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ß ó÷óñü â øêîëå, ñåé÷àñ ñòðàøíî íåðâíè÷àþ ïåðåä

ýêçàìåíîì ïî ìàòåìàòèêå. Íèêîãäà íå äóìàëà, ÷òî

âñ¸ ìîæåò áûòü íàñòîëüêî ïëîõî! Ó÷èòåëüíèöà ãî-

âîðèò, ÷òî íàäî îáÿçàòåëüíî ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ

ñ ïñèõîëîãîì, òàê êàê ÿ ïî÷òè íèêàêîé ýêçàìåí íå

ìîãó ñäàòü èç-çà ñâîèõ ñòðàõîâ. Êàê áûòü? Êàê ïå-

ðåñòàòü íåðâíè÷àòü è âî âðåìÿ ó÷¸áû, è âî âðåìÿ

ýêçàìåíà? Ïî÷åìó ó ìåíÿ íå ïîëó÷àåòñÿ ñîñðåäîòî-

÷èòüñÿ íà ó÷¸áå, à íå íà ìûñëÿõ, ÷òî ýêçàìåí ñëîæ-

íûé è ìíå åãî íå ñäàòü õîðîøî?

Ýêçàìåíû — î÷åíü íåðâíûé ïðîöåññ, òåì áîëåå ïåðâûå

ýêçàìåíû â øêîëå, îäíàêî âñå ÷åðåç ýòî ïðîõîäèëè. Âû

÷óâñòâóåòå íåóâåðåííîñòü â ñåáå è ñâîèõ ñèëàõ. Ñîòíè

øêîëüíèêîâ ñäàþò ýêçàìåíû è íà «3», è íà «5». Íèêòî

åù¸ íå óìèðàë. Ãëàâíîå, ÷òî âñå øêîëó çàêàí÷èâàþò

â ëþáîì ñëó÷àå. Îòíåñèòå, íàêîíåö, ñåáÿ ê òåì íîðìàëü-

íûì ëþäÿì, êîòîðûå âñ¸-òàêè ïîëó÷èëè àòòåñòàò. Ïîäó-

ìàéòå, ÷åãî Âû áîèòåñü. Ïîñòàðàéòåñü áîÿòüñÿ êîíñòðóê-

òèâíî. ß áîþñü òîãî, ÷òî íå ñäàì, ïîòîìó ÷òî... ìàëî çíà-

íèé? Ýòî äåëî Âàøåé ïîäãîòîâêè. Ïîïàä¸òñÿ íåóäà÷íûé

áèëåò? À êàêîé óäà÷íûé? À ÷òî áóäåò, êîãäà óéä¸òå èç

øêîëû ñ àòòåñòàòîì? Âû ïî÷óâñòâóåòå îáëåã÷åíèå? Âû áó-

äåòå ñ÷èòàòü ýòî ñâîåé óäà÷åé è ïîëîæèòåëüíûì îïûòîì?

Âñïîìíèòå, êîãäà Âû õîòü ðàç îòâå÷àëè ó äîñêè. Ðàç Âû äî

ñèõ ïîð ó÷èòåñü â øêîëå, ýòî áûë ÿâíî Âàø ïîëîæèòåëü-

íûé îïûò, âñïîìèíàéòå òàêèå ñèòóàöèè. Äóìàéòå î òîì,

÷òî áóäåò ïîòîì. Âñ¸ çàêîí÷èòñÿ. Äà è ïåðåñäà÷à, â êîí-

öå êîíöîâ, — äåëî íåõèòðîå. Åñëè Âàøè ïðîáëåìû ñâÿçà-

íû íå òîëüêî ñ ýêçàìåíàìè, íî è ñ äðóãèìè ïîäîáíûìè

ñèòóàöèÿìè, êîãäà Âû íå ìîæåòå ñïðàâèòüñÿ ñ âîëíåíèåì,

íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ ê ïñèõîëîãó. Îäíàêî ïîìíèòå,

÷òî èç-çà ñòðàõîâ Âû òåðÿåòå ìàññó ïîëîæèòåëüíûõ ýìî-

öèé, ñâÿçàííûõ ñî øêîëîé êàê ñ ýòàïîì Âàøåé æèçíè.

Äî÷åðè 8 ëåò, îíà ó÷åíèöà 2-ãî êëàññà. Íåäàâíî

ñòàëà çàìå÷àòü, ÷òî îíà ïîñòîÿííî ñ÷èòàåò âñëóõ îò

îäíîãî äî äåñÿòè è ñíîâà ñíà÷àëà, è ñíîâà. Ñåãîäíÿ

îïÿòü ñ÷èòàåò. Ïðîèñõîäèò «ñ÷¸ò» â îñíîâíîì â å¸

ñâîáîäíîå âðåìÿ, êîãäà îíà íè÷åì íå çàíÿòà, —

â âûõîäíûå. ×òî ìíå äåëàòü?

Êîãäà ïîÿâèëñÿ ýòîò «ñ÷¸ò»? Òîëüêî âî âòîðîì êëàññå?

