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? Ó÷èòåëü ìíå ÷àñòî äåëàåò çàìå-

÷àíèÿ, ãîâîðèò, ÷òî ÿ «âîðîí

ñ÷èòàþ» íà óðîêå. Ìàìà óáåæäàåò

ìåíÿ — ìîè îøèáêè îò íåâíèìà-

òåëüíîñòè. Êàê ñòàòü âíèìàòåëüíûì?

Àðò¸ì, 10 ëåò, ó÷åíèê 3-ãî êëàññà

Артём, внимание — это сосре-
доточенность сознания и его на-
правленность на что-либо, име-
ющее значение для человека.
Особенности внимания таковы,
что человек неосознанно пере-
стаёт концентрироваться, когда
ему становится неинтересно.
Понаблюдай за собой, на каких
уроках ты особенно часто от-
влекаешься, при выполнении ка-
ких обязанностей «ворон счита-
ешь»? Найти в нелюбимом ма-
териале что-то привлекательное,
дисциплинировать себя, когда
не хочется — это трудно,
но возможно. Конечно, не всё
зависит от наших желаний.
Врождённые особенности нерв-
ной системы человека влияют
на развитие свойств его внима-
ния. Одним людям достаточно
легко удаётся концентрировать,
распределять, переключать вни-
мание, другим требуется при-
кладывать множество усилий,
чтобы достичь того же резуль-
тата. Важно узнать свои осо-

бенности и научиться жить
с ними. Любой человек дела-
ет ошибки, когда он устал
и переутомился. Когда ты
становишься особенно рассе-
янным? Какие часы благо-
приятны для твоей работы?
Выполняя школьные обязан-
ности, оставляешь ли ты вре-
мя на полноценный отдых,
еду, хобби? Высыпаешься
ли? Кстати, состояние здоро-
вья очень сильно сказывается
на внимательности. Общее
ослабление организма, напри-
мер, во время болезни часто
приводит к повышению утом-
ляемости и низкой работоспо-
собности. Тебе уже, навер-
ное, не раз говорили о важ-
ности обязательного соблюде-
ния режима дня, дозировании
нагрузок. Скорее всего, тебе
известно, что составление
плана работы помогает сосре-
доточиться и избежать досад-
ных ошибок. Полезно по-
мнить, что освобождение ра-
бочей зоны от лишнего
(предметов, игрушек), тишина
в помещении (выключенный
телевизор, телефон), возмож-
ность побыть одному (закры-
тая дверь) концентрируют
твоё внимание на учебном со-

держании. Твой учитель
и мама беспокоятся о тебе.
Здорово, что и ты хочешь
что-то изменить к лучшему
в своей жизни. Хорошая но-
вость — внимание можно
тренировать. Стоит учиться
систематически сосредотачи-
ваться на определённом объ-
екте, не давая себя отвлечь
посторонним раздражителям.
Полезно иногда выполнять
два дела одновременно (на-
пример, слушать музыку
и рисовать) и распределяя,
таким образом, своё внима-
ние. Можно поиграть с дру-
зьями в игры, направленные
на развитие наблюдательнос-
ти, стараться замечать как
можно больше в окружающем
мире (например, разгляды-
вать проезжающие машины,
считать ворон, которые
встречаются по дороге до-
мой). Учёными было доказа-
но, что мы способны удержи-
вать в фокусе внимания од-
новременно не более 10 пред-
метов, в среднем — это 7±2,
кто больше, кто меньше. На-
учись группировать предметы
по нескольким признакам:
чем меньше групп, тем проще
за ними наблюдать. Приучать

Êîíñóëüòàöèè 

Íà âîïðîñû îòâå÷àåò Îëüãà Âàëåðüåâíà Êîçà÷åê,
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себя сосредоточено работать
в самых разнообразных услови-
ях — вот верный способ разви-
тия внимания. Конечно, это
требует множества волевых уси-
лий и дисциплины. Однако со-
шлюсь на мнение специалистов,
которые называют твой возраст
очень благоприятным для целе-
направленного развития внима-
ния. С 7 до 11 лет у ребят рез-
ко, более чем в 2 раза, увели-
чивается объём внимания, повы-
шается его устойчивость, разви-
ваются навыки переключения
и распределения. К 9–10 годам
дети становятся способны до-
статочно долго сохранять и вы-
полнять произвольно заданную
программу действий. Всё в тво-
их руках!

? Ñûí-äåñÿòèêëàññíèê, ðåøàÿ èí-

òåëëåêòóàëüíûå çàäà÷è, ïîñòîÿí-

íî èùåò ðàçíûå âàðèàíòû îòâåòà

íà îäèí è òîò æå âîïðîñ. Åãî íå óñò-

ðàèâàåò îäíîçíà÷íîå ðåøåíèå. 

