. Это позволит ему
посмотреть на экзамен, оценить его как бы из будущего.

Для уменьшения беспокойства учащихся используйте
приём предвосхищения событий. При подготовке к экзамену
познакомьте ребят с возможными помехами, описав ситуацию,
с которой они столкнутся. Создайте (смоделируйте) ситуацию,
максимально приближённую к экзаменам на контрольных и са-
мостоятельных работах, предвосхищая события. Таким обра-
зом, состояние, в котором ребята окажутся на экзамене, будет
уже знакомым, начнётся формирование навыка реагирования
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Äîñòèæåíèå óñïåõà Èçáåãàíèå íåóäà÷è

Ñïîñîáíû ïðàâèëüíî îöåíèâàòü ñâîè
âîçìîæíîñòè, óñïåõè è íåóäà÷è
è îáû÷íî âûáèðàþò äëÿ ñåáÿ ïðî-
ôåññèè, ñîîòâåòñòâóþùèå èìåþùèì-
ñÿ ó íèõ çíàíèÿì, óìåíèÿì è íàâûêàì

Íåàäåêâàòíîñòü ïðîôåññèîíàëüíîãî
ñàìîîïðåäåëåíèÿ õàðàêòåðíà äëÿ
òåõ øêîëüíèêîâ, êîòîðûå âûáèðàþò
èëè ñëèøêîì ë¸ãêèå, èëè ñëèøêîì
ñëîæíûå âèäû ïðîôåññèé. Ïðè ýòîì
îíè îáû÷íî èãíîðèðóþò îáúåêòèâ-
íóþ èíôîðìàöèþ î ñâîèõ ñïîñîá-
íîñòÿõ, èìåþò çàâûøåííóþ èëè çà-
íèæåííóþ ñàìîîöåíêó, íåðåàëèñòè÷-
íûé óðîâåíü ïðèòÿçàíèé

Ïðîÿâëÿþò áîëüøóþ íàñòîé÷èâîñòü
â äîñòèæåíèè ïîñòàâëåííûõ öåëåé.
Ïðåäïî÷èòàþò çàäà÷è ñðåäíåé èëè
ñëåãêà ïîâûøåííîé ñòåïåíè òðóäíîñòè

Ìàëî íàñòîé÷èâû â äîñòèæåíèè ïî-
ñòàâëåííûõ öåëåé. Âûáèðàþò íàèáî-
ëåå ë¸ãêèå èëè íàèáîëåå òðóäíûå
çàäà÷è

Ïðèâëåêàòåëüíîñòü è èíòåðåñ ê íå-
êîòîðîé çàäà÷å ïîñëå íåóäà÷è â å¸
ðåøåíèè âîçðàñòàåò. Òåíäåíöèÿ âîç-
âðàùåíèÿ ê ðåøåíèþ ïîäîáíûõ çà-
äà÷. Ïîñëå íåóäà÷è îáû÷íî äîáèâà-
þòñÿ ëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ

Ïðèâëåêàòåëüíîñòü è èíòåðåñ ê çà-
äà÷å ïîñëå íåóäà÷è â å¸ ðåøåíèè
ïàäàåò. Ïîÿâëÿåòñÿ æåëàíèå áîëüøå
íå çàíèìàòüñÿ ðåøåíèåì ýòîé çàäà-
÷è. Ëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ äîáèâàþòñÿ
ïîñëå óñïåõà

Äåÿòåëüíîñòü â áîëüøåé ñòåïåíè
ñòèìóëèðóåòñÿ çíà÷èìîé, îòäàë¸í-
íîé âî âðåìåíè öåëüþ

Ñòèìóëèðîâàíèå äåÿòåëüíîñòè çà
ñ÷¸ò âûñòðàèâàíèÿ áëèæàéøåé ïåð-
ñïåêòèâû

Ïðè îáúÿñíåíèè ðåçóëüòàòîâ äåÿ-
òåëüíîñòè ÷àùå ïðèïèñûâàþò ñâîé
óñïåõ èìåþùèìñÿ ó íèõ ñïîñîáíîñ-
òÿì, ñòàðàíèþ è ò.ï. (âíóòðèëè÷íîñò-
íûì ôàêòîðàì). Ñëó÷àéíûì ñòå÷åíè-
åì îáñòîÿòåëüñòâ îáúÿñíÿþò ñâîþ
íåóäà÷ó

Îáðàùàþòñÿ ê àíàëèçó ñïîñîáíîñ-
òåé òîëüêî â ñëó÷àå íåóäà÷è. Ñâîé
óñïåõ ñêîðåå ñêëîííû îáúÿñíÿòü ñëó-
÷àéíûì ñòå÷åíèåì îáñòîÿòåëüñòâ —
âíåøíèìè ôàêòîðàìè (ë¸ãêîñòü èëè
òðóäíîñòü âûïîëíÿåìîé çàäà÷è, âå-
çåíèå è ò. ï.)

Ïðàâèëüíî îöåíèâàþò ñâîè ñïîñîá-
íîñòè, ìîáèëèçóþòñÿ ïðè íåóäà÷àõ,
íå ðàññòðàèâàþòñÿ

Ñêëîííû íåäîîöåíèâàòü ñâîè âîç-
ìîæíîñòè, áûñòðî ðàññòðàèâàþòñÿ
ïðè íåóäà÷àõ, ñíèæàþò ñàìîîöåíêó

Ñòàðàþòñÿ ïîëó÷èòü ïðàâèëüíóþ,
äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ î ðåçóëü-
òàòàõ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè è ïîýòîìó
ïðåäïî÷èòàþò çàäà÷è ñðåäíåé ñòå-
ïåíè òðóäíîñòè, òàê êàê ïðè èõ ðå-
øåíèè ñòàðàíèå è ñïîñîáíîñòè ìî-
ãóò ïðîÿâèòüñÿ íàèëó÷øèì îáðàçîì

Ñòðåìÿòñÿ óêëîíèòüñÿ îò èíôîðìà-
öèè î ðåçóëüòàòàõ ñâîåé äåÿòåëüíîñ-
òè è ïîýòîìó ÷àùå âûáèðàþò èëè
ñëèøêîì ë¸ãêèå, èëè ÷åðåñ÷óð ñëîæ-
íûå çàäà÷è, êîòîðûå ïðàêòè÷åñêè
íåâûïîëíèìû
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на стрессовую ситуацию. Вместе с уча-
щимися проанализируйте причины их
опасений. Попросите ещё раз проиграть
события мысленно и спросить себя, есть
ли на самом деле причины для беспокой-
ства. Если они есть, совместно проду-
майте последовательность шагов для вы-
хода из создавшейся ситуации. На эту
работу требуется достаточно много вре-
мени, но результат, уверенность в своих
силах стоят того.

