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16. Важно учить ребенка сравнивать свои достижения с его же достижениями, но в 
предыдущем периоде. 
17. Обязательно хвалить за успехи, создавать ситуации успеха, отмечать малейшие про-
движения. 
18. Никогда не сравнивать достижения ребенка с другими детьми. 
19. Ребенок должен видеть, что ошибаться –это нормально, что ошибаются и мамы, и па-
пы и бабушки и дедушки.  
20. Дети часто воспринимают отметку за работу, как отметку собственной личности, по-
этому надо быть предельно тактичным в общении с ребенком и учить разделять: «Я хо-
роший, но в работе я сделал 20 ошибок и поэтому получил 2» 
21. Важно ребенка настраивать на то, что если верить в успех и стараться, то все обяза-
тельно получится.
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Наиболее распространенный прием запоминания у младших школьников - много-
кратное повторение, обеспечивающее механическое заучивание. Однако при возрастаю-
щем объеме учебного материала он перестает себя оправдывать. Поэтому уже в началь-
ной школе дети начинают испытывать потребность в качественно иных способах работы. 

 Совершенствование памяти у младших школьников связано в первую очередь с 
приобретением и усвоением таких способов и стратегий запоминания, в основе которых 
лежит организация запоминаемого материала. Приемы смыслового запоминания, логи-
ческая память требуют специальных усилий по своему формированию. 

Основой логической памяти является использование мыслительных процессов в ка-
честве опоры, средства запоминания. Такая память основана на понимании. В этой связи 
уместно вспомнить высказывание Л.Н. Толстого: «Знание только тогда знание, когда оно 
приобретено усилием мысли, а не одной памятью». 

В качестве мыслительных приемов запоминания могут быть использованы: выделе-
ние смысловых опор, классификация, составление плана и др. Целесообразно продемон-
стрировать детям и различные мнемотехнические приемы, а также раскрыть возможно-
сти письменной речи как средства запоминания. 

РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ 
Для того чтобы умственное действие могло быть использовано в качестве опоры для 

запоминания, само это действие должно быть первоначально сформировано. Например, 
прежде чем использовать прием классификации для запоминания какого-либо материала, 
необходимо овладеть классификацией как самостоятельным умственным действием. 

Поэтому особенно важная роль в работе с детьми принадлежит развитию их мысли-
тельных способностей. Основное внимание необходимо уделить обучению элементам 
логического мышления: выделению различных признаков предметов, сравнению, нахож-
дению общего и различного, классификации, умению давать простейшие определения. 

Направляя усилия на развитие мышления детей, родители должны учитывать их ин-
дивидуальные особенности (склад ума, познавательный стиль, темп мыслительной дея-
тельности, обучаемость и пр.). При этом не следует забывать и о качественном своеобра-
зии мышления ребенка в младшем школьном возрасте. 

Несмотря на интенсивное развитие вербального, понятийного мышления, большин-
ство детей примерно до 10 лет относятся не к мыслительному типу, а к художественно-
му. Поэтому целенаправленное развитие понятийного мышления следует сочетать с не 
менее целенаправленным совершенствованием образного мышления и уделять внимание 
развитию детского воображения. 
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 формулировать вопросы к тексту; 
 делать содержательные выводы на основе полученной информации; 
 письменно выражать свою мысль; 
 привлекать дополнительные источники информации, пользоваться справочной ли-

тературой (словарями, энциклопедиями и пр.); 
 адекватно оценивать результаты собственной работы. 

 Большинство этих умений опирается на мыслительные способности: умение срав-
нивать и находить общее и различное; умение выделять главное, отличать существенное 
от несущественного, делать логические заключения и выводы. 

Учиться всему этому необходимо в начальной школе, пока объем учебной нагрузки 
в значительной степени дозирован. В средних классах эти умения окажутся жизненно 
необходимыми, поскольку заметно возрастет количество новой информации, более 
сложным станет и ее содержание. В этой ситуации испытанный способ многократного 
повторения, который еще оправдывал себя в начальной школе, будет весьма неэффек-
тивным. Неумение же правильно работать с учебным материалом может стать причиной 
снижения успеваемости, неоправданного переутомления учащихся. 

Для того чтобы понять, в какой степени четвероклассники владеют некоторыми из 
основных приемов учебной работы, можно понаблюдать, например, за тем, как ребенок 
готовится к пересказу заданного на дом параграфа по природоведению. Читает ли он 
весь текст несколько раз подряд, пытаясь запомнить все сразу? Читает ли всего один раз 
и, не пересказывая, уверен, что все хорошо знает? Фиксирует ли внимание на содержа-
нии отдельных абзацев, не устанавливая затем связи между ними? Отвечает ли на вопро-
сы к тексту?  

Детей необходимо учить работать с учебным текстом: выделять главную мысль; со-
ставлять план; запоминать содержание и пересказывать его с опорой на план и т.д. 

Навык связного пересказа удобно развивать не только на учебном материале: можно 
попросить ребенка рассказать содержание прочитанной книги, увиденного кинофильма, 
описать события прошедшего дня. 

К четвертому классу у большинства школьников намечается дифференциация учеб-
ных интересов, складывается разное отношение к учебным предметам: одни дисциплины 
нравятся больше, другие - меньше. 

Предпочтение тех или иных учебных предметов во многом связано с индивидуаль-
ными склонностями и способностями ребенка: кому-то нравится математика, у кого-то 
ярко проявляются лингвистические способности. 

А если у ребенка никаких особенных предпочтений и интересов не обнаруживается? 
Психологические исследования показывают, что ни к чему не способных детей нет. Даже 
если школьник не выделяется своими учебными успехами и на первый взгляд одинаково 
безразлично относится ко всем предметам, он непременно обнаруживает склонность к 
лучшему усвоению учебного материала того или иного содержания. Именно такие 
склонности, указывающие на более сильные стороны развития ребенка, и необходимо 
поддерживать. 



Не следует также забывать, что жизнь детей не ограничивается стенами школы. За 
ее пределами ребенок может быть погружен в такие занятия, которые позволят ему про-
явить свою умелость, добиться успеха, обрести уверенность в себе. 
 


