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Î÷åðñòâå�èå �åòñêîé �óøè — î��î èç ïñèõîëîãè÷åñêèõ îòêëî�å�èé, êîòîðîå
îò�å÷àþò ñåãî��ÿ îïûò�ûå ïå�àãîãè è ïñèõîëîãè. Î ïðè÷è�àõ ýòîãî ÿâëå�èÿ
ïñèõîëîã Èðè�à ßêîâëåâ�à Ìå�âå�åâà áåñå�óåò ñ Àëåêñà��ðî� Âëà�è�èðîâè÷å�
Øóâàëîâû� — ðóêîâî�èòåëå� ïñèõîëîãè÷åñêîé ñëóæáû Öå�òðà ðàçâèòèÿ
òâîð÷åñòâà �åòåé è þ�îøåñòâà «Ëåôîðòîâî», ñòàðøè� �àó÷�û� ñîòðó��èêî�
Ìîñêîâñêîãî è�ñòèòóòà îòêðûòîãî îáðàçîâà�èÿ, êà��è�àòî� ïñèõîëîãè÷åñêèõ �àóê.

«ДЕТСКИЕ ДУШИ
калечатся уродливыми отношениями…»

— Àëåêñà��ð Âëà�è�èðîâè÷,
ñ êàêîé àó�èòîðèåé âû ðàáîòàåòå?

— С детьми и родителями. Возрас-
тных ограничений у нас нет —
от младенцев до бабушек. Суть ра-
боты заключается в оказании пер-
вичной психологической помощи, ко-
торая предполагает и диспетчерские
функции: если мы видим специаль-
ные проблемы, то рекомендуем обра-
титься к врачу либо к юристу.

— À êàêèå ñëó÷àè �å âõî�ÿò â âà-
øó êî�ïåòå�öèþ?

— Пограничные расстройства психи-
ки, когда в эмоциях и поведении че-
ловека нет психологической понятно-
сти, когда поступки противоречат
здравому смыслу, а человек либо
не осознаёт этого, либо признаётся,
что не в состоянии управлять собой.

— Ðàçâå ïîãðà�è÷�ûå ñîñòîÿ�èÿ
�å �åëî ïñèõîëîãà?

— Это — дело врача-психотерапевта.
В подобных случаях необходимо меди-
цинское освидетельствование.

— �ëÿ �èôôåðå�öèàëü�îé �èàã�îñòèêè?

— Да. Врач должен определить, есть ли
медицинская тематика, и дать свои реко-
мендации. Значительное число проблемных
ситуаций, с которыми мы сталкиваемся,
отягощены явным медицинским компонен-
том и (или) социальным неблагополучием
семей. Так что психологический аспект
часто оказывается вторичным, и помощь
психолога — это необходимое, но не дос-
таточное условие решения проблемы.

— Êàêèå òå��å�öèè â ïîâå�å�èè �å-
òåé âû çà�å÷àåòå â ïîñëå��åå âðå�ÿ?
Åñòü ëè �åêèå �îâûå ôîð�û ïñèõîëî-
ãè÷åñêèõ îòêëî�å�èé?

— Думаю, что есть, и мы только начи-
наем их распознавать и осмысливать.

Воспитательная
ТЕХНОЛОГИЯ
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ют, что современные дети стали менее ро-
мантичны. Это тоже одно из проявлений
опустошённости.

— Âðÿ� ëè �îæ�î ãîâîðèòü î êàêèõ-òî
ãå�åòè÷åñêèõ �óòàöèÿõ. Â ÷¸�, �à âàø
âçãëÿ�, ïðè÷è�à îïóñòîø¸��îñòè ñîâðå-
�å��ûõ �åòåé?

— Ориентация на вещные блага как
на главное мерило качества жизни. Не-
искушённые, неокрепшие юные души по-
датливы и пластичны, поэтому нравы,
царящие в обществе, неизбежно накла-
дывают отпечаток на психологию детей.
Там, где возникает вакуум, начинают
разрастаться деструктивные проявления,
которые в своих организованных формах
образуют антикультурную среду. К яв-
ным формам антикультуры можно отне-
сти криминальные группировки, экстре-
мистские организации, тоталитарные
секты, порноиндустрию и проституцию,
среду употребления и сбыта наркотиков.
Дети, попадая под влияние суррогатных
ценностей, оказываются втянутыми в те
или иные антикультурные течения.
На бытовом уровне ценностно-смысловая
дезориентированность часто проявляется
в радикальности взглядов, категорично-
сти суждений, ожесточённости и враж-
дебном настрое.

