
Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  10’2014
228

? ß òîëüêî-òîëüêî ñòàëà ïðåïîäà-

âàòü â øêîëå. Ìíå íðàâèòñÿ çà-

íèìàòüñÿ ÿçûêîì, åñòü æåëàíèå ðà-

áîòàòü ñ äåòüìè. Îäíàêî äà¸òñÿ ìíå

ýòî ïîêà íåëåãêî. Èñïûòûâàþ çà-

òðóäíåíèÿ ñ ïîääåðæàíèåì äèñöèï-

ëèíû íà óðîêàõ äàæå â ìëàäøèõ

êëàññàõ. Íåäàâíî âûñòóïàëà íà ðîäè-

òåëüñêîì ñîáðàíèè: âîëíîâàëàñü

è ãîòîâèëàñü ìíîãî, à ïîëó÷èëîñü

ñóìáóðíî è íåñîäåðæàòåëüíî.

Êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü ïî-äîáðîìó

ìåíÿ ñòàðàëàñü ïîääåðæàòü… Ðîäè-

òåëè, ñèäåëè, ñìîòðåëè íà ìåíÿ ñíèñ-

õîäèòåëüíî, âîïðîñîâ íå çàäàâàëè.

Ïîæàëåëè îíè ìåíÿ, íàâåðíîå.

Òÿæåëî êàê-òî… Âåðíî ëè ÿ âûáðàëà

ïðîôåññèþ?

Èðèíà Ïåòðîâíà, 

ó÷èòåëü èíîñòðàííîãî ÿçûêà

Каждый молодой специалист
проходит этап адаптации.
На него одновременно «обруши-
ваются» новые запахи, шумы
в коридоре и в классе, особый
ритм жизни учреждения и пр.
Поиск индивидуальной страте-
гии, стиля, приёмов работы про-
ходит в условиях повышенной
ответственности за результат
труда, эмоциональной насыщен-
ности общения, высокого уровня
сложности учебного содержания,
соматического напряжения
(верхних дыхательных путей,
гортани, органов зрения, слуха).

Трудности в работе молодого
педагога неизбежны и, более
того, абсолютно естественны.
Для привыкания к школе пе-
дагогу может понадобиться от
6 месяцев до 3 лет. Ирина
Петровна, Вы в самом начале
пути и делать выводы о пра-
вильности выбора профессии
рано. Очень важно, что Ваше
знакомство со школой сопро-
вождается доброжелательнос-
тью коллег, тактичностью ро-
дителей, Вашим позитивным
отношением к преподаваемому
предмету, критичным отноше-
нием к себе. 
Сложности в построении вза-
имодействия с родительской
и детской аудиторией могут
быть преодолены только
с опытом, в процессе реаль-
ной практической работы.
Большое значение имеют
Ваши стремление профессио-
нально расти, а также умение
управлять собой, контролиро-
вать своё эмоциональное со-
стояние, планомерно дости-
гать поставленных целей
и при этом сохранять своё
психологическое и физическое
здоровье.

? Âíó÷êà — ìëàäøàÿ øêîëüíè-

öà. Ñòàëà ïîëüçîâàòüñÿ êîñ-

ìåòèêîé, äåëàåò ýòî ïîòèõîíüêó

ñàìà. Ýòî óæàñ! Áåçâêóñèöà!

Êîøìàð! ß ñ íåé áîðþñü. Óìûëà

å¸ ïàðó ðàç. Îíà òåïåðü õèòðèò:

êðàñèòñÿ íà óëèöå, âî äâîðå… 

Êàê ìíå áûòü?

Í.Ã.

Начнём с того, чего Вы хо-
тите для своей взрослеющей
внучки. Если Вы боретесь
за уменьшение «буйства кра-
сок» на лице и беспрекослов-
ное послушание, то цель до-
стигнута. Ваш ребёнок выхо-
дит «приличным» из дома
и формально выполняет Ва-
ши указания. Если же Вы
хотите привить девочке уме-
ние грамотно ухаживать
за своим лицом и телом,
подбирать подходящий имен-
но ей макияж, поддержать её
уверенность в собственной
привлекательности, то гигие-
нические процедуры в анти-
санитарных условиях точно
не помогут. Кстати, ради че-
го красится Ваша девочка?
Так ли уж разнятся Ваши
с внучкой цели? Может
быть, пора прекратить борь-
бу и объединить усилия? Вы
ведь с высоты своих лет
и опыта можете поделиться
с ней многими секретами.
Не так ли?