Для развития у учащихся умения уп-
равлять своим состоянием научите их
мыслить позитивно. Пусть они зримо
представят ситуацию, лица, контекст и то,
как они будут одеты. Используйте форму-
лу самоубеждения: «Я готов к ответу на
любые вопросы, к какой угодно реакции
экзаменатора, так как заранее к этому
подготовился. Я спокоен и полностью вла-
дею собой, с лёгкостью отвечаю на все во-
просы, уверенно защищаю свою точку зре-
ния». Переход мыслей в позитивное русло
приведёт к успеху!

Очень эффективный приём снятия
психологического напряжения — расслаб-
ление. Это ключ к управлению собой. Ос-
новной психологический эффект расслаб-
ления заключается в уменьшении внут-
реннего беспокойства. Именно
беспокойство — одна из главных причин
плохой работы памяти и концентрации
внимания при сдаче экзамена. С другой
стороны, хорошее развитие функций памя-
ти, их сознательный учёт и позитивная
психологическая установка позволяют
лучше преодолеть беспокойство и делают
возможной концентрацию внимания. Рас-
слабление улучшает внимание, даёт воз-
можность оценить ситуацию
и сосредоточиться.

Çíàíèå ìàòåðèàëà

На знание материала большое влияние
оказывают память, внимание и мышле-
ние. При ответе на экзаменах, как прави-
ло, требуется воспроизвести (вспомнить)
известный материал или найти решение
какой-то проблемы. В первом случае ос-

новная нагрузка ложится на память, во втором — на мышление,
но тем не менее всё равно приходится обращаться к памяти для
получения материала для анализа. В идеале человек должен
иметь хорошую память и уметь самостоятельно мыслить, т.е.
анализировать материал, находить новые варианты, решения.
Внимание же необходимо как для припоминания, так и для мы-
шления.

Внимание — необходимая предпосылка запоминания. Не-
возможно поддерживать достаточный уровень внимания, когда
ум занят чем-то иным: отвлекающими событиями, переживания-
ми, беспокойством и т.п. При контроле над вниманием спонтан-
ное, случайное запоминание уступает место намеренному запо-
минанию с участием сознания. Это первый шаг на пути к хоро-
шей фиксации материала в памяти. И именно от внимания
зависит, обретут ли ваши ученики контроль над памятью. Ведь
нечего пенять на память, если вам не хватает внимания, а его не
всегда удаётся сосредоточить.

Память. Чтобы хорошо ответить на экзамене, детям прихо-
дится при подготовке к нему много запоминать. Что же мешает
хорошо запоминать учебный материал? Плохо запоминается ма-
териал, если вы:
● спешите;
● обеспокоены или озабочены;
● рассеяны;
● поглощены другим делом или вас прерывают;
● устали или вас клонит ко сну;
● уже знакомы с этим материалом (происходит узнавание, вам
кажется, что вы знаете этот материал, и не пытаетесь даже за-
помнить его), а также если возникают отвлекающие факторы или
отклонения от темы, вами владеют эмоции (гнев, радость, печаль
и т.п.) или информация, которую надо запомнить, не имеет для
вас значения.

Посоветуйте своим ученикам, перед тем как сесть занимать-
ся, пробежать глазами этот список. Может быть, возникнет необ-
ходимость изменить ситуацию, сделать обстановку более рабо-
чей: выключить телевизор, убрать бутерброды со стола…

При подготовке к экзамену по своей учебной дисциплине не
забывайте, что лучше запоминается то, что было предметом дея-
тельности. Необходимо как можно больше работать, анализиро-
вать, сопоставлять изучаемый материал и он легко и надолго за-
помнится.

Поставьте перед детьми цель — запомнить. Для того чтобы
продемонстрировать важность этого требования, приведу следую-
щий пример: «Вы — водитель автобуса. На первой остановке
в него вошло 20 пассажиров, на второй — 10 человек вышли
и 5 вошли, на следующей — 13 пассажиров вышли и 8 вошли. За-
тем автобус сделал ещё две остановки, на каждой из которых
только выходили — по 4 человека. После этого автобус остано-
вился из-за поломки. После устранения неисправности вы доеха-
ли до конечной остановки, где все пассажиры вышли».
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ïðîáëåìû, ïîýòîìó ñëåäóåò çàðàíåå âûÿñíèòü âñå

ñâÿçàííûå ñ ýòèì íþàíñû. Êðîìå òîãî, âû äîëæíû

ñäàòü øåñòü ôîòîãðàôèé 3õ4, íàïèñàòü çàÿâëåíèå

î ïîñòóïëåíèè (áëàíê âàì âûäàäóò íà ìåñòå),

ñ þíîøåé ìîãóò ïîòðåáîâàòü âîåííûé áèëåò èëè

ïðèïèñíîå ñâèäåòåëüñòâî. Äëÿ ïîñòóïëåíèÿ â íå-

êîòîðûå óíèâåðñèòåòû íåîáõîäèìî èìåòü ìåäè-

öèíñêóþ ñïðàâêó ïî ôîðìå 086/ó.

Òåïåðü ïåðåéä¸ì ê íåïîñðåäñòâåííîìó ïðîöåñ-

ñó ïîñòóïëåíèÿ, ò.å. ñäà÷å ýêçàìåíîâ. Ýêçàìåí —

ýòî ëîòåðåÿ. Çäåñü ìîæåò ïîâåçòè — âûòÿíåøü

èìåííî òîò åäèíñòâåííûé áèëåò, êîòîðûé òû ïðî÷è-

òàë ïåðåä òåì, êàê çàéòè â àóäèòîðèþ. Íî ÷àùå áû-

âàåò ñîâñåì íàîáîðîò. Ïî çàêîíó ïîäëîñòè îáû÷íî

âûòàñêèâàåøü ñîâåðøåííî íåçíàêîìûé äëÿ òåáÿ

áèëåò. À èíîãäà áûâàåò òàê, ÷òî äàæå ôîðìóëèðîâêà

âîïðîñà òåáå íå ãîâîðèò íè î ÷¸ì. ×òî äåëàòü â òà-

êîé ñèòóàöèè? Êàê ñåáÿ âåñòè? Ñèòóàöèÿ äåéñòâè-

òåëüíî ñëîæíàÿ, íî âñ¸-òàêè íå áåçíàä¸æíàÿ.