— Ïðàâèëü�î ëè ÿ ïî�ÿëà, ÷òî �åòè
ñ ïðèç�àêà�è îò÷óæ�å�èÿ è îïóñòîø¸�-
�îñòè áîëåå ïî�âåðæå�û îòðèöàòåëü�î-
�ó âëèÿ�èþ?

— В «Снежной Королеве» не составило
большого труда «пленить» самонадеянного
Кая. А хорошие сказки — это одновре-
менно и отражение жизни, и предостере-
жёние на будущее.

— Âû ïåðå÷èñëèëè, êàê ��å êàæåòñÿ,
ãðóáûå ôîð�û �åçîðèå�òèðîâà��îñòè.
À åñòü ëè áîëåå ñò¸ðòûå, �å�åå àñîöè-
àëü�ûå?

— Их можно назвать культами — напри-
мер, культ достатка и стяжательство, ве-

Если говорить о современных тенденциях, то
первая, на мой взгляд, связана с притуплени-
ем способности к сопереживанию. Я называю
это явление «комплексом безродности».
Крайние проявления безродности характерны
для «синдрома Маугли» и «социального си-
ротства». Речь идёт о детях, которые в ран-
нем возрасте оказались лишены человеческой
заботы и одичали, и о детях-бродяжках, оби-
тающих в подвалах или на вокзалах. В этих

случаях очерствение ду-
ши — одно из условий
выживания ребёнка в не-
человеческих условиях.

— Âû â ñâîåé ïðàêòèêå âñòðå÷àåòåñü ñ òà-
êè�è �åòü�è?

— Нет. Но социально устроенных детей та-
кая тенденция тоже не миновала. Связана она
с разрывом связей между поколениями и ра-
зобщённостью членов семьи. Проявляется же
«комплекс безродности» в чрезмерном свое-
нравии и душевной скупости, утрате чувства
здоровой сентиментальности по отношению
к окружающим людям, включая родных
и близких. Эти особенности с той или иной
степенью выраженности мы наблюдаем у зна-
чительного числа наших подопечных.

— Êàêèå åù¸ ñîâðå�å��ûå ïñèõîëîãè÷å-
ñêèå òå��å�öèè �îæ�î ñ÷èòàòü ç�àêîâû�è?

— Австрийский психиатр Виктор Франкл
называл «экзистенциальным вакуумом» со-
стояние взрослых людей, не видящих в своей
жизни смысла. Сейчас нечто подобное можно
заметить и среди детей. Я бы назвал это
комплексом опустошённости, который прояв-
ляется в апатичности, скептицизме, скудности
и приземлённости интересов, следствием чего
может стать и моральная распущенность.
Есть такой сказочный образ, который хорошо
иллюстрирует внутреннюю опустошён-
ность, — Кай в царстве Снежной Королевы.
Сердце мальчика, которому в глаз попал ос-
колок разбитого дьявольского зеркала, оледе-
нело, стало невосприимчивым к истинному,
доброму и прекрасному. Специалисты замеча-
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Íàøà æèç�ü åñòü òî,
÷òî �û �ó�àå� î �åé.

Марк Аврелий
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щизм. Подросток может переживать как лич-
ную драму то, что его мобильный телефон не-
престижной модели, его одежда «неактуальна».
Или, скажем, что он не справляет свой день
рождения в модном клубе.