Âû ñïðàøèâàëè å¸, ïðîèñõîäèò ëè òàêîå â øêîëå? Åñëè

ýòî íàñòîëüêî ïîâòîðÿþùååñÿ ÿâëåíèå è îíî äåéñòâè-

òåëüíî ïðèíîñèò ðåá¸íêó òàêèå íåóäîáñòâà, òî ýòî íå-

âðîç. Êòî-òî ðâ¸ò áóìàæêè, êòî-òî êà÷àåòñÿ íà ñòóëå,

Âàø ðåá¸íîê ñ÷èòàåò. Â ýòîì ñëó÷àå íåîáõîäèìî îáðà-

òèòüñÿ ê ñïåöèàëèñòó. Î ïðè÷èíàõ ñåé÷àñ ñóäèòü ñëîæ-

íî, î÷åíü ìàëî èíôîðìàöèè. Ïîääåðæèòå Âàøó äî÷êó

è íå ìåäëèòå ñ ðåøåíèåì Âàøåé ïðîáëåìû.

Излишняя концентрация внимания на успехах и достиже-
ниях детей — также проявление некомпетентности, обусловлен-
ной «гиперсоциализирующим воспитанием». В результате у ре-
бёнка формируется повышенная моральная ответственность,
следствием которой могут стать перегрузки, эмоциональные
и нервно-психические срывы. При этом уверенность родителей
в своей правоте формирует негативную позицию по отношению
к психолого-педагогической помощи, которую может оказать
коллектив школы, где учится их ребёнок. Для такой семьи харак-
терно негативное отношение к «вмешательству в дела семейные»
педагогов и психологов. Зачастую оно продиктовано не только
отсутствием у родителей сомнений в правильности своих дейст-
вий, но и неумением педагогов установить с ними контакт, а часто
и нежеланием считаться с семейными традициями.

Однако есть родители, которые понимают, что они не под-
готовлены к воспитанию детей. Ощущая свою некомпетент-
ность, они активно ищут пути повышения своей педагогической
грамотности. Стремление родителей разрешить конфликты,
найти общий язык с детьми побуждает их к сотрудничеству
с педагогами, которые могут оказать им реальную помощь.
Вот наиболее важные темы, которым следует посвятить заня-
тиям с родителями: 
● уход за детьми, помощь в развитии ребёнка, организация раз-
вивающих условий в семье;
● взаимоотношения в семье: взаимовлияние родителей и детей,
разрешение проблем личностного характера, проявление чувств
и т.д.;
● знания мировоззренческого характера, касающиеся образа
жизни семьи, её ценностей, ответственности и обязанностей;
● взаимоотношения семьи и школы: роль школы в воспитании
детей, школа глазами родителей, основы сотрудничества;
● проблемы современного ребёнка: поиск собственного «Я», ис-
токи конфликтов в семье и школе, криминальные контакты и т.п.

В благополучной семье дети — источник радости родите-
лей. Они стимулируют здоровый образ жизни, предприимчи-
вость, удовлетворённость жизнью. Такие семьи заинтересованы
в высоком качестве обучения, поэтому школы, как правило, ус-
пешно с ними сотрудничают. Это одно из важнейших направле-
ний деятельности общеобразовательного учреждения, которое
позволяет:
● наладить контакты с другими типами семей;
● активно включить родителей в управление школой, в реали-
зацию образовательных программ;
● решать задачи, связанные с профориентацией школьников;
● расширить круг лиц, оказывающих спонсорскую помощь
школе;
● создавать родительские и попечительские советы.

Сотрудничество с родителями позитивно отражается и на
деятельности педагогического коллектива школы. Оно помогает
изучить социальный заказ родителей, способствует организации

Àëêåêñàíäð Ñâèðèäîâ,

Âèêòîð Çèêðàòîâ
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Ó ìåíÿ ñûí, 10 ëåò. Óìíûé, ìèëûé, îáàÿòåëüíûé

ðåá¸íîê. Íî î÷åíü íåäèñöèïëèíèðîâàííûé. Õàðàê-

òåðèñòèêà ó÷èòåëüíèöû — «òàëàíòëèâûé ëåíòÿé».

Ïðè÷¸ì íàñòîëüêî æå ëåíèâûé, íàñêîëüêî è òà-

ëàíòëèâûé. Ñïðàâèòüñÿ ìû ñ íèì íå ìîæåì. Óðîêè

äåëàåò ñî ñêàíäàëîì, çàáûâàåò ïî÷èñòèòü çóáû, ïî-

ìûòü ðóêè ïåðåä åäîé, âûáðîñèòü îãðûçîê îò ÿáëî-

êà. Äîãîâàðèâàåìñÿ, ÷òî îí áóäåò èãðàòü íà ïëî-

ùàäêå ïåðåä äîìîì, âûõîæó — ðåá¸íêà íåò. Ïîø¸ë

ê êîìó-òî â ãîñòè (äàëåêî, íóæíî ïåðåõîäèòü ÷åðåç

äîðîãó), òàê êàê «ïîçâàëè è íå ñìîã óäåðæàòüñÿ».