Ýòî íîðìàëüíî?

Ìàìà Àíòîíà Ô.

Учёные утверждают, что важ-
нейшей интеллектуальной харак-
теристикой творчества является
преобладание дивергентного мы-
шления. Для дивергентного мы-
шления свойственно, что
на один вопрос может быть да-
но множество одинаково пра-
вильных и равноправных отве-
тов, в отличие от конвергентного
мышления, предполагающего од-
нозначное решение. Юность
психологически склонна к поли-
вариантности, неоднозначности
в интеллектуальной деятельнос-
ти, готова освободиться от обы-
денных и традиционных пред-
ставлений, искать новые ассоци-
ации, строить новые связи.

? Íåäàâíî ó÷èòåëüíèöà îõàðàê-

òåðèçîâàëà ìîþ 8-ëåòíþþ

âíó÷êó êàê ëþáîïûòíóþ. ß çàäó-

ìàëàñü, õîðîøî ëè áûòü ëþáî-

ïûòíîé? ×åì îòëè÷àþòñÿ ëþáî-

ïûòñòâî îò ëþáîçíàòåëüíîñòè?

Òàìàðà Íèêîëàåâíà

Любопытство и любознатель-
ность — это проявления по-
требности человека к позна-
нию. В этом их сходство.
Но стремление к познанию
при любопытстве не имеет
цели, оно — самоцель (любо-
пытно посмотреть, из-за чего
дерутся в коридоре и пойти
дальше; интересно узнать, что
там учитель сказала про вы-
ращивание растений на подо-
коннике, но без стремления
разобрать в этом). О любо-
пытстве речь идёт тогда, ког-
да мы пытаемся что-то по-
знать, волевых усилий
не прилагаем, полученное зна-
ние сиюминутно, не способст-
вует нашему дальнейшему
развитию, не обогащает нас.
Удовлетворённое любопытство
гасит стремление к дальней-
шему познанию (с интересом
посмотрел, послушал и за-
был). Любознательность же
целенаправленна. При стрем-
лении удовлетворить любозна-
тельность человек всегда по-
нимает, зачем он хочет что-
либо познать (смотрит, кто
дерется в коридоре потому,
что беспокоится за друзей
или интересуется причинами
конфликтов у сверстников;
узнав новое про выращивание
растений дома, стремится по-
нять и применить способы
ухода за ними). Поэтому лю-
бознательность обогащает
опыт человека, осмысленное
открывает перспективы даль-
нейшего познания. Тем

не менее, любопытный всё-та-
ки лучше, нежели ничем
не интересующийся человек.
Разделять любопытство и лю-
бознательность не стоит.
Можно кратко сказать: любо-
пытство — это бесцельная
любознательность. А раз так,
то из любопытного можно
сделать любознательного. Ему
нужно помочь найти стоящие
цели для стремления к позна-
нию. Здесь большую роль
может сыграть и учитель, ко-
торый замечает выраженное
любопытство вашей внучки, 
и, конечно, вы сами.

? Ìîè äåòè ïîñòîÿííî ññîðÿòñÿ

è âûÿñíÿþò îòíîøåíèÿ, ðóãà-

þòñÿ è ïî-î÷åðåäè æàëóþòñÿ äðóã

íà äðóãà. Â äîìå íå ñòèõàþò âèçãè

è êðèêè. Ýòî íîðìàëüíî? Ïî÷åìó

îíè ýòî äåëàþò? Êàê ïðàâèëüíî

âåñòè ñåáÿ íàì, ðîäèòåëÿì, â ïî-

äîáíûõ ñëó÷àÿõ ñîïåðíè÷åñòâà

ñòàðøèõ è ìëàäøèõ?