— Íî �îæ�î ëè ãîâîðèòü î òàêîé öå��îñò-
�îé �åçîðèå�òèðîâà��îñòè êàê îá è��èâè�ó-
àëü�î� ïñèõîëîãè÷åñêî� îòêëî�å�èè? Âå�ü
ëþáîé �îð�àëü�ûé ðåá¸�îê, îñîáå��î ïî�ðî-
ñòêîâîãî âîçðàñòà, õî÷åò âûãëÿ�åòü «�å õóæå
ëþ�åé», õî÷åò ñîîòâåòñòâîâàòü êàêè�-òî ñî-
öèàëü�û� ñòà��àðòà�. È êîã�à â êà÷åñòâå
ýòàëî�à å�ó ïðå�ëàãàþò, �àïðè�åð, êóëüò
ïðåñòèæ�ûõ âåùåé, î� ïî�÷è�ÿåòñÿ ýòî�ó
è�å��î êàê �îð�àëü�ûé ÷åëîâåê. Ïàðà�îêñ!
Ïàòîëîãè÷åñêîå ïðîÿâëå�èå êàê ñëå�ñòâèå
�îð�àëü�îé à�àïòèâ�îñòè.

— Не парадокс, а одно из свидетельств того,
что жизнь неумолимо усложняется и подбрасы-
вает нам извечные проблемы в новом, ещё бо-
лее изощрённом виде. Тем более мы должны
понимать, что подобные установки и убеждения
деформируют личность, препятствуют развитию
качественных, дружелюбных, уважительных от-
ношений между людьми. В одном ряду с куль-
том стяжательства стоят культ комфорта и ге-
донизм (тяга к наслаждениям, стремление
к «красивой» и безмятежной жизни), культ ус-
пеха, культ силы, культ рацио и циничный
прагматизм. На этой почве пополняются и кли-
нические группы — от уже известных одержи-
мых работой «трудоголиков» до весьма экзо-
тичных «шопинг»-зависимых (другое
название — «магазинный невроз» — страсть
к бессмысленным и фактически ненужным по-
купкам по принципу «я покупаю — значит,
я существую»).

Интересно, что должностная инструкция пред-
писывает педагогам-психологам заниматься
«профилактикой социальной дезадаптации де-
тей и подростков». Но есть основания гово-
рить о психическом здоровье детей не благо-
даря, а вопреки тенденциям современной
общественной и культурной жизни в нашей
стране. Сегодня понятие «контролируемая не-
адаптивность» приобретает новый, позитивный
смысл, например, как устойчивость к воздей-
ствиям средств массовой информации, рекла-
мы, PR-технологий, как проявление личной
позиции.

— Íî òîã�à �å îáðåêàå� ëè �û ðå-
á¸�êà �à ïîëîæå�èå «áåëîé âîðî�û»
è òå� ñà�û� �à ïñèõîëîãè÷åñêèé òðàâ-
�àòèç�? Êàê ñ ýòè� áûòü?

— Ребёнок, который в своей семье
не чувствует себя одиноким, уже защи-
щён от «комплекса белой вороны».
К слову, скрытая природа вещизма —
это компенсация ущербных отношений
с близкими. Воспитание в любви и дос-
тоинстве — условие психологического
благополучия современных детей. Ко-
нечно, взрослым необходимо опреде-
ляться с ценностными приоритетами
в воспитании. Если хотя бы в семье
они внятны и неразрывны с образом
жизни, ребёнок будет более устойчив
к искушениям.

— Íî â ïî�ðîñòêîâî-þ�îøåñêî� âîç-
ðàñòå ñå�üÿ óõî�èò �à âòîðîé ïëà�,
à �à ïåðâûé âûõî�ÿò îáùå�èå
ñî ñâåðñò�èêà�è è îò�îøå�èÿ ñ ïðîòè-
âîïîëîæ�û� ïîëî�. È ÷òî òîã�à?

— К этому возрасту мировоззренческий
фундамент, как правило, уже заложен.
Приближается время самостоятельного
выбора, определения собственных пред-
почтений. Если в семье прочные отно-
шения и доброжелательная атмосфера,
если старшие сумели своевременно пере-
строиться и, сохранив контакт с млад-
шим, стать для него интересным собе-
седником и доверенным лицом, это уже
немало. Подростки вполне самостоятель-
ны в своих взглядах и оценках. Если
они были приобщены к верному и доб-
рому, если существует устойчивая ду-
ховная связь с родителями, — это са-
мый сильный фактор, оберегающий их
от пагубы. Именно об этом Ф.М. Дос-
тоевский писал в «Братьях Карамазо-
вых»: Ничего нет выше и сильнее,
и здоровее, и полезнее впредь для жиз-
ни, как хорошее воспоминание, вынесен-
ное ещё из детства, из родительского
дома: если набрать таких воспоминаний
с собой в жизнь, то спасён человек
на всю жизнь, но и одно только хоро-



азартными играми, тем самым медленно
уничтожая себя и физически, и духовно.

