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Технология гуманистически ориентированного образования строится на принципах ме-
тода позитивной психотерапии. Этот метод выгодно отличается практической направ-
ленностью и основывается на позитивном подходе к личности, на содержательной
оценке конфликта, на терапии, в основе которой лежит самопомощь.

Концепция германского психиатра, доктора медицины Н. Пезешкиана строится
на обращении к актуальным способностям человека, которые являются ключевыми
в межличностных отношениях. 

Позитивная психотерапия исходит из того, что любой человек независимо от его
расы, социального положения и вероисповедания обладает такими основными врож-
дёнными способностями, как способность к познанию и к любви. Первая выражает
рациональную, интеллектуальную суть человека (левое полушарие головного мозга),
а способность любить — эмоциональную и душевную его суть (правое полушарие).
Основная цель позитивной психотерапии — изменить точку зрения человека на свою
проблему, увидеть возможности её решения.

Метод позитивной психотерапии может послужить хорошей теоретической осно-
вой для гуманистически направленной педагогики, помочь учителям в работе с детьми.
Предлагаем несколько уроков для педагогов.

Óðîê 1: ïîçèòèâíûé îáðàç ÷åëîâåêà

Учителям школ хорошо известно: если способности ребёнка отстают в своём разви-
тии, формируются односторонне, это приводит в конечном счёте к конфликту или к по-
вышенной готовности к нему.

В учебно-воспитательном процессе учителя в основном обращают внимание на
способности к познанию: пунктуальность, аккуратность, послушание, вежливость,
усердие в деятельности, обязательность и т.д. Первичные же способности — базо-
вые — нередко уходят из поля зрения. Так, например, потребность ребёнка в защи-
щённости и в доброжелательном отношении учителя может проявляться в отказе
посещать школу, в агрессивности, в упрямстве. Дефицит внимания к ребёнку
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пробуждает в нём способность привлечь
его к себе различными неадекватными
способами. Родители же и учителя, ори-
ентируясь только на результат внутрен-
ней борьбы ребёнка — его поведенчес-
кие реакции, не могут решить проблему,
загоняют её внутрь запретами, наказа-
ниями и другими привычными формами
«воспитания». И проблема ребёнка,
в общем-то несложная, превращается
в более серьёзную, например, вызывает

психосоматические нарушения, девиант-
ное поведение.

Поскольку первичная способность —
к любви — возникает на базе эмоциональ-
ных отношений, воздействие на ребёнка
станет более эффективным, если путь к его
душе и разуму будет начинаться именно
с первичных способностей. Модели такого
пути можно показать на распространённых
примерах школьных проблем и двусторон-
них подходах к ним (см. табл. 1).

Традиционный путь воздействия на
«неудобное» поведение более известен,
а поэтому и более приемлем. Он и более
лёгок, краток. Силовыми методами воз-
действия мы можем добиться желаемого
результата немедленно, не замечая, что
у ребёнка появляются при этом другие,
не менее сложные проблемы. Происходит
это от того, что базовая причина поведе-
ния не устраняется, она ищет другой ка-
нал выхода и находит его в болезни, стра-
хах, агрессивности, девиантном поведе-
нии и т.п. Возможно, учителю не так
просто открыть первопричину, не всегда
могут сделать это и родители. Значит, на-
до искать глубинные корни детского по-
ведения.

Приведём пример из практики.
На приём пришла взволнованная женщи-
на, дочь которой перестала посещать
школу. Мать узнала об этом от классного
руководителя лишь в конце четверти.
И мать, и учителя школы центрированы
на вторичных способностях: обязательно-

сти (мать), усердии (учителя школы).
Дочь же подсознательно нуждалась
в контактах. В беседе участвовали три
стороны и каждый говорил о своём,
не слыша друг друга. С трудом выясни-
лась истинная картина взаимоотношений:
нарушение контактов между матерью
и дочерью породило у девочки стремле-
ние привлечь к себе внимание, восстано-
вить контакты таким способом — нару-
шением дисциплины. Таким образом, три
субъекта: школа, семья, ребёнок, идущие
параллельно, благодаря анализу актуаль-
ных способностей, соединились в центре
проблемы, которая и была разрешена.

Óðîê 2: ïîçèòèâíàÿ
èíòåðïðåòàöèÿ ïîñòóïêà

Понятие «способности» содержит неко-
торую неопределённость: их не всегда
можно увидеть или измерить. Они реаль-
ны, но человек и его окружение их не об-
наруживают. В решении педагогических
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ïïððèè  òòððààääèèööèèîîííííîîìì  ïïîîääõõîîääåå ïïððèè  ïïîîççèèòòèèââííîîìì  ïïîîääõõîîääåå

Ëåíü (íåäîñòàòîê Öåíòðèðîâàíèå íà óñåðäèè â äåÿòåëüíîñòè: Öåíòðèðîâàíèå íà óâåðåííîñòè,

òðóäîëþáèÿ) íåóäîâëåòâîðèòåëüíàÿ îöåíêà, âûçîâ ðîäèòåëåé â øêîëó, íàêàçàíèå êîíòàêòå, äîâåðèè

Ñèñòåìàòè÷åñêèå Öåíòðèðîâàíèå íà ïóíêòóàëüíîñòè, ñîâåñòëèâîñòè: Öåíòðèðîâàíèå íà âðåìåíè,  

ïðîãóëû çàíÿòèé ïåäàãîãè÷åñêèå áåñåäû, èçâåùåíèå ðîäèòåëåé, íàêàçàíèå, çàïðåò îáðàçöå äëÿ ïîäðàæàíèÿ

Íàðóøåíèå Öåíòðèðîâàíèå íà ïîñëóøàíèè: âûçîâ ê äèðåêòîðó, Öåíòðèðîâàíèå íà òåðïåíèè

äèñöèïëèíû áåñåäà ñ ðîäèòåëÿìè, íàêàçàíèå

Ïëîõàÿ Öåíòðèðîâàíèå íà óñåðäèè, ñîâåñòëèâîñòè: Öåíòðèðîâàíèå íà óâåðåííîñòè,

óñïåâàåìîñòü ïîðèöàíèå, óãðîçà îñòàâèòü íà âòîðîé ãîä îáó÷åíèÿ íàäåæäå
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ситуаций нам необходимо постоянно
обнаруживать скрытые способности,
больше того — предвидеть, какими они
могут стать. В каком-то смысле способ-
ности — это скрытые желания, стремле-
ния человека. 