Êîíñóëüòàöèè 

Êîíñóëüòàíò Îëüãà Âàëåðüåâíà Êîçà÷åê,

ïðåïîäàâàòåëü Âîëãîãðàäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà,
êàíäèäàò ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê
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? Êàê îòíîñèòüñÿ ê ñòðàøèëêàì-

ïóãàëêàì (ïðî çîìáè, ìåðòâå-

öîâ), êîòîðûå ëþáÿò ðàññêàçûâàòü

äðóã äðóãó ìîé ñûí è ïëåìÿííèê 

(îáà ìëàäøèå øêîëüíèêè)?

Åêàòåðèíà Ô.

Как ни странно, но страшные
вещи, ужасные истории, гибель-
ные места не только не пугают,
но и притягивают детей. Многие
из нас, уже взрослые люди, мо-
гут вспомнить, как в детстве ве-
черами рассказывали страшные
истории, тесно прижавшись друг
к другу. Исследователи интерес
к различным «ужастикам» объ-
ясняют неосознанным желанием
прожить, прочувствовать свои
страхи и стремлением активно
совладать с ними. Поэтому от-
носиться к подобным обсужде-
ниям детей стоит спокойно. Хо-
тя, возможно, целесообразно об-
ратить внимание и на содержа-
ние той информации, которая
поступает к Вашим младшим
школьникам из СМИ.

? ß ïåðåøëà â ÷åòâ¸ðòûé êëàññ.

Îáú¸ì èíôîðìàöèè îãðîìíûé,

åãî òàê òðóäíî çàïîìíèòü. Êàê íè÷åãî

íå çàáûòü? Ó ìåíÿ òàêàÿ ïëîõàÿ ïà-

ìÿòü. Ñëûøàëà, ÷òî å¸ ìîæíî òðåíè-

ðîâàòü. Ýòî ïðàâäà?

Ãåëÿ Í.

Память, Геля, это замечательная
система организации индивиду-
ального опыта. Это не только
запоминание, сохранение, узна-
вание и воспроизведение инфор-
мации, но и её… забывание. Не-
справедливо говорить о «всей»
своей памяти как о «плохой».
Невозможно всё запоминать
и ничего не забывать. А вот
учиться приёмам запоминания
и сохранения информации очень
важно. Непроизвольно (т.е. са-
мо собой, без наших усилий) мы

легко запоминаем то, что ин-
тересно и ярко. Так, видеоро-
лик о последствиях приёма
наркотиков или наблюдаемый
случай из жизни закрепится
в памяти лучше, чем сухо на-
писанный материал учебника.
Удивительные особенности
есть у нашей памяти. Напри-
мер, лучше запоминается ин-
формация, которая поступила
нам в начале и в конце текс-
та, надолго запоминаются
прерванные виды деятельнос-
ти. Эти эффекты можно
учесть в подготовке. Однако
не всё учебное содержание
«укладывается» в наше созна-
ние само собой. Тут нам
на помощь приходит произ-
вольное запоминание, которое
представляет собой продукт
специальных усилий. Боль-
шую роль в произвольном за-
поминании играют мотивы,
побуждающие запоминать.
Например, если информация
заучена, но не имеет для нас
устойчивой значимости, она
быстро забывается. Именно
поэтому так быстро «вылетает
из головы» учебный материал,
выученный только для оценки
на экзамене. Одну и ту же
информацию можно запоми-
нать по-разному: рационально
и механически. Механическое
запоминание — это просто
«зубрёжка» — самый типич-
ный для маленьких детей
и самый неэффективный
и наименее тренируемый спо-
соб запоминания для взрос-
лых. Рациональное запомина-
ние основывается на осмысле-
нии, понимании. Понятое за-
поминается быстрее и проч-
нее. Полезно запоминаемую
информацию разбивать на со-
ставные части и анализиро-
вать (конспектировать, зари-

совывать, оформлять в виде
таблиц и схем, обсуждать
с другими людьми). Для тре-
нировки памяти можно позна-
комиться с известными мне-
мотехниками и выбрать те
из них, которые подходят
именно Вам, Геля.