— È, �àêî�åö, ÷å� ãðîçèò â áó�óùå�
öå��îñò�àÿ �åçîðèå�òèðîâà��îñòü?

— В этом случае человек занимает разру-
шительную позицию уже не только
и не столько по отношению к собственной
жизни, сколько по отношению к жизни
вообще, становится «агентом», проводни-
ком антикультуры, живёт и действует
по принципу «ничего святого»: за счёт
других, в ущерб другим, против других.

— Àëåêñà��ð Âëà�è�èðîâè÷, à �îæ�î
çà�àòü âà� áîëåå ÷àñò�ûé, �î âîë�óþ-
ùèé ��îãèõ âîïðîñ? Êàêèå èç�å�å�èÿ
âû, ïðàêòè÷åñêèé ïñèõîëîã, �àáëþ�àåòå
ó �åòåé, óâëåêàþùèõñÿ êî�ïüþòåð�û�è
èãðà�è? Âå�ü ñåãî��ÿ �ëÿ ��îãèõ ðåáÿò
ýòî ç�à÷èòåëü�àÿ ÷àñòü �îñóãà.

— К сожалению, для всё большего чис-
ла детей и подростков компьютерные
игры становятся фактором, искажающим
их развитие. Впервые мы — я и мои
сотрудники — лет десять назад отмети-
ли почти одержимое увлечение детей иг-
ровыми телевизионными приставками.
(Тогда ещё компьютеры были менее
доступны.) В последние годы появились
весомые основания говорить об этом как
о новой форме патологической зависи-
мости.

— À ïî÷å�ó, ñîáñòâå��î, óâëå÷å�èå
êî�ïüþòåð�û�è èãðà�è �à�î �àçûâàòü
çàâèñè�îñòüþ? Âå�ü êîã�à �åòè èãðàþò,
ñêàæå�, â øàõ�àòû, â ëîòî èëè â ôóò-
áîë, �èêî�ó è â ãîëîâó �å ïðèõî�èò ãî-
âîðèòü î çàâèñè�îñòè. Â ÷¸� ïðè�öèïè-
àëü�àÿ ðàç�èöà?

— Во-первых, в том, что и шахматы,
и лото, и футбол — это социальные фор-
мы досуга, они предполагают партнёра
или партнёров, то есть живое общение
с другим человеком. Во-вторых, увлечён-
ность компьютерными играми проявляет-
ся, как минимум, в виде пагубной при-

шее воспоминание, оставшись при нас, может
послужить нам во спасение.

Ìû ãîâîðè�: «Ó÷à, ó÷è�ñÿ».
À åñëè áû âðà÷ó ïðèøëî â ãîëîâó
îïåðèðîâàòü ïàöèå�òîâ,
÷òîáû òàêè� îáðàçî� ó÷èòüñÿ?

От редактора

— Èòàê, âû îáîç�à÷èëè òðè à�î�àëü�ûå
òå��å�öèè ëè÷�îñò�îãî ðàçâèòèÿ ñîâðå�å�-
�ûõ �åòåé — ýòî êî�ïëåêñ áåçðî��îñòè,
êî�ïëåêñ îïóñòîø¸��îñòè è öå��îñò�î-
ñ�ûñëîâàÿ �åçîðèå�òèðîâà��îñòü.

— Всё правильно. Думаю, что взрослые сего-
дня недооценивают эти феномены. Наверное,
потому, что они не очевидны в своих прояв-
лениях, а их последствия чаще бывают отсро-
чены во времени — как в отношении самого
взрослеющего человека, так и в отношении
окружающих его людей.

— Íå �îãëè áû âû ðàññêàçàòü îá ýòèõ ïî-
ñëå�ñòâèÿõ?

— Начну с опустошённости. Она рано или
поздно приводит к падению жизнеспособно-
сти: сначала это меланхолия, потом — де-
прессия, общее снижение тонуса и интереса
к жизни вплоть до суицидального поведения.
И всё потому, что нет того, ради чего стоило
бы жить, нет того, чему хотелось бы отдавать
свои силы, нет того, чему стоило бы служить.

