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? Ìíå íè÷åãî íå õî÷åòñÿ äåëàòü.

Ìîãó âåñü äåíü ïðîëåæàòü â ïî-

ñòåëè è íèêóäà íå âûõîäèòü. È âðîäå

íè÷åãî îñîáåííîãî íå ïðîèçîøëî,

íî íà äóøå òîñêà. Âñ¸ ðàçäðàæàåò,

ñàìà ñåáå ñòàíîâèøüñÿ ïðîòèâíîé.

Êàæåòñÿ, ÷òî âñ¸ â æèçíè ïëîõî, áåñ-

ñìûñëåííî, è ÿ íèêîìó íå íóæíà.

Àë¸íà

Для многих юношей и девушек
характерны состояния апатии,
депрессии, переживания одино-
чества и бессмысленности своей
жизни.
Некоторые из них не умеют ре-
гулировать свои внутренние со-
стояния и полностью отдаются
негативным чувствам. Для об-
легчения и снятия таких состоя-
ний молодые люди нередко при-
бегают к курению, алкоголю,
наркотикам.
Именно обычные, житейские за-
нятия, которые нравятся девуш-
ке или юноше, и приносят им
эмоциональное удовлетворение,
успокоение и разрядку, способ-
ствуют снятию глубоких депрес-
сивных состояний. Важно, что-

бы молодые люди не раскис-
ли, не опустили покорно голо-
ву, а просто занялись люби-
мым делом, нашли интересное
хобби, отдохнули и расслаби-
лись.
Но что же психолог может
конкретно посоветовать?
Не впадать в отчаяние. Внут-
ренние состояния человека из-
менчивы, депрессия рано или
поздно проходит и наступает
радостное, бодрое настроение.
Необходимо всегда верить,
что депрессия обязательно
пройдёт.
Постараться понять, в чём
причина плохого настроения.
Может быть, это затяжной
конфликт со значимыми
людьми, нерешённая личная
проблема, переутомление или
хронический стресс. В такой
ситуации необходимо устра-
нить или хотя бы уменьшить
влияние основной травмирую-
щей причины или попытаться
изменить собственное отноше-
ние к проблеме, снизив её
значимость для себя («А мне

это и не надо», «Пусть будет
то, что будет», «Об этом
я подумаю завтра»).
Часто причиной депрессии
выступает время года. Для
многих, например, весна —
самый тяжёлый период в пси-
хологическом отношении.
В это время не надо пере-
утомляться, стремиться пере-
делать кучу дел. Больше
пользы принесёт забота
о своём здоровье: усиленный
приём витаминов, свежий воз-
дух, регулярный и полноцен-
ный сон.
Не следует зацикливаться
на своих переживаниях, выпа-
дать из привычного ритма
жизни, но и не переутомляться.
В минуты мрачных настрое-
ний полезно вспомнить, что
радостного и приятного было
в вашей жизни, восстановить
в воображении счастливые си-
туации до мельчайших дета-
лей, постараться снова пере-
жить приятные эмоции.
В общении со знакомыми
и друзьями необходимо

Êîíñóëüòàöèè 

Êîíñóëüòàíòû:
Âåðà Íèêîëàåâíà Ìîãèëåâà,

äîöåíò Âîðîíåæñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
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Îëüãà Âàëåðüåâíà Êîçà÷åê,
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предпочесть нейтральные темы,
не «пережёвывать» свои пробле-
мы: этим вы усилите своё нега-
тивное состояние.
И главное — в период депрес-
сии не принимать важных реше-
ний. В это время многое вос-
принимается в искажённом виде,
и человек может что-то отчаян-
но сделать или совершить посту-
пок сгоряча, о котором потом
будет жалеть и испытывать чув-
ства раскаяния или вины.

? ß êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü

â 7 êëàññå. Íåêîòîðûå äåòè ïðî-

ïóñêàþò óðîêè îäíèõ è òåõ æå ó÷èòå-

ëåé. Ñ ÷åì ýòî ìîæåò áûòü ñâÿçàíî?

Êàê â ýòîé ñèòóàöèè ëó÷øå ïîñòó-

ïèòü? 

À.Ê.