Â à ë å í ò è í à Ã ð å á í å â à ,  

È ð è í à  Ù å ð á à ÷ å í ê î

К А К  П О Н Я Т Ь  И  П Р И Н Я Т Ь  

Р Е Б Ё Н К А  В О  В С Е Й  П О Л Н О Т Е
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ÒÒððààääèèööèèîîííííààÿÿ  èè ïïîîççèèòòèèââííààÿÿ  èèííòòååððïïððååòòààööèèèè  ïïååääààããîîããèè÷÷ååññêêèèõõ  ïïððîîááëëååìì

ÒÒððààääèèööèèîîííííààÿÿ  èèííòòååððïïððååòòààööèèÿÿ  ïïîîññòòóóïïêêàà ÏÏîîççèèòòèèââííààÿÿ  èèííòòååððïïððååòòààööèèÿÿ  ïïîîññòòóóïïêêàà

Í å ó ñ ï å â à å ì î ñ ò ü

Ëåíü, òîðìîæåíèå äåÿòåëüíîñòè, íåâûïîëíåíèå, Ñïîñîáíîñòü èçáåãàòü òðåáîâàíèé, äîñòèæåíèé, 

îòñóòñòâèå óñåðäèÿ â äåÿòåëüíîñòè, ñëàáàÿ âîëÿ îòñóòñòâèå èíòåðåñà. Íåäîñòàòîê ôèçè÷åñêèõ ñèë

Í à ð ó ø å í è å  ä è ñ ö è ï ë è í û

Ïñèõîëîãè÷åñêîå îòðèöàíèå âíåøíèõ àâòîðèòåòîâ, Ñïîñîáíîñòü ñêàçàòü «íåò»

ñî÷åòàþùèåñÿ ñ ýìîöèîíàëüíûìè âñïûøêàìè (ãíåâ, äåðçîñòü)

À ã ð å ñ ñ è â í î ñ ò ü

Âîèíñòâåííîñòü, æåñòîêîñòü Ñïîñîáíîñòü ñïîíòàííî, ýìîöèîíàëüíî ðåàãèðîâàòü 

íà ÷òî-ëèáî

Ä å â è à í ò í î å  ï î â å ä å í è å

Óõîä èç äîìà, áðîäÿæíè÷åñòâî, Ñïîñîáíîñòü ïðèâëå÷ü ê ñåáå âíèìàíèå

çëîóïîòðåáëåíèå ñïèðòíûìè íàïèòêàìè, àóòîàãðåññèÿ

Í å î á ÿ ç à ò å ë ü í î ñ ò ü

Íåïðåäñêàçóåìîñòü, íåíàä¸æíîñòü Ñïîñîáíîñòü íå ñâÿçûâàòü ñåáÿ îáåùàíèåì

Ó ï ð ÿ ì ñ ò â î

Íåæåëàíèå ïîä÷èíÿòüñÿ óñòàíîâëåííîìó ïîðÿäêó Ñïîñîáíîñòü âîçðàæàòü àâòîðèòåòàì

À ê ö å í ò ó à ö è è  õ à ð à ê ò å ð à

Âûäåëåíèå êàêèõ-ëèáî ñâîéñòâ ëè÷íîñòè íà ôîíå äðóãèõ, âåäóùåå Ñïîñîáíîñòü ê îðèãèíàëüíîìó ñòèëþ ïîâåäåíèÿ

èõ ê äåôîðìàöèè õàðàêòåðà è ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé

Ñ â å ð õ î á ù è ò å ë ü í î ñ ò ü

Ñòðåìëåíèå ê îáùåíèþ. Ïîâûøåííàÿ îáùèòåëüíîñòü Ïîòðåáíîñòü áûòü â îêðóæåíèè ëþäåé. 

Ñïîñîáíîñòü èçáåãàòü îäèíî÷åñòâà

Ç à ì ê í ó ò î ñ ò ü

Çàêðûòîñòü, èçáåãàíèå êîíòàêòîâ Ñïîñîáíîñòü äîâîëüñòâîâàòüñÿ îáùåíèåì ñ ñîáîé

Ì å ä ë è ò å ë ü í î ñ ò ü

Çàòîðìîæåííàÿ ðåàêöèÿ, ìåäëåííûé òåìï ðàáîòû Ñïîñîáíîñòü âîñïðèíÿòîå ïåðåæèòü â ñåáå, 

íå ïîäâåðãàòü ñåáÿ îïàñíîñòè

Ñ ò ð à õ

Òðóñîñòü, íåñïîñîáíîñòü ê àäåêâàòíîìó ïîâåäåíèþ Ñïîñîáíîñòü èçáåãàòü óãðîæàùèõ ñèòóàöèé, îáúåêòîâ è ñóáúåêòîâ

â òðóäíûõ ñèòóàöèÿõ

Ñ î ï å ð í è ÷ å ñ ò â î

Ðåâíîñòü, îòñóòñòâèå ãîòîâíîñòè ÷åì-ëèáî ïîäåëèòüñÿ Ñïîñîáíîñòü îòñòàèâàòü ñâîè èíòåðåñû

При помощи позитивной интерпре-
тации поступка мы имеем дело не с кон-

статацией факта, своего рода диагнозом,

а с изменением точки зрения на пробле-

му. Это помогает найти пути её разреше-
ния. Например, если мы интерпретируем
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лень как способность сохранять энергию,
то, во-первых, исчезает традиционное от-
рицательное отношение к лени, а во-вто-
рых, возникает вопрос: зачем ребёнку не-
обходимо сохранять энергию? Может, он
нездоров? А может, для более важных дел,
для восстановления физической и психи-
ческой активности. После такого осмыс-
ления уже не нужно бороться с ленью,
а надо думать о том, как восстановить фи-
зические и психологические силы ребёнка.
Лень исчезнет после исчезновения по-
требности в ней.