Ïðåæäå âñåãî íóæíî ïðàâèëüíî âûáðàòü ìåñòî

â àóäèòîðèè, ãäå âû áóäåòå ãîòîâèòü ñâîé îòâåò íà

äîñòàâøèéñÿ âàì «ñ÷àñòëèâûé» áèëåò. Íå áåãèòå

â êîíåö àóäèòîðèè — íà ãàë¸ðêó. Ýòî äàñò ïîâîä

ïðåïîäàâàòåëþ óñîìíèòüñÿ â ñèëå âàøèõ çíàíèé.

Êîíå÷íî, ïåðâàÿ âîçëå ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñòîëà

ïàðòà — ýòî òîæå íå ñàìîå ëó÷øåå ìåñòî íà ýêçà-

ìåíå, ïîýòîìó ñëåäóéòå ïðàâèëó «çîëîòîé ñåðåäè-

íû» — çàíèìàéòå ñåáå ìåñòî â öåíòðå.

Êñòàòè, ïîñòàðàéòåñü ïðèéòè íà ýêçàìåí

â «íåéòðàëüíîé» îäåæäå. Ïðåïîäàâàòåëþ ñîâñåì

íå îáÿçàòåëüíî çíàòü, ÷òî âû ðåïåð, ðîêåð èëè áî-

ëåëüùèê «Ñïàðòàêà». Ïóñòü âñ¸ ýòî áóäåò äëÿ íåãî

ñþðïðèçîì, åñëè âû ïîñòóïèòå â èíñòèòóò. Ïðè÷¸-

ñêó è ìàêèÿæ òîæå íå ñòîèò äåëàòü âûçûâàþùèìè.

Òåïåðü áëèæå ê ñàìîé ñäà÷å. Âû òÿíåòå áèëåò

è îêàçûâàåòñÿ, ÷òî âîïðîñû âàì çíàêîìû. Ïðå-

êðàñíî! Íî íå ñòîèò ïðûãàòü, êðè÷àòü, ðàäîñòíî

âñõëèïûâàòü è áëàãîäàðèòü ïðåïîäàâàòåëÿ è Ãîñ-

ïîäà Áîãà çà òî, ÷òî âàì òàê ïîâåçëî. Õóæå, åñëè

áèëåò âàì ïîïàëñÿ íåçíàêîìûé. Ñîáèðàéòå îñòàòêè

ìóæåñòâà è ñàäèòåñü ãîòîâèòüñÿ. Ïîêèíóòü àóäèòî-

ðèþ âû âñåãäà óñïååòå, ïîýòîìó ñäåëàéòå ïîïûòêó

õîòü ÷òî-íèáóäü âñïîìíèòü èëè óçíàòü ó òîâàðè-

ùåé ïî íåñ÷àñòüþ. Ñàäèòåñü çà ïàðòó è íà÷èíàéòå

ïèñàòü íà ëèñòå õîòü ÷òî-íèáóäü. Âû äîëæíû ñî-

çäàâàòü âèäèìîñòü êèïó÷åé ðàáîòû, ÷òîáû ïðåïî-

äàâàòåëü ïîíÿë, ÷òî âû áèëåò çíàåòå, ðàç òàê ðüÿíî

íà÷àëè ñòðî÷èòü îòâåò. Êîãäà ïðåïîäàâàòåëü ïåðå-

ñòàíåò òàê ïðèñòàëüíî îòñëåæèâàòü âàøè äåéñòâèÿ,

ýòî îáû÷íî áûâàåò ìèíóòû ÷åðåç äâå–òðè, âû ìî-

æåòå äîñòàòü øïàðãàëêó èëè ïåðåáðîñèòüñÿ íå-

ñêîëüêèìè ôðàçàìè ñî ñâîèì ñîñåäîì.

А теперь, не обращаясь к тексту, ответьте на вопросы: «Сколь-
ко человек вышло на последней остановке? Сколько остановок сде-
лал автобус, включая последнюю?» Вполне вероятно, что вы правиль-
но ответите на первый вопрос. А вот со вторым справятся немногие.
Почему? При запоминании вы готовились воспроизвести сведения
о количестве пассажиров, а не остановок. Эта информация осталась
вне поля вашего внимания и не может быть воспроизведена.

Этот пример показывает, что очень важно сообщать требо-
вания к содержанию воспроизведения. Разъяснять то, что нужно
будет вспомнить, формулировать цель запоминания. Для этого
можно задать учащимся вопрос: «Как вы считаете, что преподава-
тель на экзамене хотел бы прежде всего услышать от вас?» Отве-
тив на него, они будут легче осваивать материал.

Исследования психологов позволили сформулировать приёмы
запоминания. Их условно можно разделить на методы запоминания
словесной информации (текстов), последовательности цифр, алго-
ритмы повторения и приёмы припоминания забытого материала.

Ìåòîäû çàïîìèíàíèÿ ñëîâåñíîé èíôîðìàöèè

Метод ключевых слов (выделение опорных пунктов).
Ключевое слово — это своеобразный «узел», связывающий хра-
нящуюся в памяти информацию с нашим сознанием и позволяю-
щий её воспроизвести (тезисы, заглавие, вопросы, образы излага-
емого в тексте, примеры, цифровые данные, сравнения и т.п.).
Для запоминания какой-либо фразы достаточно выделить
1–2 главных (ключевых) слова и запомнить их. При мысленном
их воспроизведении вспоминается вся фраза.

Этот метод применяется при запоминании длинных текстов.
Для этого запоминаемый текст разбивается на разделы. В каж-
дом из них выделяются основные мысли и минимальное количе-
ство ключевых слов, которые необходимо связать между собой
и запомнить. Таким образом, формируется некоторый «костяк»
текста, содержание и форму которого можно воспроизвести, вос-
станавливая в памяти ключевые слова.

Метод Вильяма Аткинсона
(распределение каких-либо предметов, явлений, понятий по клас-
сам, группам, разрядам на основе определённых общих признаков).

Золотое правило хорошего запоминания — интеллектуаль-
ная работа с материалом.

Чтобы хорошо запомнить материал, в процессе работы необ-
ходимо задавать себе вопросы, касающиеся предмета:
● Его происхождение и корень.
● Причины его происхождения.
● Его история.
● Его качества и характерные черты.
● Предметы, связанные с ним.
● Его употребление и применение.
● Что он доказывает.