Часто это признак того, что
у ребёнка нет мотивации к изу-
чению определённых предметов.
Причины могут быть разными.
Скорее всего, может не соответ-
ствовать темп подачи материала
особенностям восприятия кон-
кретного ребёнка, или сложились
сложные отношения между пе-
дагогом и учащимся. 7-й класс
сам по себе — это период сни-
жения учебной мотивации, пере-
стройки восприятия, падения ус-
певаемости. В основе подобных
изменений лежат психофизиоло-
гические факторы, которые пе-
дагоги часто не учитывают
в своей работе. Понимание
и учёт этих особенностей —
один из признаков педагогичес-
кой компетентности учителя.
Во многом управление мотива-
цией учащихся к изучению
предмета, организация обуче-
ния — это ответственность учи-
теля, и уже во вторую очередь
ответственность самого подрост-
ка и его родителей.

? Åñòü øêîëüíèêè â êëàññå,

êîòîðûå íå õîòÿò ó÷àñòâîâàòü

â îáùåøêîëüíûõ è êëàññíûõ

ìåðîïðèÿòèÿõ. Êàê èõ çàèíòåðå-

ñîâàòü?

Âåðà Èâàíîâíà

Часто причиной таких укло-
нений может быть стесни-
тельность ребёнка, проблемы
во взаимоотношении в классе,
трудности в общении и уста-
новлении контактов. Возмо-
жен какой-то предваритель-
ный негативный опыт подоб-
ного участия или интересы
ребёнка лежат далеко за пре-
делами подобных мероприя-
тий. Возможно, ребёнок опе-
режает или наоборот отстаёт
в своём социальном развитии
от основной массы однокласс-
ников, входит в какие-то дру-
гие объединения по интере-
сам. 
Прежде всего важно понять
причину подобного поведения.
Может быть, ребёнок и хотел
бы принять участие, но боит-
ся ответственности (например,
если ему поручают отвечать
за подготовку подарков
к празднику или выпуск стен-
газеты), но он готов участво-
вать «на вторых ролях».
С другой стороны, у ребёнка
могут не складываться отно-
шения с одноклассниками,
и отказ от участия в класс-
ных и общешкольных меро-
приятиях — это лишь верши-
на айсберга. В этом случае
важно помочь ребёнку уста-
новить контакт с однокласс-
никами, выделив его сильные
стороны.
Важно помнить, что участие
в классных и общешкольных
мероприятиях — это дело до-
бровольное. Поэтому нельзя
ни в коем случае принуждать

детей к этому только потому,
что взрослые считают подоб-
ное участие обязательным.
Если ребёнку комфортно
в ситуации отстранённости
от общественных мероприя-
тий, то не стоит настаивать
на его участии, предоставив
ему возможность самому вы-
бирать.
В любом случае классный ру-
ководитель должен знать при-
чину такой отстранённости
учащегося от класса, хорошо
понимать, представляет
ли она угрозу для развития
подростка.

? Íå ìîãó çàñòàâèòü ñâîåãî ñûíà

ó÷èòüñÿ! À âåäü îí ïåðåø¸ë

òîëüêî â òðåòèé êëàññ. 

À ÷òî æå áóäåò äàëüøå? Êàê åìó

ïîìî÷ü?

Àëëà

Это одна из распространён-
ных проблем, с которыми об-
ращаются родители младших
школьников. Помочь сыну вы
сможете, только если выясни-
те причину. Самостоятельно
или с помощью педагога
и психолога важно понять,
чем вызвана такая нелюбовь
и нежелание ребёнка учиться.
Может быть, не сложились
отношения с учителем? Мо-
жет вы сами неосторожными
замечаниями подорвали её ав-
торитет в глазах ребёнка?
Тогда придётся его срочно
восстанавливать, даже если
что-то в её методах воспита-
ния вас не устаивает. Может
быть, сказался частый неус-
пех, и школа в сознании ре-
бёнка стала ассоциироваться
только с отрицательными пе-
реживаниями (учитель ругает
за невнимательность, родите-
ли за тройки и пр.)? Тогда
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ваша задача заключатся в кон-
центрации на всех школьных
достижениях и успехах ребёнка,
даже если они очень невелики.
Может быть, требуется развитие
познавательных процессов (вос-
приятия, памяти, мышления, во-
ображения, внимания) ребёнка?
Тогда помощь педагога-психоло-
га действительно необходима.
А может быть причина такого
отношения к школе в трудностях
общения со сверстниками? Это
частый источник напряжённости
в отношении ребят к школе.
Приглашайте одноклассников
ребёнка к себе домой, устраи-
вайте совместные игры, развле-
чения. Принимать меры необхо-
димо быстро, приближается под-
ростковый возраст со своими
возрастными задачами и трудно-
стями. Решить учебные пробле-
мы легче с младшим школьни-
ком, нежели с подростком.