Таким образом, позитивная интер-
претация поступка даёт возможность
увидеть ребёнка в качестве носителя
психической реакции. Настоящий «ге-
рой» поступка находится где-то в другом
месте, чаще всего дома. Он и является
движущей силой многих процессов взаи-
модействий ученика и учителя. И очень
часто этого «виновника» учитель при-
глашает в школу, чтобы обсудить с ним
возникшие проблемы. Исходя из своего
опыта, хотим сказать: немногие родите-
ли соглашаются с тем, что причина
симптома у ребёнка находится не в нём,
а в его окружении, чаще всего — в ро-
дителях. Симптом же — только способ-
ность реагировать на определённые си-
туации и конфликты.

Óðîê 3: òðàíñêóëüòóðíûå àñïåêòû
îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà

При столкновении различных ценностей
и способов поведения в сфере педагоги-
ческого общения возникают различные
проблемы. Человек повсюду «носит с со-
бой» своё воспитание, и на его основе
формируются разные системы взаимоот-
ношений, ценностные структуры, кото-
рые влияют на понимание людьми друг
друга, могут провоцировать конфликты.

Современная миграционная поли-
тика, демографическая ситуация в на-
шем обществе сформировали насущную
потребность учитывать национальные
и культурные особенности субъектов об-
разовательного процесса при решении

конфликтных ситуаций. Во многих горо-
дах школы пополнились представителя-
ми различных культур из стран ближнего
зарубежья, северных территорий и т.п.
Сегодня трудно найти класс или педаго-
гический коллектив, в котором не прояв-
лялись бы черты двух великих куль-
тур — Запада и Востока, сельской куль-
турной среды и городской. Так же как
существуют различные культурные слои,
существуют и отдельные круги воспита-
ния, в которых у каждого человека фор-
мируется своя собственная культурная
система в противовес другим. Принцип,
лежащий в основе транскультурного
подхода, помогает гармонии межлично-
стных отношений, это психический меха-
низм разрешения конфликтов. В педаго-
гической практике нельзя не учитывать
культурные, групповые или индивиду-
альные отличия. Педагогу важно осо-
знать и свои индивидуальные черты
и культурное своеобразие, и изучать
особенности культуры учеников, чтобы
успешно решать их проблемы. Спросите
у любого классного руководителя, вос-
питанного в русских традициях и обучен-
ного в российском вузе: есть ли необхо-
димость посещать заболевшего ученика,
если он длительное время не появляется
в школе? Ответ поступит незамедли-
тельно: конечно же, это необходимо.
Если одноклассники не посещают забо-
левшего, то этим они демонстрируют
равнодушие, а то и неприязнь. Такова
наша традиционная точка зрения на про-
блему. На Западе же, когда человек бо-
лен, он ограждает себя от общества. Его
мало кто посещает. И ваш визит со
вполне благими намерениями может
восприниматься как нежелательный со-
циальный контроль. 

Будем помнить: ни одна из куль-
турных систем сама по себе не является
ни плохой, ни хорошей. Их качество
обусловлено тем, как они влияют на
людей, живущих в них, и тем, насколько
их правила игры дают возможность кон-
структивно взаимодействовать с други-
ми социокультурными системами и их
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ÇÇààïïààää ÂÂîîññòòîîêê

Ï ð î á ë å ì à  ñ â î á î ä í î ã î  â ð å ì å í è

Î ò í î ø å í è ÿ  â ñ å ì ü å

Ñ î ö è à ë è ç à ö è ÿ

Ï ð à â è ë à  ï î â å ä å í è ÿ

Æ è ç í å í í û å  í å ó ð ÿ ä è ö û

Î ò í î ø å í è å  ê à ë ê î ã î ë þ

Ñ ò ð à õ è

Î á ð à ç î â à í è å

Î ò í î ø å í è å  ê ï å ä à ã î ã ó

Í à ê à ç à í è å —  ï î î ù ð å í è ÿ

Ïî îêîí÷àíèè ðàáî÷åãî äíÿ ÷åëîâåê óåäèíÿåòñÿ â ñîáñòâåííîì

äîìå. Îòêëþ÷àåò òåëåôîí, îãðàíè÷èâàåò êîíòàêòû. Ïðîâîäèò

âðåìÿ ó òåëåâèçîðà, ÷èòàåò ãàçåòû, çàíèìàåòñÿ äðóãèìè äåëàìè

Ïðèâû÷íîé ÿâëÿåòñÿ ïîëíàÿ àâòîíîìèÿ. Äåòè ðàíî ïîêèäàþò

ðîäèòåëüñêèé äîì. Áëèçîñòü â ðîäèòåëüñêîé ñåìüå âîñïðèíèìà-

åòñÿ êàê óãðîçà óâåðåííîñòè â ñåáå. Äåòè è ðîäèòåëè æèâóò

ïî ïðèíöèïó: «Íèêòî íèêîìó íè÷åãî íå äîëæåí»

Îðèåíòàöèÿ íà ðàçâèòèå èíäèâèäóàëüíîñòè. Ñîöèàëüíàÿ èçîëÿ-

öèÿ. Ïðèíöèï «ß ñàì». Íèêòî íå íàõîäèò íè÷åãî äóðíîãî â òîì,

÷òî êòî-òî èä¸ò ãóëÿòü îäèí èëè ïîãðóæàåòñÿ â ñâîè ìûñëè.