— À êàêîâû ïîñëå�ñòâèÿ «êî�ïëåêñà áåç-
ðî��îñòè»?

— Пожалуй, это чувство одиночества. При-
чём не ситуационного одиночества, которое
может посетить каждого, а постоянно сопро-
вождающее человека, становящееся доминан-
той его мироощущения и не дающее ему воз-
можности почувствовать себя счастливым, то
есть причастным к жизни других людей —
как ближних, так и дальних. Ведь «сча-
стье» — это соучастие, встреча… Такие лю-
ди пытаются заглушить своё внутреннее оди-
ночество алкоголем, наркотиками, стяжанием,
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вычки, которая при попустительстве родителей
быстро перерастает в болезненное психическое
состояние.

— Ïîÿñ�èòå, ÷òî òàêîå ïàãóá�àÿ ïðèâû÷êà
è ÷å� î�à îòëè÷àåòñÿ îò õîðîøåé.

— Пагубная привычка отвлекает от необходи-
мых для нормального развития видов деятель-
ности — учения, домашнего труда, общения
со сверстниками…

— Íî ëþáàÿ èãðà, òå æå øàõ�àòû èëè òîò
æå ôóòáîë, îòâëåêàþò îò �ðóãèõ ïîëåç�ûõ
âè�îâ �åÿòåëü�îñòè, ïðåæ�å âñåãî îò ó÷å�èÿ.

— Дело в том, что игры, как настольные, так
и дворовые — спортивно-состязательные
и ролевые, — тоже являются необходимым
условием нормального развития ребёнка. Они
ведь неотделимы от общения со сверстниками,
предполагают труд и преодоление, служат
своего рода гимнастикой для тела, ума, воли
и чувств взрослеющего человека. А пагубная
привычка, расширяя свои полномочия в жизни
ребёнка, вытесняет в том числе и здоровые
детские игры. Постепенно она начинает доми-
нировать настолько, что препятствует даже
жизненно необходимым потребностям ребён-
ка — таким, как сон, еда, прогулки на све-
жем воздухе. Что, в свою очередь, подтачи-
вает здоровье.

— Ñ ïàãóá�îé ïðèâû÷êîé �û ðàçîáðàëèñü…

— Я-то на самом деле уже приступил к разбо-
ру болезненных состояний. Пагубная привычка
ограничивает возможности ребёнка в развитии
и занимает промежуточное положение между
здоровьем и болезнью. Да разве можно провес-
ти чёткую грань между пагубной привычкой
и психологическим недугом?!

— À êàê ïðîÿâëÿåòñÿ êî�ïüþòåð�àÿ çàâèñè-
�îñòü â ïîâå�å�èè �åòåé?

— Это падение познавательных и социальных
интересов, снижение учебной мотивации — и,
как следствие, резкое падение успеваемости,
сворачивание дружеских контактов. Ребёнок
готов день и ночь сидеть за компьютером
и бурно протестует против любых попыток хоть
как-то его в этом ограничить.

— Ç�à÷èò, î� ñòà�îâèòñÿ åù¸ è àã-
ðåññèâ�û�?

— Точнее сказать, он становится крайне
раздражительным, вплоть до агрессивно-
сти. Всё это негативно сказывается
на его функциональном состоянии. Рабо-
тоспособность — и интеллектуальная,
и физическая — резко снижается, пото-
му что длительное сосредоточение
на плоскости компьютерного экрана
сильно перегружает зрительные анализа-
торы, а через них оказывает угнетающее
воздействие на нервную систему в це-
лом, отнимая ресурсы, необходимые
для умственных занятий и общения. Хо-
чу подчеркнуть, что у детей, увлечённых
агрессивными играми-«стрелялками», на-
блюдается также девальвация ценности
всего живого. Это можно определить
по их рисункам, по суждениям, по сви-
детельствам родителей. Число такого ро-
да примеров, увы, растёт с пугающей
быстротой, и есть все основания утвер-
ждать, что «кибер-мания» приобретает
характер своего рода эпидемии.