? Íàñêîëüêî ïðàâèëüíî ó÷èòûâà-

þòñÿ âîçðàñòíûå îñîáåííîñòè

äåòåé ìëàäøåãî øêîëüíîãî âîçðàñòà

ïðè íà÷àëå èõ îáó÷åíèÿ â øêîëå?

Êàê ìîæíî ñäåëàòü àäàïòàöèþ

ê øêîëå áîëåå ìÿãêîé?

Èðèíà Àíàòîëüåâíà

Вот уже несколько лет мы изу-
чаем проблему адаптации к на-
чальной школе в разных странах
и разных педагогических систе-
мах. В результате этих наблю-
дений и исследований мы при-
шли к выводу о том, что тради-
ционная классно-урочная систе-
ма во многом не отвечает возра-
стным особенностям младших
школьников по ряду параметров.
Например, всё увеличивающиеся
нагрузки и требования к перво-
классникам привели в настоящее
время к большому числу ней-

ропсихологичеких проблем
среди учащихся первых клас-
сов (школьные неврозы, час-
тые простудные заболевания
и т.п.). Многие родители
в крупных мегаполисах,
столкнувшись с высокими
требованиями к поступающим
в школу детям, стали «пере-
держивать» детей в детских
садах, стараясь отдать их
в первый класс ближе к вось-
ми годам. Таким образом, мы
можем в одном классе встре-
тить и детей шестилетнего
возраста и восьмилетних. 
Такая разновозрастность была
бы замечательной с точки
зрения социализации младших
школьников, если бы она бы-
ла подготовлена и грамотно
выстроена по соотношению
возрастных групп, как этот
вопрос решён, например,
в разновозрастных Монтессо-
ри-классах во всём мире. Но,
так как у нас это процесс
стихийный, а обучение ведёт-
ся фронтально, дети постоян-
но оказываются в разных, не-
равных условиях, у младших
детей формируется и закреп-
ляется неадекватная самооцен-
ка и негативная мотивация
к обучению.
Другой проблемой, возникшей
из-за стремления усложнить
программу школьного обуче-
ния, является всё большая
потеря наглядности и переход
к механическому освоению
письма, чтения и математики.
Так, например, раньше для
понимания количества в пер-
вом классе использовались
счётные палочки. Сейчас
во многих школах требуется,
чтобы дети уже считали, при
этом счётные палочки или
другие, заменяющие их пред-
меты, не используются, что

приводит к механическому,
формальному счёту и отсутст-
вию сенсорного понимания
количества. То же самое мы
наблюдаем и с чтением.
К сожалению, часто его фор-
мируют как механический
процесс, а не процесс, кото-
рый направлен на понимание
смысла прочитанного, контек-
ста и чувств автора. Что
только стоит такое явление,
как проверка скорости чте-
ния, когда учитель сидит
с секундомером, а ученик та-
раторит с максимально воз-
можной скоростью текст, аб-
солютно не понимая его со-
держание! Таким образом те-
ряется сенситивный период,
в который и формируется это
самое понимание смыслов.
Отсутствие понимания смыс-
ла прочитанного влечёт за со-
бой сложности при формиро-
вании письменной речи,
а также в изучении матема-
тики при решении текстовых
задач, а затем и физики, так
как первым важным условием
для успешного решения зада-
чи является понимание её ус-
ловия. Часто при таком под-
ходе к чтению понимание
смысла так и не формирует-
ся, или формируется с боль-
шими нарушениями — ребён-
ку сложно достичь желаемой
глубины текстов (например,
понимания контекстных
смыслов).
Ещё один аспект современной
традиционной системы обуче-
ния, негативно влияющий
на образовательную деятель-
ность младших школьни-
ков, — это внешняя регуля-
ция выбора деятельности
и времени её осуществления,
иначе говоря, жёстко регла-
ментированные уроки. 
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Уже давно во многих странах
в начальной школе отказались
от такой регламентации, исполь-
зуя даже в традиционных шко-
лах подходы ряда известных пе-
дагогов-гуманистов (Дж. Дьюи,
М. Монтессори и др.).