Ñïîñîáíîñòü áûòü óâåðåííûì â ñåáå, íåçàâèñèìûì è îäèíîêèì

âîñïðèíèìàåòñÿ êàê ñèëà

Ïðèçíàêîì íåïîñëóøàíèÿ è íåóâàæåíèÿ ê îêðóæàþùèì ñ÷èòàåòñÿ

øóìíîå ïîâåäåíèå, ãðîìêàÿ ðå÷ü, ñìåõ. Ïðèçíàêîì äóðíîãî âîñ-

ïèòàíèÿ — âòîðæåíèå â çîíó ïàðòí¸ðñêèõ îòíîøåíèé, íåçíàêîìî-

ãî ÷åëîâåêà, â çîíó èíòèìíûõ îòíîøåíèé, ïàðòí¸ðà ïî áèçíåñó

Åñëè ðàäîñòü èíîãäà ðàçäåëÿåòñÿ, òî â êðèòè÷åñêèõ, òðóäíûõ

äëÿ ÷åëîâåêà ïåðèîäàõ îí ñòðåìèòñÿ ê îäèíî÷åñòâó. Ïðè ïîòå-

ðå áëèçêèõ, ÷àñòî ìîæíî â ãàçåòå óâèäåòü òàêóþ íàäïèñü:

«Ïðîñüáà îñòàâèòü íàñ ñî ñâîèì ãîðåì íàåäèíå». Ñòðàäàþùèé

÷àñòî ñòàëêèâàåòñÿ ñ áåçðàçëè÷èåì è äàæå îòâåðæåíèåì

Ñíèñõîäèòåëüíîå îòíîøåíèå ê àëêîãîëþ. Òðåçâåííèê, óêëîíÿþùèé-

ñÿ îò ðþìêè âî âðåìÿ âñåîáùåãî çàñòîëüÿ, ëåãêî ñòàíîâèòñÿ ÷óæà-

êîì. Åãî ñ÷èòàþò íåâåæëèâûì. Êîìó íà Ðóñè íå èçâåñòíà ôðàçà

«Òû ìåíÿ óâàæàåøü?». Ñïèðòíîå ÷àñòî ÿâëÿåòñÿ öåëüþ îáùåíèÿ

Ñòðàõ ïðîøëîãî è íàñòîÿùåãî âîñïðèíèìàåòñÿ êàê èñòîðè÷åñ-

êè íåðàçðåøèìàÿ òðåâîãà. Ñòðàõ áóäóùåãî — ýêçèñòåíöèàëü-

íàÿ òðåâîãà. Ñðåäñòâà áîðüáû ñî ñòðàõîì áóäóùåãî — ðàáîòà

è ìîëèòâà

Â ó÷åáíîì çàâåäåíèè, íåçàâèñèìî îò åãî óðîâíÿ, âûðàáàòûâà-

åòñÿ â áîëüøåé ñòåïåíè óñòàíîâêà íà êîíå÷íûé ðåçóëüòàò,

îò êîòîðîãî áóäóò çàâèñåòü óñïåõè â äåÿòåëüíîñòè

Ïåäàãîã — ýòî ñëóæàùèé, äåÿòåëüíîñòü êîòîðîãî äîëæíà áûòü

íàïðàâëåíà íà ôîðìèðîâàíèå çíàíèé ó åãî ó÷åíèêîâ äëÿ óñ-

ïåøíîé äåÿòåëüíîñòè â áóäóùåì. Åìó ïðîùàþòñÿ ÷åëîâå÷åñêèå

ñëàáîñòè, èáî îí òàêîé æå, êàê âñå

Íàêàçàíèå ÿâëÿåòñÿ ìåòîäîì ïîâåäåí÷åñêîãî êîíòðîëÿ è öåíò-

ðèðîâàíî íà âòîðè÷íûõ ñïîñîáíîñòÿõ. Îðèåíòàöèÿ íà äîñòèæå-

íèå è ñïðàâåäëèâîñòü

Â äîìå ïî âå÷åðàì ñîáèðàåòñÿ øóìíàÿ êîìïàíèÿ, ñîñòîÿùàÿ

èç ðîäñòâåííèêîâ ðàçíûõ âîçðàñòíûõ êàòåãîðèé. Ñîáûòèÿ ïðîøåä-

øåãî äíÿ îáñóæäàþòñÿ çà òðàäèöèîííûì ñåìåéíûì óæèíîì. Òàêèì

ñïîñîáîì ÷åëîâåê ñíèìàåò ïñèõîëîãè÷åñêîå íàïðÿæåíèå è îòäûõàåò

Áîëüøîå çíà÷åíèå ïðèäà¸òñÿ ñåìåéíîé ñîëèäàðíîñòè. Çàâèñè-

ìîñòü äåòåé îò ðîäèòåëåé ñîõðàíÿåòñÿ î÷åíü äîëãî. Ðîäèòåëè

è äåòè ïðèäåðæèâàþòñÿ ïðèíöèïà: «Ìû äîëæíû æèòü äðóã äëÿ

äðóãà, ïîìîãàòü äðóã äðóãó»

Îùóùåíèå ãàðìîíèè íàñòóïàåò ëèøü â òåñíîé ñâÿçè ëè÷íîñòè

è ñîöèàëüíîãî îêðóæåíèÿ. Âåäóùåé êîíöåïöèåé ÿâëÿåòñÿ «Êàê âñå,

òàê è ÿ». Ïîèñê îäèíî÷åñòâà è óõîä îò îáùåñòâåííûõ äåë âîñïðè-

íèìàåòñÿ êàê íàðóøåíèå óñòîåâ æèçíè. Îêðóæàþùèå îáðàùàþò

âíèìàíèå, ïûòàÿñü âåðíóòü îòøåëüíèêà ê «íîðìàëüíîé æèçíè»

Êðèêè, øóì, ñìåõ âçðîñëûõ è äåòåé ñ÷èòàþòñÿ íîðìàëüíûì

ÿâëåíèåì. Â áåñåäå äàæå ñ íåçíàêîìûì ÷åëîâåêîì ïðîÿâëÿåòñÿ

æåëàíèå ïðèáëèçèòüñÿ â çîíó èíòèìíûõ îòíîøåíèé, âçÿòü çà ðóêó,

ïîõëîïàòü ïî ïëå÷ó è ò.ä.

Ãîðå äåëèòñÿ íà âñåõ è ñòàíîâèòñÿ ìåíåå òÿæ¸ëûì ãðóçîì. «Âñåõ

çíàþùèõ ïîêîéíîãî ïðîñüáà ðàçäåëèòü íàøå ãîðå» — òàê âû-

ãëÿäèò îáúÿâëåíèå â ãàçåòå ïðè ïîòåðå áëèçêîãî ÷åëîâåêà.