Ä ì è ò ð è é  Æ ó ð à â ë ¸ â Э К З А М Е Н —  С П О С О Б  П Р О В Е Р К И  З Н А Н И Й

И Л И  П С И Х О Л О Г И Ч Е С К О Е  И С П Ы Т А Н И Е ?
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● Его результаты и следствия.
● Его конец и возможная будущность.
● Ваше мнение о нём и причины этого
мнения.

Эти вопросы, считает Вильям Аткин-
сон, заставляют классифицировать, приво-
дить в порядок, обсуждать, рассматривать
и определять различные свойства. Такая
система развивает способности припоми-
нать, мыслить, изучать и наблюдать.

Метод 6 вопросов
«Кто? Что? Когда? Почему? Где? Как?»
Этот метод используют на курсах журнали-
стики в США. Он заключается в том, что
при чтении любого текста необходимо зада-
вать шесть вопросов: «Кто главные дейст-
вующие лица? Что именно происходит?
Когда и где происходит действие? Почему
и как?» При этом надо время от времени за-
писывать полученные ответы на бумаге.

Модификацией метода 6 вопросов
является метод быстрой оценки инфор-

мации. Он заключается в том, чтобы:
— бегло ознакомиться с текстом (просмо-
треть текст для выявления его главной
мысли);
— задать вопросы (переформулировать
подзаголовки, преобразовав их в вопросы,
а затем при чтении текста искать на них
ответы);
— сделать пометки в тексте (выявить его
структурную композицию, при этом найти
основные идеи, которые будут ответами на
ваши вопросы);
— пересказать устно или про себя эти
идеи одну за другой. Зафиксировать их
кратко на бумаге;
— повторно просмотреть текст (вновь ак-
центируя внимание на основных идеях
и порядке их изложения, т.е. на внутрен-
ней структуре текста).

В результате должен получиться об-
щий профиль, который нужно дополнить
существенными деталями. Сравните свои
заметки с текстом, чтобы закрепить его ус-
воение. Обратите внимание на то, что вы
забыли, а также на то, что вспомнили. Сде-
лайте выводы: удалось ли вам найти отве-
ты на все вопросы, выяснили ли вы точку

зрения автора, есть ли у автора противоречия, предрассудки, оши-
бочные суждения и т.п. Попробуйте сформулировать, почему ва-
ше мнение именно таково, и точно описать, что именно вам нра-
вится, а что нет. Таким образом, вы разовьёте своё критическое
чувство и станете искушённым читателем.

Ìåòîäû çàïîìèíàíèÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòè öèôð

Метод свободных индивидуальных ассоциаций
Суть его в установлении связей по сходству, смежности или про-
тивоположности. При запоминании последовательности цифр по-
могут даты исторические или «личных» событий (года рождения,
поступления в школу и т.п.). Чтобы упростить свою задачу, необ-
ходимо посмотреть на совокупность цифр, разбить число на ма-
ленькие группы, дать простор своему воображению. Например,
41 45 17 12 13 7. 41 — начало Отечественной войны, 45 — её
окончание, 17 — Октябрьская революция, 12 — нашествие Напо-
леона, 13 — чёртова дюжина, 7 — седьмое небо.

Кстати, разные системы ассоциаций имеют общие принципы:
● замена абстрактного понятия конкретным образом;
● создание ассоциаций между образами;
● подведение «опоры» в виде маленькой истории, связанной
с данной ассоциацией.

Вербальный код
Люди с преобладанием вербальной (словесной, слуховой) памяти
более восприимчивы к звуковому воспроизведению слов. Непро-
извольно им приходят на ум рифмы, каламбуры и т.п. — так они
лучше запоминают слова, например: ноль — моль, один — блон-
дин, два — дрова, три — осетрина, четыре — чёрт в тире, пять —
пятка, шесть — шерсть, семь — семья, восемь — осень, де-
вять — дева, десять — деспот.

Визуальный (зрительный) код
может быть таким: ноль — круг или овал, один — столб (свеча,
кол), два — близнецы (пара ботинок), три — треугольник (трехко-
лёсный велосипед), четыре — квадрат (4 лапы животного), пять —
пальцы руки, шесть — шестигранная игральная кость, семь — под-
свечник на семь свечей, восемь — песочные часы, девять — улит-
ка (ушная раковина), десять — пальцы обеих рук, одиннадцать —
футбольная команда, двенадцать — часовая стрелка в полдень.

Àëãîðèòì ïîâòîðåíèÿ

Метод повторения Корсакова
Каковы основные принципы этого метода?
● Необходимо повторять информацию в течение 20 секунд сразу
после её восприятия (имена, телефоны, даты и т.п.), так как боль-
ше всего теряется информации на первых стадиях запоминания,
следующих непосредственно за восприятием.
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Íà÷èíàéòå îòâå÷àòü ñ âîïðîñà, êîòîðûé âû

çíàåòå ëó÷øå, è ñòàðàéòåñü âûëîæèòü âñ¸, ÷òî âàì

èçâåñòíî ïî òåìå, äàæå åñëè ýòî è íå ñîâñåì ê ìå-

ñòó. Âåäèòå ñåáÿ óâåðåííî è íå äàâàéòå ýêçàìåíà-

òîðó âêëèíèòüñÿ â âàøó ðå÷ü ñî ñâîèì âîïðîñîì.

Ãîâîðèòå ìíîãî, ìîæíî ñáèâàòüñÿ è ïåðåñêàêèâàòü

ñ îäíîé ìûñëè íà äðóãóþ. Ïðåïîäàâàòåëü äîëæåí

ïîíÿòü, ÷òî ýòîò ñòóäåíò âñ¸-òàêè ÷òî-òî çíàåò,

íî âûðàçèòü ïðàâèëüíî, âèäèìî, èç-çà âîëíåíèÿ,

ñâîþ ìûñëü íå ìîæåò. Åñëè ïðåïîäàâàòåëü ïîâòî-

ðÿåò âîïðîñ, íà êîòîðûé âàø îòâåò åãî íå óñòðîèë,

òî âû, â ñâîþ î÷åðåäü, ïîâòîðÿåòå âî âòîðîé ðàç

ñâîé îòâåò, òîëüêî áîëåå âäóì÷èâî ñìîòðèòå â åãî

ëèöî, êàê áû ãîâîðÿ: «Íó, íåóæåëè âàì íå ïîíÿò-

íû òàêèå ýëåìåíòàðíûå âåøè?» Ãëàâíîå — íåëüçÿ

ìîë÷àòü! Ìîë÷àòü íà ýêçàìåíå — ýòî ðàñïèñàòüñÿ

â ñîáñòâåííîé áåñïîìîùíîñòè.