? Ìíîãèå øêîëüíèêè íå óìåþò âû-

ñëóøèâàòü îïïîíåíòà ñïîêîéíî,

íå ïåðåáèâàÿ. Íåêîòîðûå òîðîïÿòñÿ

áûñòðåå çàêîí÷èòü ñïîð, íî ñòðå-

ìÿòñÿ îäåðæàòü ïîáåäó â ñïîðå áëà-

ãîäàðÿ ïåðâåíñòâó âî âðåìåíè,

à íå ïîèñêó èñòèíû. Ìíîãèå íå óìå-

þò ëîãè÷åñêè ïðàâèëüíî ïîíÿòíî äëÿ

îêðóæàþùèõ ñôîðìóëèðîâàòü îïðå-

äåëåíèå, òàê êàê èñïûòûâàþò çà-

òðóäíåíèå â ïîäáîðå âåñîìûõ àðãó-

ìåíòîâ. Êàê ñôîðìèðîâàòü óìåíèÿ

êîíñòðóêòèâíî ñïîðèòü?

Îëüãà Ïåòðîâíà

Такая работа должна вестись
на протяжении всего начально-
го обучения: в коллективных
формах деятельности (в парах,
в группах), во фронтальной
работе при участии детей в по-
лилоге (диалоге), в ситуациях,
где необходима дискуссия. На-
пример, учитель, планируя
групповую работу в учебной
(внеучебной) деятельности,
предполагает отработку опреде-
лённых умений и открытие но-
вых способов взаимодействия.
Каждый участник группы дол-

жен работать в условиях эф-
фективного сотрудничества,
для этого, как минимум,
следует усвоить нормы со-
трудничества (это кропотли-
вая работа, которая прово-
дится в практической дея-
тельности). В коллективно-
мыслительной деятельности
требуются умения доказы-
вать выдвинутое положение,
убеждать оппонента, опро-
вергать его мнение, противо-
стоять уловкам противника,
формулировать вопросы, де-
лать необходимые выводы,
регулировать своё поведение
сообразно требованиям мо-
рали. Всё это — структур-
ные элементы спора. 
При правильно организован-
ной групповой работе форми-
руется целый комплекс ком-
муникативных универсальных
учебных действий. В процес-
се такой работы желательно
создать «Свод ХОРОШИХ
правил» для совместной ра-
боты. Будет лучше, если дети
сами постепенно откроют эти
правила для себя, от органи-
затора требуется система ра-
боты в этом направлении.
Правила взаимодействия уни-
версальны для всех форм ра-
боты:
� каждый имеет право выбо-
ра места, партнёра, задания;

� каждый имеет право выска-
заться;
� уметь понятно выражать
свою мысль (сначала про себя,
потом вслух) — это дисцип-
линирует мысль;
� уметь слушать: не переби-
вать говорящего, уметь задать
вопрос на понимание: «Я пра-
вильно понял, что…?», пра-
вильно адресуя его;
� обязательно заявить о жела-
нии высказаться (правило под-
нятой руки и т.п.);
� помнить, что любая точка
зрения имеет право быть;
� обязательно доказывать
свою точку зрения;
� согласовывать мнения
и принять единую точку зре-
ния, в случае невозможности
этого, иметь право на индиви-
дуальность мнения;
� не отвергать, а обдумывать
услышанное (задать вопрос
на понимание);
� при оценивании другого
обязательно оценивать себя;
� соблюдать этикет общения
(доброжелательность, пауза
в случае несогласия, умение
сдерживать себя, благодарить
за высказанную точку зрения,
даже за критику и т.п.);
� понимать то, что каждый
имеет право на ошибку;
� уметь видеть состояние парт-
нёра (чувство эмпатии). ÍÎ