«Íà ìèðó è ñìåðòü êðàñíà» — ýòà âîâëå÷¸ííîñòü äà¸ò ñòðàäàþ-

ùåìó ÷åëîâåêó îïðåäåë¸ííóþ ýìîöèîíàëüíóþ óñòîé÷èâîñòü.

Êàæäûé ïûòàåòñÿ ïðîÿâèòü ó÷àñòèå è âíèìàíèå ê ñòðàäàþùåìó

Äàæå óìåðåííîå ïîòâîðñòâî àëêîãîëþ óãðîæàåò ðåïóòàöèè

÷åëîâåêà. Âèíî çà ñòîëîì âûïîëíÿåò ðîëü íå öåëè îáùåíèÿ,

à åãî ñðåäñòâà, èìåþùåãî ñêîðåé âñåãî ðèòóàëüíóþ íàïðàâëåí-

íîñòü

Ñòðàõ ïðîøëîãî çàêëþ÷àåòñÿ â íåñïðàâåäëèâîñòè è óñòðàíÿåòñÿ

ïðè ïîìîùè ïðîùåíèÿ. Ñòðàõ íàñòîÿùåãî îñíîâûâàåòñÿ íà

îäèíî÷åñòâå. Ñòðàõ áóäóùåãî âûðàæàåòñÿ â ÷óâñòâå óòðàòû

ñìûñëà æèçíè. Óñòðàíÿåòñÿ ïóò¸ì ïðèîáùåíèÿ ê Áîãó, ìîëèòâîé

Îðèåíòàöèÿ, ïðåæäå âñåãî, íà ïðîöåññ îáó÷åíèÿ è íà îêðóæå-

íèå: «Âñå ó÷àòñÿ õîðîøî è òû äîëæåí áûòü íå «õóæå». 

«Ìíå ñòûäíî çà òåáÿ» èëè «ÿ ãîðæóñü òîáîé»

Ïåäàãîã — ýòî Ó÷èòåëü, ïî÷èòàåìûé ó÷åíèêîì è åãî ðîäèòåëÿìè,

ëè÷íîñòü ïî÷òè ñâÿòàÿ, ìóäðàÿ è íåïîãðåøèìàÿ. Îáðàçåö,

èäåàë, ïðèáëèçèòüñÿ ê êîòîðîìó äîëæåí ñòðåìèòüñÿ êàæäûé.

×åëîâå÷åñêèå ïîðîêè åìó íå ïðèñóùè

Íàêàçàíèå è ïîîùðåíèå îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòî-

ÿâøèìèñÿ îáùåñòâåííûìè è ãðóïïîâûìè íîðìàìè ïî îòíîøå-

íèþ ê äîñòèãíóòîìó. Îðèåíòàöèÿ íà êîíòàêòû è ëþáîâü
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представлениями. Люди из разных куль-
тур могли бы многому научиться друг
у друга, а для этого необходимо позна-
вать культуру друг друга путём изучения
языка, обычаев, традиций, духовной
коммуникации и т.д.

Óðîê 4: ýíåðãåòè÷åñêèé áàëàíñ
ëè÷íîñòè 

Если мы зададимся целью проанализиро-
вать, на что уходит наша жизненная энер-
гия в течение суток, то придём к такому
же выводу, который сделал германский
психиатр Н. Пезешкиан в учении о пози-
тивной психотерапии: немного на уход за
собственным телом (еда, спорт, сон, здо-
ровье), столько же на деятельность (мы-
шление, принятие решения, сосредото-
ченность, память и т.п.), ещё немного на
контакты (дружба, вражда, вина, любовь,
правда и ложь, маргинальность…). Ос-
тальное — на сферу фантазий, сферу бу-
дущего — мечты, надежды и опасения,
страхи. Оказывается, это также необхо-
димо. В идеале жизненная энергия чело-
века должна распределяться поровну
в познания и освоения действительности.
На практике мы наблюдаем чаще всего
энергетический дисбаланс, а то, каким
сферам будет оказано предпочтение,
в большей степени зависит от опыта и,
прежде всего, от того, как человек дейст-
вовал в детстве, какие семейные концеп-
ции он воспринял, как было сбалансиро-
вано энергетическое распределение в се-
мье, какой сфере уделяется большее
внимание его культурной средой. Напри-
мер, в Европе на первом месте стоят
сферы «тело» и «деятельность», в то
время как в восточных странах предпо-
чтение отдаётся «контактам» и «фанта-
зиям». Но, несмотря на эти тенденции,
каждый воспринимает мир по-своему,
в соответствии с характерными для лич-
ности формами реакций.

Только сбалансированная личность
живёт в полной гармонии с собой и окру-
жающим её миром. Не испытывает осо-
бых проблем и личность с ярко выражен-

ным дисбалансом, но только до тех пор,
пока есть возможность направлять энер-
гию в привычную сферу. К примеру, изве-
стная всем проблема выхода на пенсию
человека, чья жизнь полностью была по-
священа работе, раскрыта в фильме «Ста-
рики-разбойники». Проснувшись утром,
герой столкнулся с тем, что он не умеет
жить без работы, опыта распределения
энергии в другие сферы у него нет. Спаси-
бо «контактам», которые хоть и отставали
от «деятельности», но всё-таки кое-какой
опыт в этом был. В ином случае наступает
кризис личности, выражающийся в де-
прессиях, психологических симптомах
и т.п. Каждая из четырёх сфер уязвима.
В разные периоды жизни мы можем ос-
таться без работы, без близких и друзей,
нам, может, придётся изменить привычку
сна и еды, проблемы будут со здоровьем.
При энергетическом дисбалансе у челове-
ка возникает необходимость перераспре-
делить энергию с привычного канала (на-
пример, «деятельность») в другие, менее
задействованные сферы.