Òåïåðü î øïàðãàëêàõ. Îïûò ñòóäåí÷åñêîé æèç-

íè ïîêàçûâàåò, ÷òî øïàðãàëêè — ýòî óíèêàëüíîå

èçîáðåòåíèå ÷åëîâå÷åñòâà, êîòîðîå ïðîñòî íåîá-

õîäèìî äëÿ ñäà÷è ýêçàìåíîâ è çà÷¸òîâ. Ó÷òèòå,

÷òî òî, ÷òî âû ïèøåòå íà ëåêöèè, à ïîòîì ïåðåïè-

ñûâàåòå ñ ëåêöèîííûõ òåòðàäåé íà øïàðãàëêó, —

ïðàêòè÷åñêè ïîëíàÿ ãàðàíòèÿ çàïîìèíàíèÿ ìàòå-

ðèàëà. Êðîìå òîãî, íàëè÷èå â êàðìàíå øïàðãàëêè

ïðèäà¸ò áîëüøå óâåðåííîñòè â ñâîèõ ñèëàõ.

Ëó÷øå âñåãî ïðÿòàòü øïàðãàëêè âî âíóòðåí-

íåì êàðìàíå ïèäæàêà. Íèêîãäà íå êëàäèòå «øïî-

ðû» â çàäíèé êàðìàí äæèíñîâ (âûãëÿäûâàþò),

ëèô÷èê èëè æå âíåøíèå êàðìàíû (âûïàäàþò).

Ïîñëå íàõîæäåíèÿ íóæíîé «øïîðû» ñëåäóåò

ñïðÿòàòü âñå îñòàëüíûå, ïîòîìó ÷òî íà íèõ ìîæíî

«ïîãîðåòü».

×òîáû ëåã÷å ñïèñàòü ñî «øïîðû», ïîñòàðàé-

òåñü íàâåñòè íà ïàðòå òàê íàçûâàåìûé «ðàáî÷èé

áåñïîðÿäîê»: ïîëîæèòå êíèãè, ÷èñòûå ëèñòû, íà-

áîð ðó÷åê… Ýòî âàì äàñò âîçìîæíîñòü áåç îñîáî-

ãî òðóäà ãäå-íèáóäü ñðåäè áóìàã è êíèã ñïðÿòàòü

íåáîëüøîé ëèñòî÷åê.

Áûâàëûé ñòóäåíò ñ íà÷àëà ãîäà ïðèó÷àåò ïðåïî-

äàâàòåëåé ê òîìó, ÷òî îí ñèäèò âûòÿíóâ ïåðåä ñî-

áîé ðóêó, ñîãíóòóþ â ëîêòå, ñ ëàäîøêîé «ëîäî÷êîé»,

íàïðàâëåííîé íà ñåáÿ. Ïðåïîäàâàòåëü ïðèâûêàåò

ê òîìó, ÷òî ñòóäåíò âñå âðåìÿ ñèäèò â òàêîé ïîçå.

Ýòî óïðîùàåò ïðîöåññ ñïèñûâàíèÿ íà ýêçàìåíàõ.

Êñòàòè, ïîñëå ñäà÷è ýêçàìåíà è ïîëó÷åíèÿ ðå-

çóëüòàòîâ îò ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè âû ìîæå-

òå ïîòðåáîâàòü ïðåäúÿâèòü äëÿ ëè÷íîãî îçíàêîì-

ëåíèÿ ñâîþ ðàáîòó. Ïðîöåäóðà îçíàêîìëåíèÿ

àáèòóðèåíòîâ ñ ïðîâåðåííûìè ðàáîòàìè â ðàçíûõ

âóçàõ ðàçëè÷íà, íî îíà âåçäå ñóùåñòâóåò. Ïðèíÿòî

ñ÷èòàòü, ÷òî ïîäà÷à àïåëëÿöèè — äåëî ïðàêòè÷åñ-

● Промежутки времени между повторениями нужно по возмож-
ности удлинять. Предположим, если на подготовку даётся 7 дней,
а материал требует не менее пяти повторений, то работа может
быть построена так:

1-й день — 2 раза;
2-й — 1 раз;
3-й — без повторений;
4-й — 1 раз;
5-й — без повторений;
6-й — без повторений;
7-й — 1 раз.

● Следует придерживаться простого правила: число повторений
должно быть таким, чтобы в течение необходимого промежутка
времени информация не пропадала. Если вы хотите запомнить
информацию только на несколько дней, то после непосредствен-
ного её восприятия надо повторить материал сначала через
15–20 минут, затем через 8–9 часов и ещё раз через 24 часа.
Для лучшего запоминания количество повторений должно выби-
раться с некоторым запасом.
● Там, где целесообразно, применяйте комплексный учебный ме-
тод. Большое количество информации можно запоминать с помо-
щью частичного учебного метода, при котором повторяется пред-
ложение за предложением, стихотворная строка за строкой. Од-
нако при частичном учебном методе информация дробится
и вырывается из своего контекста, что затрудняет запоминание
и приводит к увеличению числа повторений. Однако при ком-
плексном учебном методе вся информация, например текст, запо-
минается целиком, а затем как одно целое повторяется. Взаимо-
связи между отдельными частями воспринимаются быстрее
и лучше, а обязательное число повторений сокращается. Поэтому
там, где это возможно, используйте комплексный учебный метод.

При работе с большим по объёму материалом трудно хоро-
шо запомнить текст как одно целое. В таком случае разбейте
текст на достаточно большие части, объединённые одной темой.
При первом воспроизведении повторяйте уже выученную часть
и изучайте вторую, при втором — повторяйте первые и заучивай-
те следующую и т.д.

Помните, в реальном процессе запоминания эти мнемичес-
кие действия тесно переплетаются и взаимосвязаны между со-
бой. Вы можете создать свой способ, свою комбинацию.