? Ó íàñ ñ ìóæåì îïóñêàþòñÿ ðó-

êè, ñèë íàøèõ áîëüøå íåò!

Ñûíó òÿæåëî äà¸òñÿ ó÷¸áà, âåä¸ò

ñåáÿ íà óðîêàõ ïëîõî, ïî äîìó

íå ïîìîãàåò, äàæå ñ ñåêöèè ïî âî-

ëåéáîëó âûãíàëè! Íà âñ¸ îòâåò:

«Ó ìåíÿ íå ïîëó÷èòñÿ», «ß ïëîõîé,

íó è ÷òî…». Íåñàìîñòîÿòåëåí,

áåçîòâåòñòâåíåí, íåñòàðàòåëåí,

íåïðèëåæåí!.. Óæå è íå çíàåì, êàê

åãî íàêàçûâàòü. Ïîäñêàæèòå.

Åêàòåðèíà, 

ìàìà âòîðîêëàññíèêà

Екатерина, судя по тому, как
негативно эмоционально окра-
шено Ваше обращение, ситуа-
ция требует немедленного ре-
агирования. Специалисты до-
казали, что когда у взрослого
появляется такая беспомощ-
ность по отношению к дет-
скому поведению, это являет-
ся свидетельством возникно-
вения глубокого отчаяния
и безнадёжности у ребёнка.
Похоже, у Вашего сына
в последнее время возникла
ситуация постоянного неуспе-
ха. У него не получается,
не выходит, не удаётся ни-
где — ни дома, ни в школе,
ни в спорте... Понятно, поче-
му приступая к выполнению
любого нового задания,
он склонен от него отказы-
ваться. Ребёнок уже заранее
ожидает неудачи. И, конечно,
он прав. Возможно, он дума-
ет не о том, как выполнить
задание, а о том, как его бу-
дут ругать за допущенные
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ошибки. Конечно, в такой ситу-
ации добиться высоких резуль-
татов немыслимо. Чем ниже его
результаты, тем ниже оценки,
которые он получает от окружа-
ющих. А отсюда дальнейший
рост неуверенности в себе. Вот
такой вот замкнутый круг! Вы,
вероятнее всего, прилагаете не-
имоверные усилия, чтобы пре-
одолеть его «несамостоятель-
ность», «безответственность»,
«нестарательность», «неприлеж-
ность», занимаетесь целыми
днями подготовкой к школе? А
он ещё больше переутомляется
и вообще не хочет учиться? Что
же делать? Во-первых, необхо-
димо обеспечить ему успех.
Найти такую область, в которой
он сможет проявить себя, отме-
чать любое положительное изме-
нение и достижение. Во-вторых,
соблюдать меру в занятиях, ос-
тавляя пространство для игры,
общения, свободной деятельнос-
ти. В-третьих, не ограничивать
общение между Вами и ребён-
ком только учёбой. В-четвёртых,
наказывая (если это необходи-
мо), лишать ребёнка «чего-то
хорошего», а не делая ему «пло-
хое».

? ß ðàíî íà÷àëà ãîòîâèòü ðåá¸íêà

ê øêîëå: íàó÷èëà ÷èòàòü è ñ÷è-

òàòü, çàäàâàëà äîìàøíåå çàäàíèå.

Ðåá¸íêó õîòåëîñü èãðàòü, à ÿ å¸ çà-

ñòàâëÿëà äåëàòü óðîêè. Â èòîãå íàäîåëà

åé âñÿ ýòà ó÷¸áà. Âîò îí äîëãîæäàí-

íûé ïåðâûé êëàññ, à æåëàíèå ó÷èòüñÿ

ïðîïàëî. Êóñàþ òåïåðü ëîêòè…

Òàèñèÿ

Ваш ребёнок только приступает
к систематическому школьному
обучению, и на его пути встре-
тилась первая трудность. Самой
главной для дошкольника дея-

тельностью является игра,
именно в ней полноценно раз-
вивается ребёнок 3–6 лет.
Учебная деятельность стано-
вится ведущей только
с 6–7 лет. Жаль, что Вы по-
торопились, стремясь уско-
рить, а не обогатить развитие
своей дочери. Специалисты
утверждают: чтобы помочь
ребёнку с такими проблемами,
нужно вернуться к ведущей
деятельности предыдущего пе-
риода… Одним словом, и сей-
час не поздно поиграть.