Педагог, имеющий большой опыт
взаимоотношений с учениками, наверня-
ка может сказать об их привычных реак-
циях на конфликт: один реагирует телом
(головная боль, повышение температуры,
расстройства желудочно-кишечного трак-
та), другой уходит в общение или, наобо-
рот, замыкается в себе, отмалчивается,
третий пытается делом доказать, что
в конфликтной ситуации прав был он,
а четвёртый уходит в сферу будущего,
сферу воображения и фантазий. Многие
дети, одарённые в области искусства
и литературы, — это дети с энергетичес-
ким дисбалансом именно в сферу будуще-
го, развившие в себе, например, способ-
ность «плакать на бумагу» при помощи
стихов, рисунков — это выполняет функ-
цию защитного механизма. Возможно,
в современной педагогической практике
многие проблемы возникают в результате
недостаточного востребования этих четы-
рёх сфер. Ведь школа — это, прежде
всего, деятельность. Три остальные сфе-
ры работают на неё.
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При планировании работы школы,
класса необходимо, на наш взгляд, учи-
тывать энергетический баланс личности
ученика, давать ему возможность полнее
реализовывать себя в четырёх сферах.
Особенно следует обращать внимание на
школьников со сложившимся, ярко выра-
женным дисбалансом, в том числе
и в сферу деятельности. Многие медалис-
ты, отличники очень часто становятся не-
удачниками не только в личной жизни,
но и в профессиональной деятельности.
Не является ли энергетический дисба-
ланс причиной такого явления? Бывший
троечник, у которого хорошо развиты
сферы тела, контактов и будущего, попав
во взрослую жизнь, более приспособля-
ем, чем выпускник с дисбалансом в сферу
деятельности, не имеющий опыта преодо-
левать конфликт с помощью других сфер.

На отношение к телу, контактам, де-
ятельности и будущему, как уже говори-
лось, могут влиять и семейные традиции
воспитания.

Óðîê 5: ÷åòûðå ìîäåëè 
äëÿ ïîäðàæàíèÿ

«Человек должен знать своё «Я» и знать, что ведёт
его к величию или низости, к стыду или чести,

к богатству или бедности».
Восточная мудрость

Информацию об отношениях ребёнка
с другими людьми мы можем получить из
таких каналов:
● отношения родителей, братьев, сестёр
к ребёнку (я);
● отношения родителей друг к другу (ты).
● отношения родителей к окружающему
миру (мы).
● отношения родителей к религии, их ми-
ровоззрение (пра-мы).

В роли родителей могут выступать
и другие люди: бабушки и дедушки, при-
ёмные родители, воспитатели. Модель
будущего поведения ребёнка строится на
идентификации с образцом, на подража-
нии его ролевым функциям и т.п. Педаго-
гам-воспитателям полезно задуматься

о своей миссии на Земле. Как хороший
воспитатель, так и плохой в каждом вос-
питаннике частично формирует образец
своего поведения. При этом будем по-
мнить, что в определённые периоды жиз-
ни ребёнка воспитатель, учитель пользу-
ются гораздо большим авторитетом, чем
родители. Особенно в семьях восточной
культуры. От того, сколько внимания
и терпения родители, воспитатели удели-
ли ребёнку, зависит в большей степени
и то, кого человек выберет для себя об-
разцом. Этим определяются основные
эмоциональные отношения: изначальное
доверие или недоверие, надежда или со-
мнения, завышенная или заниженная са-
мооценка, т.е. отношение к себе форми-
руется в определённый период под влия-
нием отношения к себе родителей,
воспитателей, братьев, сестёр. «Я — не-
удачник», «Я — бездарь» — эти и по-
добные убеждения возникли в ранний пе-
риод социализации ребёнка на основе
суждений о нём со стороны ближайшего
окружения. Некоторые педагоги и роди-
тели, оправдывая отрицательную оценку
ребёнку, выдвигают такой аргумент:
«За одного битого — семь небитых да-
ют». Этот создаёт лишь иллюзию поло-
жительных результатов воспитания, ко-
нечный же результат очень часто бывает
плачевным.

Кроме отношения к «Я», у человека
формируется отношение к «Ты» (родите-
лей друг к другу). Модель его — образец
родительских отношений друг к другу.
«Муж и жена — одна сатана», «Люби
жену, как душу — тряси, как грушу»,
«Все мужчины — подлецы и наглецы»,
«За мужем — как за каменной стеной
и т.п.».

От этих и других семейных отноше-
ний во многом зависит будущая супруже-
ская жизнь человека. Безбрачие, развод,
частая смена партнёра во многом зависят
от модели родительской семьи. Мать, го-
ворящая дочери, что мужчины — это чу-
довища, которых нужно всячески избе-
гать, закладывает основу будущей непол-
ной семьи. В нашей стране супруги,
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проявляющие чувства друг к другу даже
через невинный поцелуй, очень часто го-
ворят: «Здесь же дети...», считая это
крайне неприличным. Но зато при выяс-
нении отношений нередко можно услы-
шать: «Дети, идите скорей сюда, посмот-
рите, что вытворяет ваш отец». Таким об-
разом, дети, будущие супруги, чаще всего
видят отрицательную сторону брака, по-
ложительная же — скрывается. Из всего
этого вытекает необходимость акценти-
ровать внимание детей на положительных
качествах брака.

Каждый ребёнок любознателен, пы-
тается постигнуть мир, и он сам преодо-
левает страх перед другими людьми.
Но одновременно знакомится со стилем,
по которому другие члены семьи строят
свои отношения с внешним миром. Ребё-
нок учится вступать в контакты с родст-
венниками и чужими людьми, смотрит,
кто из родителей больше радуется гос-
тям, анализирует, по каким причинам ус-
танавливаются или прерываются контак-
ты: «Гости требуют денег и после них
беспорядки», «Я сам по себе, они сами
по себе», «Лучше крысы в подвале, чем
родственники в доме», «Учитель всегда
прав». Отношение родителей к окружаю-
щим становится образцом аналогичных
отношений ребёнка. Они тесно связаны
с правилами, порядком и законами, кото-
рые предлагают общественные, религи-
озные и политические институты.