Ìèëàíà

Милана, большинству родите-
лей знакомы перечисленные
вами трудности. Дети, кото-
рые растут и воспитываются
в одной семье, делят между
собой личное пространство,
вещи, игрушки, внимание, лю-
бовь, заботу близких людей.
Выстраивая взаимоотношения,
они проявляют друг к другу
не только доброту, терпи-
мость, щедрость, готовность
помочь, но и ревность, за-
висть, враждебность, агрес-
сию. Однозначно назвать ис-
токи детского соперничества
трудно, нужно учесть множе-
ство факторов (историю се-
мьи и её состав, разницу
в возрасте детей, их пол, эко-
номическое благосостояние,
воспитательные установки
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родителей и много другое). Со-
гласно исследованиям, чаще все-
го соперничают сиблинги (бра-
тья-сёстры, потомки одних ро-
дителей) одинакового пола,
близкие по возрасту. Сложные
взаимоотношения иногда скла-
дываются в семьях, где есть де-
ти от первого и второго брака.
Практически всегда непросто
приходится семье, в которой
растёт здоровый ребёнок и ребё-
нок, имеющий те или иные осо-
бенности развития. Часто труд-
ные отношения между детьми
возникают там, где один из де-
тей характеризуется взрослыми
как одарённый. Большинство
детских драк, крика и шума
происходит в присутствии взрос-
лого, так как адресовано
не сверстнику, а взрослому. Се-
рьёзные проблемы есть в семь-
ях, где родители закрепляют
за детьми стереотипные роли
(«любимчика», «козла отпуще-
ния», «больного ребёнка», «са-
мого старшего», «младшенького»
и пр.). Многое из вышеперечис-
ленного объективно трудно,
а порой даже невозможно изме-
нить. Однако специалисты
убеждают нас в том, что влия-
ние родителей на конкурентные
отношения детей в семье доста-
точно велико. Необходимыми
условиями поддержания мира
и гармонии в семье являются:
уважительное отношение к лич-
ности каждого ребёнка (его про-
странству, интересам, личным
вещам, пищевым пристрастиям);
недопустимость сравнения детей
между собой (особенно болез-
ненными являются сопоставления
физической привлекательности,
умственных способностей, успе-
хов); в большинстве случаев ра-
зумный отказ от встревания
в детские споры в качестве ар-
битра (научно доказано, что

вмешательство только потвор-
ствует развитию детской аг-
рессии); выслушивание аргу-
ментов каждой стороны (если
вынуждены принять участие
в конфликте); подбор заданий
для ребят, которые проще
выполнять вместе коллективно
с братом или сестрой; выде-
ление времени для общения
с каждым ребёнком (нередко
конфликты и крики являются
неосознанным средством при-
влечения к себе внимания
взрослого); изменение в кон-
структивную сторону собст-
венного поведения (практиче-
ски всегда дети в своём об-
щении копируют родительские
модели поведения). Важно
помнить, что конфликты игра-
ют и положительную роль
в развитии членов семьи. Се-
мья — институт социализа-
ции, опыт взаимодействия
с сиблингами невероятно це-
нен, уроки, полученные в дет-
стве, переносятся потом
во взрослую жизнь. Радует
факт, что большинство брать-
ев-сестёр, вырастая, искренне,
заботливо и трепетно относят-
ся друг к другу.

? Îöåíêà! Êàê ìíîãî â ýòîì ñëî-

âå äëÿ ó÷èòåëÿ è ó÷åíèêà…

Ñåé÷àñ òàê ìíîãî ãîâîðÿò è ïèøóò

ïðî òî, êàê íóæíî âûñòàâëÿòü îò-

ìåòêè, ÷åì «îòìåòêà» îòëè÷àåòñÿ

îò «îöåíêè», êàê ïðàâèëüíî äà-

âàòü îöåíêó óñïåõàì ðåá¸íêà.

Ðàññêàæèòå ïðî òî, êàê îöåíèâàòü

øêîëüíèêà íà óðîêå íåëüçÿ…

Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà, 

ó÷èòåëü áèîëîãèè è õèìèè

Светлана Васильевна, класси-
ческими ошибками оценочной
деятельности педагога тради-
ционно считаются: неопреде-
лённая оценка (отсутствие

оценки дезориентирует уча-
щегося); оценка ученика опо-
средованно через оценку дру-
гого (чаще в форме порица-
ния); попустительство (педа-
гог сам не оценивает ученика,
но не возражает против нега-
тивной оценки школьника
классом или отдельными уча-
щимися, это провоцирует
снижение самооценки и меж-
личностные конфликты в дет-
ском коллективе); системати-
ческие замечания в адрес од-
ного ученика (формируют
чувство собственной некомпе-
тентности, безнадёжности);
систематическое одобрение,
которое может привести 
к захваливанию.

? Êàê îòíîñèòüñÿ ê ãàäàíèþ

äåâî÷åê-ïîäðîñòêîâ?

Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà, êëàññíûé

ðóêîâîäèòåëü 6-ãî êëàññà

Психологическим корнем га-
дания является всегдашний
интерес человека к себе, свое-
му будущему и стремление
заглянуть в него. Период
взросления характеризуется
активным развитием самосо-
знания человека, познания се-
бя в отношениях с другими
людьми, поиском причин сво-
их успехов и неудач. Поэтому
совсем не удивительно, что
подростки верят в гадания,
колдовство, предсказания,
приметы. Тематика подрост-
ковых гаданий чаще всего
связана с вечными проблема-
ми «любви», «верности»,
«ревности», «дружбы». Одна-
ко всё чаще молодые люди
обеспокоены темой «денег»,
«учёбы», «экзаменов» и ищут
прогнозов в важных для себя
сферах. Наиболее суеверны
подростки-девушки. Отноше-
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ние к гаданиям, предсказаниям,
приметам в обществе различно:
от крайне восторженного
до крайне негативного. Одно-
значный взгляд на данный во-
прос есть у представителей
церкви. По мнению учёных, су-
еверия, существовавшие издрев-
ле, выполняют психотерапевти-
ческую функцию: вселяют уве-
ренность, успокаивают в слож-
ных рискованных ситуациях, од-
нако суеверия далеко не безо-
бидны. В социальной психологии
известен феномен «самореализу-
емого пророчества». Человек,
который думает, а главное, гово-
рит, что вслед за определённым
событием должна последовать
какая-то неприятность, невольно
провоцирует эту неприятность.
Если он, например, считает, что
взяв билет на экзамене правой
(а не левой) рукой, он плохо
сдаст экзамен, он действительно
сдаёт его хуже, чем мог бы.
Важно помнить, что подростки
особо уязвимы перед внешним
влиянием и часто становятся
жертвами чужих уловок, мани-
пуляций, хитростей. В сводках
криминальной хроники система-
тически появляется информация
об обманутых жертвах аферис-
тов и мошенников, использую-
щих людское суеверие как сред-
ство. Гадать или не гадать? От-
вет на этот вопрос должен дать
каждый сам. Вопросы, связан-
ные с суевериями, могут стать

предметом обсуждения в тре-
нинговых и дискуссионных
подростковых группах. Если
подростки в ходе обсуждения
придут к выводу о целесооб-
разности организации своей
жизни без учёта примет
и других суеверий, это будет
способствовать их лучшей
адаптации и более адекватно-
му поведению.

? Â íàøåì äîìå åñòü ìàëü÷èø-

êà-ïîäðîñòîê, êîòîðîìó

«íå æèâ¸òñÿ» äîìà. Âðîäå ðîäèòå-

ëè õîðîøèå, îí ñàì åù¸ íåñêîëü-

êî ëåò íàçàä íå âûçûâàë íèêàêîãî

áåñïîêîéñòâà íè â øêîëå, íè â ñå-

ìüå. À âîò ñåé÷àñ ó íåãî ïîÿâè-

ëàñü «òÿãà ê ïåðåìåíå ìåñò». 

×òî ýòî òàêîå? Ó ìåíÿ ðàñò¸ò ñûí,

âîëíóþñü çàðàíåå. Êàê èçáåæàòü

ïîáåãà ðåá¸íêà èç äîìà?

Ñòàíèñëàâ Ñåðãååâè÷

Станислав Сергеевич, иногда
побеги из дома является
проявлением пограничного
психического состояния ре-
бёнка, однако многие из бег-
лецов имеют нормальный ин-
теллект, позитивную само-
оценку, не проявляют явных
признаков психопатии, эмо-
циональных расстройств.
К сожалению, воспитанность,
успешность в учёбе, внешнее
благополучие в жизни подро-
стка не гарантирует родите-
лям, что они не столкнутся

с подобной ситуацией. Спе-
циалисты убеждают нас
в том, что обычно уход
из дома есть следствие цело-
го комплекса проблем (в се-
мье, в школе, в межличност-
ных отношениях). Дети бе-
гут потому, что ищут при-
ключений, стремятся утвер-
дить свою независимость.
Иногда тайный уход есть
средство обойти родитель-
ские запреты, попасть
на желанную вечеринку, кон-
церт, дачу в компании дру-
зей. Бегут и от привычных
обязанностей, школьных за-
нятий, требующих усидчиво-
сти и терпения, а затем бес-
цельно слоняются по улицам,
чердакам и подвалам. Под-
ростки могут уйти или угро-
жать, что уйдут из дома
с явно манипулятивными на-
мерениями, подобный шан-
таж позволяет им обрести
дополнительную власть над
родителями, добиться своего.
Бегут и те, кто систематиче-
ски подвергается физическо-
му, психологическому, сексу-
альному насилию. Нет одно-
значных и простых рецептов
профилактики побегов. Роди-
телям стоит помнить, что хо-
тя окончательное решение
уйти из дома возникает под
воздействием сверстников,
но больше всего провоцирует
обстановка в семье. ÍÎ