— Êàêîâû �àèáîëåå ðàñïðîñòðà�¸�-
�ûå îøèáêè ðî�èòåëåé â ïî�îá�ûõ
ñèòóàöèÿõ?

— Сначала это попустительское отноше-
ние со стороны родителей, когда они
не придают значения страстному увлече-
нию ребёнка, — или, более того, ис-
пользуют компьютерные игры в качестве
поощрения, например, за хорошие оцен-
ки в школе. Позднее, когда незаметно
утрачивается контроль над ситуацией,
растерянные родители признаются в сво-
ём бессилии перед поведением ребёнка.
Надо понимать, что предупредить про-
блему легче, чем её преодолеть. Для это-
го родителям нужно своевременно про-
явить здравый смысл, терпение и волю.
Преодоление зависимости — это болез-
ненный кризис и испытание не только
для ребёнка, но и для всей семьи.

— Ó âàñ, �àñêîëüêî ÿ ç�àþ, åñòü èñ-
ñëå�îâà�èÿ, ïîñâÿù¸��ûå êðèòåðèÿ�



— Что значит «можно»? Необходимо! Без
этого наш разговор лишается смысла. Эта
сложная задача требует сложения усилий.
Усилий всех взрослых — родителей, педа-
гогов, психологов, врачей. И даже… про-
изводителей и распространителей компью-
терных игр.

— À ÷òî î�è �îëæ�û �åëàòü? Íå ïðî-
èçâî�èòü è �å ðàñïðîñòðà�ÿòü?

— Сомневаюсь, что они прислушаются
к такому призыву, но, может быть, кто-то
из них призадумается. На их благосклон-
ность нам, пожалуй, не стоит рассчиты-
вать.

— Òî åñòü èãðû �èêó�à �å �å�óòñÿ.
È ÷òî æå òîã�à? Ìîæåò, ñòðîãî çàïðå-
ùàòü?

— Каждый родитель должен сам опреде-
лить свою позицию: запрещать или «дози-
ровать». Справедливости ради замечу:
детские души калечатся прежде всего
уродливыми человеческими отношениями.
Испытывая недостаток заботы и воспита-
тельной мудрости со стороны старших,
младшие находят утешение в пагубном,
в том числе и в компьютерных играх. По-
этому одними только запретами проблему
мы не решим. ВвШ

ïñèõîëîãè÷åñêîãî ç�îðîâüÿ �åòåé. Êàæåòñÿ,
î�è îñ�îâà�û �à ïðå�ñòàâëå�èè, ÷òî ëþ-
áîâü — ýòî ó�èâåðñàëü�ûé ñïîñîá ðåàëè-
çàöèè ÷åëîâåêî� ñâîåé ñóòè. Ïðàâèëü�î?

— В общем, да… На саму эту идею меня на-
вели работы крупнейшего современного пси-
холога, моего учителя Виктора Ивановича
Слободчикова. Опуская научно-методологиче-

ские подробности во-
проса, можно утвер-
ждать, что
психологию здорового
ребёнка (да и взрос-
лого!) отличают жиз-
нелюбие, трудолюбие,
любознательность

и человеколюбие (или, если более широко,
миролюбие). Оценивая состояние и поведение
киберзависимого ребёнка, мы вынуждены
констатировать поражённость по всем четы-
рём параметрам. На смену четырём базовым
критериям нормы приходит обесценивание
всего живого, включая себя самого, вплоть
до потребностей своего организма; атрофия
привычки трудиться и находить в этом удов-
летворение; падение познавательных интере-
сов и игнорирование учебной деятельности;
замкнутость на себе, равнодушие и холод-
ность к людям. Ребёнок, срастаясь с компью-
тером, постепенно превращается в безвольную
биологическую машину, по существу —
в придаток к компьютеру.

— À �îæ�î ëè êèáåðçàâèñè�ûõ �åòåé ðåà-
áèëèòèðîâàòü? Âåð�åå ñêàçàòü — ñïàñòè?

«Детские души калечатся уродливыми отношениями…»

Þ�îøà� ÷àñòî êàæåòñÿ,
÷òî î�è åñòåñòâå��û,
â òî âðå�ÿ êàê �à ñà�î� �åëå
î�è �åâîñïèòà��û è ãðóáû.

Ф. Ларошфуко