Ïðè¸ìû ïðèïîìèíàíèÿ çàáûòîãî ìàòåðèàëà

Важный шаг на пути припоминания — это преодоление чувства
неуверенности. Первая неудачная попытка припомнить не долж-
на огорчать вас, необходимо предпринять вторую, третью попыт-
ки. Можно представить себе все обстоятельства, при которых ма-
териал запоминался. Иногда полезно вызвать в памяти те мысли,
которые были связаны с забытым материалом, и он сам собой
всплывёт.
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Один из способов проверить правиль-
ность воспоминаний — сопоставить их
и сравнить с другими воспоминаниями,
имеющими прямое отношение к содержа-
нию первых. Например, вас спрашивают:
«Когда началась перестройка?» Вы вспоми-
наете, что в тот год ваши родители образо-
вали своё предприятие, ещё в тот же год
вы не поехали в лагерь, а остались дома им
помогать, учились вы тогда в… классе. Пу-
тём вычислений легко определить год.

Аналогичные цепи, звеньями кото-
рых являются как воспоминания, так и вы-
текающие из них выводы, могут быть пост-
роены, когда нужно припомнить любой ма-
териал, особенно из области точных наук.
Таким образом, мы можем использовать
мышление для повышения эффективности
припоминания. А для этого следует поль-
зоваться следующими правилами:
● Человек может правильно воспроизво-
дить события, даже не осознавая этого,
или ошибаться, но быть уверенным в пра-
вильности их воспроизведения. Между
точностью воспроизведения событий
и уверенностью в этой точности не всегда
существует однозначная связь.
● Если увеличить число частей запоминае-
мого ряда до количества, превышающего
максимальный объём кратковременной па-
мяти, то число правильно воспроизведён-
ных частей этого ряда после однократного
его предъявления уменьшается по сравне-
нию с тем случаем, когда количество еди-
ниц в запоминаемом ряду равно объёму
кратковременной памяти. Одновременно
при увеличении такого ряда возрастает
и количество необходимых для его запоми-
нания повторений. Например, если после
однократного запоминания в среднем чело-
век воспроизводит 6 бессмысленных сло-
гов, то в случае, когда исходный ряд состо-
ит из 12 таких слогов, воспроизвести 6 из
них удаётся, как правило, лишь после
14–16 повторений. Если же количество
слогов в исходном ряде будет равно 26,
то понадобится примерно 30 повторений
для получения того же результата (6 сло-
гов)… (Вот и подумайте, сколько иностран-
ных слов учить сразу.)

● При запоминании длинного ряда лучше всего по памяти вос-
производятся его начало и конец («эффект края»).

Для ассоциативной связи впечатлений и их последующего
воспроизведения особенно важно то, являются ли они разрознен-
ными или представляют собой логически связанные друг с другом
части единого целого.
● Повторение подряд заучиваемого материала менее продуктив-
но для его запоминания, чем распределение таких повторений
в течение определённого периода времени, например, в течение
нескольких часов или дней.
● Чем больше внимания к запоминаемому материалу, тем мень-
ше нужно повторений, чтобы его выучить наизусть, причём от-
сутствие достаточного внимания не может быть возмещено уве-
личением числа повторений.

Ïîñòðîåíèå îòâåòà

В любом предмете есть некая суть, стержень. Всё остальное —
детали, ответвления — наращивается потом. В своём ответе уча-
щимся обязательно надо показать знание сути, умение строить
причинно-следственные связи (на это надо обращать внимание
ещё при подготовке к экзамену — записывать или подчёркивать
основные положения по каждой теме, вопросу, не забывая их по-
том повторять вслух, чтобы память «не спутала» узнавание и вос-
произведение).

Ученики, готовясь к ответу на вопросы билета (уже на экза-
мене), должны сразу тезисно написать основные идеи, а если вре-
мя на подготовку позволяет, добавить дополнительный второсте-
пенный материал. Если ученик знает какую-то тему лучше и вла-
деет дополнительным материалом, необходимо постараться
выйти на неё, хотя бы коснуться, но так, чтобы преподаватель за-
интересовался, что же вы знаете?

Обратите внимание своих учащихся на то, что для ответа
желательно заготовить материала как можно больше. Отметьте,
что они должны показать готовность говорить о предмете «до
утра», и пусть не боятся, преподаватель не позволит им этого
сделать.

Îáùåíèå íà ýêçàìåíå

Важно проинструктировать учащихся перед самим экзаменом
и создать положительную установку и на преподавателя, и на эк-
замен. Приведу краткие рекомендации, касающиеся внешнего ви-
да и поведения на экзамене, которые могут быть использованы на
предэкзаменационной консультации.

Одежда
Вам легче будет определиться с одеждой, если вы представите
мысленно человека, который отлично сдаёт все экзамены, уверен
в себе. Присмотритесь, как он одет?
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êè áåñïîëåçíîå, äà åù¸ è ìîæåò ïîâëå÷ü êàêèå-

íèáóäü íåæåëàòåëüíûå ïîñëåäñòâèÿ. Íà ñàìîì äå-

ëå îïàñàòüñÿ âàì íå÷åãî. Ýêçàìåíàòîðû òàêèå æå

ëþäè, êàê âû. Îíè òîæå ìîãóò îøèáèòüñÿ. Â ñîîò-

âåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè â ðåçóëüòàòå ðàññìîòðåíèÿ

àïåëëÿöèè îöåíêà çà ýêçàìåí íå ìîæåò áûòü ïî-

íèæåíà íè ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ. Òàê ÷òî

ïðî àïåëëÿöèþ çàáûâàòü íå ñòîèò. Óäà÷è íà ýêçà-

ìåíàõ è íè ïóõà íè ïåðà!

Ýêçàìåíû — ñåðü¸çíîå èñïûòàíèå íå òîëüêî

äëÿ àáèòóðèåíòîâ, íî è äëÿ ïðåïîäàâàòåëåé âó-

çîâ. Âîò êàêèå ðåêîìåíäàöèè äàë Èëüÿ Àëåêñàíä-

ðîâè÷ Ñàìîéëîâ — çàìåñòèòåëü äåêàíà þðèäè÷å-

ñêîãî ôàêóëüòåòà èì. Ì.Ì. Ñïåðàíñêîãî Àêàäåìèè

íàðîäíîãî õîçÿéñòâà ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ.

Êàæäûé ãîä, ÷òîáû ïîñòóïèòü â Àêàäåìèþ íàðîä-

íîãî õîçÿéñòâà, ñîòíè àáèòóðèåíòîâ ïîêàçûâàþò

ñâîè çíàíèÿ íà âñòóïèòåëüíûõ ýêçàìåíàõ, ïûòàÿñü

íàáðàòü ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî áàëëîâ. Ïîäå-

ëþñü îïûòîì ñâîèõ íàáëþäåíèé çà òåì, êàê ñòó-

äåíòû è àáèòóðèåíòû ñäàþò ýêçàìåíû, îòìå÷ó íå-

ñêîëüêî íàèáîëåå ñåðü¸çíûõ ìîìåíòîâ, íà êîòî-

ðûå ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå ïîñòóïàþùèì â âóç.

