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śŤŞśŦřŮřŨų К şŧŨŤКřŢ 

šşŬţŤГŤ ŤťŲŨř

О ТОМ, КАК ПОМОЧЬ ДЕТЯМ, КОТОРЫЕ ЖИВУТ 

ЛИБО В ПРОШЛОМ, ЛИБО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 

В НАСТОЯЩЕМ

Вот Лёнька. Первое время он не де-

лал домашние задания по английскому язы-

ку. Я специально давал сложные инструкции 

типа: «Раскрасьте мячики, которые найдёте 

на рисунке в книжке, так чтобы они были 

разноцветными между собой, но каждый мя-

чик в отдельности был одного цвета».

Инструкция, как вы понимаете, неподъ-

ёмная для ребёнка шести-семи лет. Поэтому, 

когда на следующем занятии мы садились 

на ковёр и проверяли работы, то разговоров 

было достаточно: у кого-то мячики оказались 

полосатыми и разноцветными, у кого-то все 

мячи были красными, кто-то раскрасил мячи 

парами, а кто-то всё удержал в памяти, и ра-

бота случилась…

Леонид домашние задания не выполнял, 

он сидел рядом с нами и смотрел. Он просто 

забывал.

Ť ŚЕŧťřŢŶŨŧŨśЕ

Как-то я повстречал Лёнькину бабуш-

ку, и она пожаловалась, что Лёня не помнит 

домашнего задания в принципе. Я сказал, 

что Лёня отличается своим беспамятством, 

что это его застарелое свойство, которое он 

не пережил в четырёхлетнем возрасте, когда 

дети начинают планировать всякие делишки 
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и с ними уже можно разговари-

вать о том, что удалось, а что нет. 

Я посоветовал больше говорить 

с внуком о вчерашнем дне…

Беспамятство мальчишек, по-

добных Лёньке, интересно ещё 

и тем, что их родители сами ча-

стенько забывают о своих де-

тях – в компании, за работой, 

дома. Мальчишки эти живут ис-

ключительно настоящим, редко 

говорят о будущем и не упоми-

нают о прошлом.

Одна из наших педагогиче-

ских придумок состояла в том, 

чтобы подарить им их прошлое, 

которое в школе просто необхо-

димо, так как каждый учебный 

день – продолжение вчерашнего. 

Если не так, то знания превра-

щаются в несвязанную нарезку 

из обрывков информации.

şŞ śŬЕŦřŭţЕГŤ ДţŶ

Стас же, наоборот, цели-

ком погружён в свое прошлое. 

Для него нет настоящего. Он 

может начать кричать посре-

ди урока, и ничто его не может 

остановить. Он кричит из вче-

рашнего дня.

Почти весь долгий сентябрь 

в свободное от уроков время 

мне пришлось сидеть в учитель-

ской, чтобы подстраховать Оль-

гу Петровну, которая работала 

с классом. Как только я слышал 

истошные крики или не менее 

истошное рыдание, я вскакивал 

и бежал в класс, чтобы вывести 

или вынести кого-нибудь в кори-

дор для общечеловеческих про-

цедур. Нередко это был Стас.

Он начинал кричать просто 

так, с бухты-барахты. А уж если 

его кто-то задел или что-то слу-

чилось ему наперекор, то начи-

налась настоящая истерика. Но, 

в отличие от истерик Серёжки, 

Стасовы истерики были кратков-

ременны. Просто удивительно, 

как быстро у Стаса переключается 

внимание, – словно у полутораго-

довалого младенца. Достаточно 

было сказать: «Смотри-ка, Стас, 

здесь у нас подсобка для музы-

кальных инструментов…» Дальше 

Стасик уже задавал всякие вопро-

сы и рассказывал, как прошлым 

летом он был на даче. Его про-

шлое взрезало настоящее и по-

давляло его. Даже внешне парень 

казался каким-то внутренним, 

утробным. Его внимание было 

внутри, если оно и обращалось 

наружу, то только исподлобья.

Ольга Петровна однажды ска-

зала, что у Стаса какая-то нехо-

рошая улыбка. Я подумал, что 

эта нехорошесть связана с несо-

ответствием его прошлых мыслей 

нашей настоящей и совершенно 

конкретной ситуации.

ДŤКšřДţřŶ ŤŨ ŧŨřŧř

Наши первоклассники сталки-

ваются практически со всеми по-

колениями и имеют возможность 

выяснить для себя поле чужих 

интересов и общие точки зрения 

на ученическую жизнь. Их язык 

постепенно обретает объясни-



тельные и выяснительные каче-

ства, а не только изъявительные 

или повелительные. Матерщина, 

выхваченная когда-то из обще-

го потока речи взрослых или 

случайных ровесников, уходит 

на последний план, она узнаётся, 

но не поддерживается.

Так, ко мне на стол попала 

докладная записка от Стасика, 

который отчётливыми печатны-

ми буквами изложил суть дела: 

«С. ПЛХА СЕБЯ ВЕДЁТ ВАВМЯ 

УРОКА. С. АПЗЫВАЛСА. С. СКА-

ЗАЛ УРОТ. С. АБАЗВАЛСЛ. СУ-

К И Н С Ы Н .  С .  Д Е Р Ё Ц А .  С Л А -

В А П Р А Ш О П А С Т А А У .  С .  П А Ё Т 

НАУРОКИ».

С одной стороны, ясно, 

что Стас освоил совершенно 

определенное социальное дей-

ствие, которое, к счастью, нель-

зя назвать анонимным. С дру-

гой – само действие не только 

подчёркивает признание за пе-

дагогом авторитета, но и утверж-

дает некоторую степень благо-

желательности ученика к общим 

проблемам школы.

Мне ничего не оставалось, как 

поставить вердикт: «ПРИНЯТЬ 

К РАССМОТРЕНИЮ».
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