? Ìîé ñûí Âëàä ó÷èòñÿ óæå

âî âòîðîì êëàññå. Îí î÷åíü

íåâíèìàòåëåí: äåëàåò êó÷ó ãëóïûõ

îøèáîê, ïðîïóñêàåò áóêâû â òåò-

ðàäÿõ ïî ðóññêîìó ÿçûêó, íå óìååò

ïåðåïèñûâàòü òåêñò ñ ó÷åáíèêà.

Êàê åìó ïîìî÷ü?

Èãîðü

Игорь, родители младших
школьников очень часто жа-
луются на ошибки в письмен-
ных работах своих детей.
Причины этого явления мно-
гообразны. Источник учебных
трудностей, действительно,
может скрываться в неумении
Влада сосредотачиваться
на предмете обучения, распре-
делять своё внимание, удер-
живать одновременно не-
сколько задач (текст учебника
и буквы в тетради, напри-
мер). Ошибки могут быть
связаны и с низким уровнем
развития кратковременной па-
мяти ребёнка (подчеркнул,
и тут же забыл «ошибкоопас-
ное» место). Нередко пробле-
мы по русскому языку обус-
ловлены особенностями разви-
тия фонематического слуха
младших школьников. Неспо-
собность правильно слышать
и узнавать звуки может за-

ставлять появляться в тетра-
дях глупые «ошипки». Не-
развитость орфографической
зоркости может определяться
также сложностями в волевой
сфере Влада — неумением
слушать и слышать задание
взрослого, читать инструк-
цию, неумением действовать
по правилу, осуществлять
контрольно-оценочные дейст-
вия. Чтобы справиться
с ошибками, Вам необходимо
определить истинную (ые)
причину (ы) трудностей
в обучении сына. Здесь Вам
на помощь придут учитель
ребёнка, логопед и педагог-
психолог, работающий
в школе.

? Ìîÿ 9-ëåòíÿÿ äî÷êà çàñòåí÷è-

âà. Íàáëþäàþ çà íåé, è âèæó,

êàê îíà ñòåñíÿåòñÿ ÷òî-òî ëèøíèé

ðàç ñïðîñèòü â ìàãàçèíå, ïîáàèâà-

åòñÿ ïîäíÿòü ðóêó â êëàññå è ñïðî-

ñèòü ó÷èòåëÿ, ðîáêà â îáùåíèè

ñî ñâåðñòíèêàìè. Ãîâîðþ îá ýòîì

ñ óâåðåííîñòüþ, òàê êàê çíàþ, ÷òî

ýòî òàêîå, ñàìà áûëà òàêîé â äåò-

ñòâå. Êàê åé ïîìî÷ü? Ýòî âîîáùå

«ëå÷èòñÿ»?

Ò.Ê.

Застенчивость — это явление
гораздо более распространён-
ное, чем о нём думают люди,
особенно застенчивые. Когда
Вы или Ваш ребёнок будете
особенно остро страдать от за-
стенчивости, вспомните, что
двое из трёх людей считают
себя такими, испытывают
то же самое. Застенчивые лю-
ди действительно очень робки
и находят у себя массу недо-
статков, а вот своих положи-
тельных качеств не знают,
не ценят. Многие из них очень
чувствительны к реальной или
потенциальной критике. Что
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касается Вашей 9-летней дочери,
то определить истинную причину
её поведения Вам поможет
школьный педагог-психолог. Если
речь, действительно, идёт о за-
стенчивости, то ей очень приго-
дится Ваша поддержка. Важно
укреплять и стимулировать её
чувство собственного достоинства,
отмечать её успехи, высоко це-
нить её достижения. Кстати,
о своей застенчивости Вы говори-
те в прошедшем времени. И хотя
застенчивость — устойчивая лич-
ностная черта, это может свиде-
тельствовать в пользу того, что
застенчивые в детстве люди име-
ют много шансов для успешной
адаптации во взрослой жизни.