Ïåðâîå — íèêîãäà íå íóæíî íåðâíè÷àòü. Êî-

íå÷íî, ýòî äîñòàòî÷íî ñëîæíî, íî âñ¸ æå íàäî ïî-

ñòàðàòüñÿ íàéòè ñèëû, ÷òîáû óñïîêîèòü ñåáÿ.

Íî íå ñîâåòóþ ïåðåä ýêçàìåíîì óïîòðåáëÿòü óñ-

ïîêàèâàþùèå ñðåäñòâà, òàê êàê ýòî ìîæåò ïðèâåñ-

òè ê íåæåëàåìîìó ýôôåêòó. Çà÷àñòóþ ñòóäåíòû,

ïûòàÿñü óñïîêîèòüñÿ, ïðèíèìàëè äâîéíóþ, à òî

è òðîéíóþ äîçó è ÷óòü íå çàñûïàëè âî âðåìÿ ïîä-

ãîòîâêè ê ýêçàìåíó.

Êîãäà àáèòóðèåíò âèäèò âîïðîñû, íà êîòîðûå

åìó ïðèä¸òñÿ îòâå÷àòü, òî îáû÷íàÿ ðåàêöèÿ: «ß

íè÷åãî íå çíàþ!» Çàïîìíèòå ïðîñòîå ïðàâèëî.

Âûòÿíóâ áèëåò è ïðî÷èòàâ çàäàíèÿ, îòëîæèòå åãî

â ñòîðîíó è â òå÷åíèå äâóõ–òð¸õ ìèíóò ñîñðåäî-

òî÷üòåñü íà ÷¸ì-íèáóäü ïîñòîðîííåì, ïîñëå ÷åãî

âîçâðàùàéòåñü ê ïîäãîòîâêå îòâåòà íà ñâîé áèëåò.

Ýòîò íåõèòðûé ïðè¸ì âñåãäà ýôôåêòèâåí.

Îáðàòèòå âíèìàíèå íà ïðîâåðêó è ïåðåïðî-

âåðêó ñâîåé ðàáîòû. Ýòî ïðåæäå âñåãî îòíîñèòñÿ

ê ïèñüìåííûì ýêçàìåíàì. Î÷åíü îáèäíî, êîãäà

àáèòóðèåíòû ïðàâèëüíî âûïîëíÿþò ñëîæíûå çà-

äàíèÿ, à â ýëåìåíòàðíûõ äîïóñêàþò îøèáêè

è îïèñêè. Õîðîøåíüêî ïåðåïðîâåðüòå ïåðåä ñäà-

÷åé ñâîþ ðàáîòó.

×òî êàñàåòñÿ äîñðî÷íûõ îòâåòîâ èëè îòâåòîâ

áåç ïîäãîòîâêè, òî òóò òîæå åñòü ñâîè íþàíñû. Ýê-

çàìåíàòîð, âîçìîæíî, îöåíèò ýòîò øàã è áóäåò áî-

ëåå áëàãîñêëîíåí ê âàì ïðè âûñòàâëåíèè îöåíêè,

По крайней мере, стоит знать о связи вашего внешнего ви-
да с количеством дополнительных вопросов экзаменатора. Не-
сколько слов о цвете одежды. Традиционными мужскими явля-
ются такие цвета: тёмно-синий, чёрный, серый, бежевый (для ле-
та). Пиджак малинового, зелёного или жёлтого цвета восприни-
мается как пижонство и вряд ли вызовет серьёзное отношение
к собеседнику.

Женскими считаются пастельные тона, здесь важно угадать
тональность. Так, например, светло-голубой оттенок создаёт хо-
лодное и отталкивающее впечатление, розовый — ощущение сла-
бости, пустоты, а часто и слащавости, светло-жёлтый вызывает
чувство незначительной бесцветности, а светло-зелёный, как пра-
вило, придаёт холодность. Можно посоветовать одежду абрикосо-
вого, белого цветов или остановиться на классическом деловом
костюме тёмно-синего цвета.

Жесты
Расположить другого человека к себе можно с помощью жес-
тов — показывая открытые ладони. Негативно влияют на собе-
седника ваши скрещенные руки, ноги, они сигнализируют ему,
что вы зажаты. Как бы ни были вы напряжены, постарайтесь не
скрещивать их. Не стоит имитировать раскованность (сильно
жестикулируя, громко говоря, смеясь). Как правило, это выгля-
дит как развязность и вызывает неприязнь или агрессию. Веди-
те себя скромно, уважительно (вы ведь на «чужой террито-
рии»), с достоинством.

Отзеркаливание
Для установления полного взаимопонимания психологи рекомен-
дуют пользоваться техникой «отзеркаливания», т.е. повторять
жесты, позы, мимику, темп речи, громкость голоса собеседника.
Такое копирование показывает человеку на подсознательном
уровне, что вы его понимаете и разделяете его точку зрения. По-
нятно, что это надо делать с умом.

Используйте некоторые практические рекомендации:

● Не рассматривайте преподавателя как вашего врага. Даже если
преподаватель сидит угрюмый, это не значит, что он плохо от-
носится к вам, возможно, он просто демонстрирует так понима-
емую им беспристрастность.

● Преподаватель сам когда-то сдавал экзамены, поэтому ему
вполне понятно ваше состояние.

● Преподаватель заинтересован в учениках и хочет работать
с талантливыми, увлечёнными людьми. Помогите ему понять,
что вы такой (а вы ведь действительно такой!).

● Рассматривайте экзамен как ситуацию совместной работы, об-
щения.

● Экзамен — это не конец жизни, в ней ещё будет много важного
и интересного. Экзамен — это только маленькая точка на линии
вашей жизни, не преувеличивайте её значение.
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íî çäåñü åñòü è ñóùåñòâåííûé ìèíóñ. Ïðè îòâåòå

áåç ïîäãîòîâêè âû íå èìååòå âîçìîæíîñòè ïðîäó-

ìàòü äîñêîíàëüíî ñòðóêòóðó ñâîåãî îòâåòà, ïîýòî-

ìó, äàæå ïðåêðàñíî çíàÿ ìàòåðèàë, ó âàñ ìîãóò

âîçíèêíóòü ïðîáëåìû.