В учебно-воспитательном процессе
необходимо учитывать идеологию и миро-
воззрение семьи каждого ученика. Об-
суждаются ли в семье духовно-религиоз-
ные темы, например, о смысле жизни,
о жизни после смерти, о Боге и т.п. Изве-
стно, что у каждого человека есть при-
родная потребность в любые времена
придерживаться основ какой-либо рели-
гии. В нашей стране длительное время
такая потребность не поощрялась, и по-
этому нам приходится чаще всего сталки-
ваться с проявлениями «эрзац-религии».
Но даже в этом случае отношение роди-
телей к жизни, как таинству, пока ещё не
постигнутому, передаётся к детям. Жиз-

ненные цели и идеалы, религиозные
и мировоззренческие концепции выраба-
тываются в процессе воспитания в семье,
затем детском саду, школе и формируют
базисную сферу, называемую в позитив-
ной психотерапии «пра-мы».

Таким образом, каждый субъект пе-
дагогического процесса имеет свою осо-
бенную, неповторимую базисную струк-
туру (Я — Ты — Мы — Пра-мы).
Не учитывать её — значит обрести себя
на непонимание в диалоге с учениками.

Óðîê 6: ïåäàãîãè÷åñêàÿ ñòðàòåãèÿ
â îáùåíèè «ó÷èòåëü–ó÷åíèê»

«Если тебе нужна рука помощи, ищи её на конце
собственной руки».

Восточная мудрость

Стратегия педагогического воздействия
в образовательном процессе приносит
больше положительных результатов тог-
да, когда основывается не на способности
учить, а на способности учиться. Можно
ли научить человека, не желающего
учиться? С трудом — возможно. Но при-
несут ли пользу такие знания? Гораздо
эффективнее будет использовано учебное
время, в котором педагог сумеет привить
ученику навыки самопомощи, самоанали-
за, самообразования. Мы будем вести
речь о воспитании, о построении межлич-
ностных отношений, преодолении кон-
фликтных ситуаций. Педагогическая
стратегия в общении «учитель — уче-
ник» имеет пятиступенчатую структуру:
наблюдение (дистанцирование), инвента-
ризация, ситуативное одобрение, верба-
лизация и расширение системы целей.
Эти ступени основываются на способнос-
ти слушать (наблюдение/восприятие),
ставить целенаправленные вопросы (ин-
вентаризация), мотивированно согла-
шаться с вербально и невербально вос-
принятым (ситуативное одобрение), ста-
вить проблему (вербализация), а также,
поддерживая отношения, направлять
взгляд, внимание на другие цели или точ-
ки зрения (расширение системы целей).
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Эти ступени значимы для педагога: с их
помощью он может ориентироваться
в незнакомом ему мире переживаний,
чувств, мыслей ученика, не боясь заблу-
диться, и в то же время в достаточной
степени отстранившись от своих собст-
венных эмоций, которые очень часто ме-
шают нам понять и принять человека
объективно. Если мы сердимся на учени-
ка из-за его невежливости, агрессивнос-
ти, непослушания, это близко к тому, что
мы ощущаем внутреннюю тревогу, от-
крыто браним его или говорим с коллега-
ми, родителями о его проступках, слабос-
тях. Так мы перестаём воспринимать его
как личность со своими разнообразными
способностями, а видим в нём лишь неве-
жу, грубияна, лентяя. Негативные пере-
живания бросают тень на отношения.
В результате любое объяснение может
вызвать взрыв эмоций и взаимоотноше-
ния нарушаются. 

На первом этапе используйте все
доступные источники, которые дадут вам
ситуативную и глубинную информацию
о поведенческих реакциях ученика.
На стадии наблюдений дайте позитивную
интерпретацию поведения ученика (2-й
урок). Это поможет дистанцироваться от
собственных восприятий и модели мыш-
ления. Позитивная интерпретация по-
ступка позволит взглянуть на него не как
на вину ученика, а как на его способ-
ность. К примеру, агрессивность может
интерпретироваться как способность
(стремление) быть откровенным,
не скрывать свои мысли и чувства. В под-
ходящий момент сообщайте результат та-
кой интерпретации ученику, родителям,
помогая таким образом изменить свою
и их точку зрения, увидеть истинную суть
проблемы. Ведь способность (стремле-
ние) возникает всегда в результате по-
требности. Удовлетворив потребность,
мы тем самым ликвидируем способность,
выраженную в неприемлемых формах по-
ведения и породившую конфликт. Ученик
почувствует себя позитивно, способным
к здоровому, объективному диалогу.
На этапе наблюдений и дистанцирования

используйте транскультурный подход —
рассмотрите проблему с позиций основ-
ных черт культурной среды воспитания.

Для мобилизации психологических
ресурсов ученика вместо назидания ис-
пользуйте терапевтические метафоры
(притчи, поговорки). При сопоставлении
терапевтической метафоры с собственной
историей начинаются процессы душевной
переработки. Опыт межличностных отно-
шений мудро изложен в притчах, поговор-
ках, историях, легендах, которые можно
использовать в педагогической практике,
корректируя при их помощи поведение
ученика. Возьмём, к примеру, несвоевре-
менное выполнение задания. Мы говорим
«не откладывай на потом то, что можно
сделать сегодня». А почему бы и нет?
В данной ситуации, возможно, более дей-
ственной будет история «Справедливый
суд». Одному подсудимому, который
должен был крупную сумму денег ист-
цу, судья предложил три варианта
наказания: вернуть долг, съесть за
одну неделю два мешка лука, получить
20 ударов по ногам. Обрадованный
подсудимый сразу же воскликнул: «О, я
с удовольствием съем два мешка лу-
ка». Не съев и половины, задыхаясь
и обливаясь слезами, он сказал: «Нет,
лучше 20 ударов по ногам». После
15-го удара бедолага взмолился;
«Я верну долг!» Таким образом, вместо
одного наказания подсудимому пришлось
испытать все три по его же собственному
желанию. Очень часто, работая с подро-
стками и старшеклассниками, мы сталки-
ваемся с их максимализмом относительно
учтивости и прямоты. В этом возрасте,
конечно же, приветствуется прямота.
Убедить же в том, что не всякая откровен-
ность безопасна для окружающих, очень
сложно. Как поступить, чтобы не напра-
вить школьника по ложному пути? Здесь,
возможно, поможет такая история: «Сон
вельможи». «Одному вельможе при-
снился сон, что у него выпали все зубы.
Он велел позвать придворного мудре-
ца и разгадать сон. «О, великий, это
очень плохой сон. Ты потеряешь всех
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своих родственников», — падая на
колени, промолвил мудрец. Огорчённый
услышанным, вельможа велел отру-
бить мудрецу голову и поискать дру-
гого мудреца. Придворные в ужасе
схватили на улице случайного бедного
прохожего и привели во дворец. Услы-
шав сон вельможи, бедняк улыбнулся
и сказал: «Это очень хороший сон, ты
переживёшь всех своих родственни-
ков». После этого он был назначен
придворным мудрецом. А слуги и при-
дворная знать удивлялись: они оба
сказали одно и то же. А награды полу-
чили такие разные…» В русском языке
есть такая пословица: «То же слово,
да иначе молви…»