? Õî÷åòñÿ áîëüøå óçíàòü î òèïè÷-

íûõ ïñèõîëîãè÷åñêèõ îñîáåííî-

ñòÿõ äåòåé è èõ îáó÷åíèè â íà÷àëü-

íîé øêîëå. ×òî ìîãóò ñäåëàòü ðîäè-

òåëè è ïåäàãîãè â ýòîò ïåðèîä?

Êàêóþ ëèòåðàòóðó ïî÷èòàòü î ïñèõî-

ëîãèè äåòåé ìëàäøåãî øêîëüíîãî

âîçðàñòà?

Ñâåòëàíà Ãåîðãèåâíà

Светлана Георгиевна, в нашем
обществе происходят существен-
ные изменения, которые не мо-
гут не отразиться на поведении,
деятельности, личностных, по-
знавательных особенностях со-
временных детей младшего
школьного возраста. Тем не ме-
нее, есть интересные работы
отечественных специалистов-пси-
хологов по данному возрасту,
которые уже несколько десяти-
летий не теряют своей актуаль-
ности. Позвольте перечислить
некоторые из них. 

Венгер Л.А., Марцинков-
ская Т.Д., Венгер А.Л. Готов
ли ваш ребёнок к школе. М.,
1994.

Леонид Абрамович подсказы-
вает родителям, что такое го-
товность ребёнка к школе,
как её определить, как пра-
вильно заниматься с ребён-
ком, когда ему пора идти
в школу. Татьяна Давыдовна
обсуждает пользу и вред ком-
пьютера для наших детей, их
обучения и развития. Алек-
сандр Леонидович рассматри-
вает целую галерею «труд-
ных» детей («вундеркинд»,
«неуспевающий», «демонстра-
тивный» и пр.) и советует,
как близкие взрослые могут
им помочь.

Гиппенрейтер Ю.Б.
Общаться с ребёнком. Как?
М., 2003. 
Продолжаем общаться. Так?
М., 2008.
Как построить нормальные
отношения с ребёнком? Как
его воспитывать? Как при-
учать к дисциплине? Как на-
казывать? Как помочь ему
хорошо учиться? Можно
ли поправить отношения, ес-
ли они зашли в тупик? Бе-
зусловно, можно — отвечает
автор. Книги представляют
собой простое и доступное
изложение взглядов отечест-
венных и зарубежных гума-
нистических психологов
на проблемы детско-роди-
тельских отношений. Здесь
переданы основные принципы
общения с ребёнком, пред-
ставлены интересные про-
блемные ситуации. Советы,
которые даёт автор, во-пер-
вых, научны, а во-вторых,
невероятно действенны.

Младший школьник: разви-
тие познавательных способ-
ностей. Пособие для учите-

ля / Под ред. И.В. Дуброви-
ной. М., 2003.
В книге описаны особенности
развития ощущений, восприя-
тия, внимания, памяти, мыш-
ления и воображения детей
7–11 лет. Данное пособие
может послужить опорой для
более продуктивной, содержа-
тельной и заинтересованной
работы учителя с младшими
школьниками, поможет ему
лучше узнать своих воспитан-
ников и создать условия для
их полноценного и всесторон-
него развития.

Прихожан А.М. Психология
тревожности: дошкольный
и школьный возраст. СПб.,
2009.
Автор рассматривает понятие
тревожность, причины её воз-
никновения, а также возраст-
ные особенности появления.
Анна Михайловна анализиру-
ет влияние тревожности
на деятельность и поведение
детей, предлагает программы
по психокоррекции, профилак-
тике и просвещению родите-
лей и педагогов.

Цукерман Г.А. Школьные
трудности благополучных
детей. М., 1994.
Книга Галины Анатольевны
представляет собой ответы
на сложные родительские
и педагогические вопросы.
Почему в школе бывает труд-
но всем? Чего ребёнок ждёт
от школы? Чего школа ждёт
от детей? Умеет ли ребёнок
учиться? Очень доходчиво
автор объясняет, чем отлича-
ется умение ребёнка учиться,
от его осведомлённости, обу-
ченности, умелости в том или
ином предмете. ÍÎ