Ñòîèò çàäóìàòüñÿ è íàä òåì, â êàêîé ïÿò¸ðêå

çàõîäèòü â àóäèòîðèþ. Òóò âñ¸ çàâèñèò îò òîãî, êàê

âû îùóùàåòå ñâîè ñèëû è çíàíèÿ. Îáû÷íî â ïåð-

âîé ïÿò¸ðêå èäóò ðåáÿòà ñ ñèëüíûìè çíàíèÿìè.

Åñëè ó âàñ åñòü ñîìíåíèÿ â ñâîèõ çíàíèÿõ, òî ëó÷-

øå ïîäîæäàòü, ÷òîáû íå âûãëÿäåòü ïëîõî íà ôîíå

áîëåå ñèëüíûõ îòâåòîâ âàøèõ êîëëåã. Ê êîíöó ýê-

çàìåíà ïðåïîäàâàòåëè óñòàþò è îáû÷íî íà÷èíàþò

çàäàâàòü ìåíüøå âîïðîñîâ, íî è îæèäàíèå — ýòî

äîïîëíèòåëüíûå íåðâû.

Õîòåëîñü áû äàòü åù¸ îäèí ñîâåò. Åñëè âû âû-

áðàëè âóç, ãäå ñîáèðàåòåñü ïîëó÷àòü âûñøåå îáðà-

çîâàíèå, òî õîðîøî áûëî áû ïîçàíèìàòüñÿ íà

ïîäãîòîâèòåëüíûõ êóðñàõ â ýòîì çàâåäåíèè. Âû

áëèæå ïîçíàêîìèòåñü ñ ïðåïîäàâàòåëÿìè âóçà, óç-

íàåòå îñîáåííîñòè ïîäà÷è òîãî èëè èíîãî ìàòåðè-

àëà, äà è ïðîñòî ïðèâûêíåòå ê àóäèòîðèÿì è çàëàì

äàííîãî èíñòèòóòà.
Àðò¸ì Ëûñîâ

Êàê ôîðìèðîâàòü îòíîøåíèå ê âîçìîæíîé íåóäà÷å?

Этот вопрос тесно связан с отношением ученика к собственным
неудачам, к которым учителю необходимо воспитать правильное
отношение. Ребёнку необходимо ещё до экзамена усвоить, что он
будет делать, если всё-таки не повезёт. Стоит ли обвинять в этом
весь белый свет? Нужно ли предаваться бесконечному унынию
и отчаянию?

Ведь признание ошибки — не есть убеждение в собствен-
ной неполноценности и несостоятельности. Это лишь осознание
того, что данная попытка не удалась. А каждая неудавшаяся по-
пытка — ещё один шаг к успеху. Согласитесь, что даже робкое,
неуверенное движение всё же лучше, чем полная бездеятель-
ность.

Если сместить акцент с переживаний о неудаче на опреде-
ление путей её преодоления, то любую ситуацию, даже очень
сложную, можно решить. Ведь самое «страшное», что может
ожидать при провале экзамена, — достаточно большая и кропот-
ливая работа.

Позвольте ребёнку немного отвлечься от сложившейся ситу-
ации, подскажите, как и что ему нужно делать, постарайтесь вер-
нуть ему то, чего он лишился на экзамене, — уверенность в себе.
Ведь трудных наук нет, есть только трудное положение.

ÈÑ ÑË ÅÄÎÂÀÒ ÅËÜ ÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ
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Ó÷ðåäèòåëè
ðåäàêöèÿ «Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå»
áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä «ß è Çåìëÿ»

Æóðíàë âûõîäèò 4 ðàçà â ãîä.

Ïîäïèñíîé èíäåêñ ïî êàòàëîãó

Ðîñïå÷àòè: 81415

Àäðåñ ðåäàêöèè:
115419, Ìîñêâà, óë. Äîíñêàÿ, ä. 37.
Òåë.: (095) 959-99-50, 959-99-46
E-mail: issl@dnttm.ru

ÆÓÐÍÀË ÂÊËÞ×ÀÅÒ ÐÀÇÄÅËÛ:

➤ Îáùåñòâî, êóëüòóðà, íàóêà, îáðàçîâàíèå
➤ Ðàçâèòèå èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ó÷àùèõñÿ
➤ Ìåòîäè÷åñêèå ðàçðàáîòêè è ðåêîìåíäàöèè
➤ Øêîëà íà÷èíàþùåãî èññëåäîâàòåëÿ ïðèðîäû
➤ Èññëåäîâàòåëüñêèå ðàáîòû ó÷àùèõñÿ
➤ Ïðàêòèêà îðãàíèçàöèè èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè
➤ Ëþäè íàó÷íîãî ïîèñêà
➤ Çàìåòêè íà÷èíàþùèõ èññëåäîâàòåëåé
➤ Èíôîðìàöèÿ

Æóðíàë àäðåñîâàí âñåì, êòî çàäóìûâàåòñÿ î ðîëè íàóêè è îáðàçîâàíèÿ â ñîâðåìåííîì ìèðå,
çàíèìàåòñÿ ðàçâèòèåì èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ó÷àùèõñÿ â ðàçëè÷íûõ ïðåäìåòíûõ îáëàñòÿõ
è ôîðìàõ îðãàíèçàöèè îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

Ó÷àùèåñÿ — ýòî íå îïðåäåëåííûé îãðàíè÷åííûé âîçðàñò, à æèçíåííàÿ ïîçèöèÿ. Èññëåäîâàíèå —
óíèâåðñàëüíûé ñïîñîá ïîçíàíèÿ äåéñòâèòåëüíîñòè, êîòîðûé ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ è áûòèþ ëè÷íîñòè
â ñîâðåìåííîì äèíàìè÷íî èçìåíÿþùåìñÿ ìèðå.

Îñíîâíàÿ öåëü æóðíàëà — ñîäåéñòâîâàòü ïðîíèêíîâåíèþ èññëåäîâàíèÿ è èññëåäîâàòåëüñêîé
òåõíîëîãèè â ìàññîâóþ îáðàçîâàòåëüíóþ ïðàêòèêó.

Æóðíàë ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó àêàäåìè÷åñêîé è âóçîâñêîé íàóêîé, ñèñòåìîé
áàçîâîãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, öåíòðàìè ðàçâèòèÿ èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ó÷àùèõñÿ.