На второй ступени взаимодействия
с учеником необходимо произвести ин-
вентаризацию — ознакомиться с событи-
ями, произошедшими в жизни ребёнка за
последнее время: перевод в другую шко-
лу, класс, переезд в другой город, болезнь
или потеря близких, изменение в семье
и т.п., попытаться проанализировать мо-
дель его энергетического баланса и ба-
ланса его семьи, выявить привычные ре-
акции на конфликт: болезнь, бегство
в себя, уход из дома, уход в фантазии; по-
искать корни конфликта при помощи
«путешествия в прошлое» (отношения
с отцом, матерью, братьями и сёстрами).

На этапе ситуативного одобрения
педагог и ученик акцентируют своё вни-
мание на тех аспектах, которые пережи-
ваются как позитивные и вдохновляющие.
При этом и ученику, и педагогу легче счи-
таться с теми аспектами, которые воспри-
нимаются как неприятные и негативные.
У павлина слишком уродливые ноги,
но кто на них обращает внимание, ведь
у него такой роскошный хвост! Проблема
«уродливых ног» иногда мешает нам уви-
деть разнообразие способностей учени-
ка... На этапе вербализации начинается
непосредственное обсуждение возникшей
проблемы. У всех участников общения
расширился кругозор, язык, состоящий из
стереотипов, меняется на конструктив-
ный — доверия и взаимопонимания.

И, наконец, завершающая ступень
решения проблемы — расширение сис-
темы целей. Талантливый педагог не ста-
нет вкладывать весь капитал своих зна-
ний в решение одной-единственной про-
блемы. Он вложит их в различные сферы.
Нарушение коммуникации обычно приво-
дит к ограничению контактов, к сужению
целей. Расширению целей способствует
осознание возможностей, помимо тех об-
ластей, из-за которых возникла проблема
у школьника. Работа с ним на предыду-
щих четырёх ступенях стала положитель-
ным расширением целей: «Что бы ты
сделал, если бы у тебя не было проблем
в школе? О чём ты мечтаешь? Что бы ты
хотел сделать, если бы ты однажды мог
стать невидимкой? Чему ты можешь на-
учиться у своих одноклассников, которые
ведут себя иначе, чем ты?»

Расширение системы целей — это
способность вкладывать энергию не
только в проблемы, но и в другие жиз-
ненные сферы. Чтобы процесс позитив-
ного мышления осуществлялся более эф-
фективно, в различных педагогических
ситуациях можно использовать так назы-
ваемые терапевтические метафоры.
В развитии самосознания и самопринятия
человека центральную роль играет при-
менение историй, мудрых высказываний
и пословиц, которые выполняют много
функций, способствующих рефлексии:

● функция зеркала. Образность ис-
тории даёт возможность воспринять их
содержание более личностно, облегчает
идентификацию с ними;

● функция модели. Истории явля-
ются моделью, они предлагают обучение
на модели;

● функция медиатора. История вы-
полняет задачу фильтра, позволяет чело-
веку освободиться от защитных механиз-
мов. Своими высказываниями и замеча-
ниями по поводу истории он даёт
информацию, которую ему было бы зна-
чительно сложнее высказать без посред-
ничества истории;

● функция депо. Благодаря своей об-
разности, истории хорошо запоминаются



и могут быть использованы в любой
ситуации;

● истории как носители традиций.
В этом случае история выходит за рамки
жизни субъекта и приводит к новым мыс-
лям и ассоциациям;

● истории как межкультурные по-
средники. Истории из других культур да-
ют информацию о правилах поведения
в них, показывают другие модели реше-
ния проблем и дают возможность расши-
рить собственный репертуар концепций
и ценностей.

Истории мобилизуют интеллекту-
альный и эмоциональный потенциал
и способности человека, делают рефлек-
сию достаточно эффективной. Именно
рефлексия составляет ядро субъективно-
сти, позволяет человеку сделать свои
мысли, эмоциональные состояния, дейст-
вия и отношения предметом осмысления
и практического преобразования. При-
держиваясь принципа позитивного подхо-
да к решению проблем, всем имевшим
терпение дочитать статью до конца мы

дарим ещё одну историю, ведущую
к взаимопониманию.

«Ночью слона привели в тёмное
место. Много людей пришло, чтобы
увидеть его. Так как было темно,
и посетители не могли видеть слона,
они трогали его, чтобы составить
себе представление о том, что это
такое. Так как животное было очень
большим, то каждый посетитель мог
ощупать лишь его небольшую часть
и затем рассказать о нём. Тот, кто
ощупывал ногу слона, сказал, что он
похож на большую колонну; тот, кто
касался бивней, рассказывал, что он
острый; третий, кому досталось по-
щупать ухо, убеждал, что слон похож
на опахало; четвёртый, кто гладил
слона по спине, утверждал, что он
прямой и ровный как диван. У каждого
осталось своё мнение о слоне…

Вот что значит видеть только часть
проблемы.
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