Â îáùåì, æèâ¸ì, êàê íà ïîðîõîâîé áî÷êå. Íè óãî-

âîðû, íè íàêàçàíèÿ íå ïîìîãàþò. Áóäó î÷åíü ïðè-

çíàòåëüíà, åñëè Âû íàì ÷òî-íèáóäü ïîñîâåòóåòå.

Ñíà÷àëà íåîáõîäèìî ïðîéòè êîíñóëüòàöèþ ó ïñèõîëî-

ãà è íåâðîïàòîëîãà. Åñëè æå ñ íåâðîïàòîëîãè÷åñêîé

òî÷êè çðåíèÿ îêàæåòñÿ, ÷òî âñ¸ â ïîðÿäêå, ìîæíî ñêà-

çàòü, ÷òî íàêàçàíèÿ äëÿ íåãî íå ÿâëÿþòñÿ ìîòèâàöèåé.

Ó ìàëü÷èêà íåò öåëè â æèçíè, óâëå÷åíèé, ïîõîæå, òî-

æå. Ýòî î÷åíü ÷àñòàÿ ñèòóàöèÿ. Õîðîøî áû â ëåíèâîì

òàëàíòå íå ïîòåðÿòü ñàì òàëàíò, ÷àùå âñåãî ñî âðåìå-

íåì îñòà¸òñÿ òîëüêî ëåíü, à âîò òàëàíò óëåòó÷èâàåòñÿ,

òåì áîëåå, åñëè îí íå ïîäêðåïëÿåòñÿ. Íå ïóñêàéòå ãó-

ëÿòü, ïîêà íå ñäåëàåò óðîêè, íå äåëàåò — âîîáùå íå

ïóñêàéòå. Ëèøàéòå âîçìîæíîñòåé óáåãàòü, ïóñòü ïîìî-

ãàåò ïî äîìó, íàïðèìåð, âñ¸ âðåìÿ ìîåò ïîñóäó, òîãäà

îí ïîéì¸ò öåíó òðóäó. Áóäèòå â âûõîäíûå ðàíî çà íå-

ñäåëàííûå óðîêè â ïÿòíèöó. Ïîìíèòå, ÷òî Âû — ðîäè-

òåëè è äîëæíû áûòü àâòîðèòåòîì äëÿ íåãî. Íå âûáðà-

ñûâàåò îãðûçîê — íå äàâàéòå áîëüøå ÿáëîê. Íå áà-

ëóéòå ðåá¸íêà, èíà÷å îí ñîâñåì ïîòåðÿåò ê Âàì

óâàæåíèå. Ðû÷àãè åñòü âñåãäà: íå äàâàéòå ñìîòðåòü òå-

ëåâèçîð, ïóñòü ïàïà ñ íèì çàíèìàåòñÿ óðîêàìè. À ãëàâ-

íîå, îáÿçàòåëüíî âûïîëíÿéòå ñâîè îáåùàíèÿ: ñêàçàëè,

÷òî îí íå ïîéä¸ò ãóëÿòü, — ñäåðæèòå ñëîâî. Â òàêîì

âîçðàñòå è ïðè òàêîì ñêëàäå õàðàêòåðà Âàøåìó ðåá¸í-

êó íåîáõîäèì êîíòðîëü, ïîêà îí ñàì íå íàó÷èòñÿ ñåáÿ

êîíòðîëèðîâàòü.

Ïîìîãèòå, ïîæàëóéñòà, ñûí ïîéä¸ò â ýòîì ãîäó

â øêîëó. Â ñàäèê îí íå õîäèë: ìû ïûòàëèñü îòäàòü

åãî òóäà, íî îí ñðàçó íà÷èíàë ñèëüíî áîëåòü. 

ß áîþñü, ÷òî òàêîå ïðîèçîéä¸ò è â øêîëå. 

Â êàêîì âîçðàñòå Âû, êàê ãîâîðèòå, ïûòàëèñü îòäàòü

ðåá¸íêà â äåòñêèé ñàä? Ó íåãî åñòü áðàòüÿ èëè ñ¸ñòðû?

Âñ¸ äîøêîëüíîå âðåìÿ îí ïðîâîäèë òîëüêî ñ Âàìè?

Ñêîðåå âñåãî, Âàø ñûí ñëèøêîì ïðèâÿçàí ê Âàì, âñå

åãî áîëåçíè â äåòñêîì ñàäó — ïñèõîñîìàòèêà, òî åñòü

äàæå åãî îðãàíèçì ñîïðîòèâëÿåòñÿ îòäàëåíèþ îò ìà-

ìû. Åìó íåîáõîäèìî áîëüøå âðåìåíè ïðîâîäèòü ñî

ñâåðñòíèêàìè. Ïåðâûé êëàññ — áîëüøàÿ íàãðóçêà, îä-

íàêî ïðîãðàììà ïîñòðîåíà òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû äå-

òÿì íå áûëî ñêó÷íî. Ðàññêàçûâàéòå áîëüøå î øêîëå,

ïîêàæèòå, ÷òî Âû îäîáðÿåòå ó÷¸áó â øêîëå, ÷òî î÷åíü

ðàäû çà Âàøåãî ñûíà. Åñëè ðåá¸íîê áóäåò ÷óâñòâîâàòü,

социально значимой деятельности и расширению содружества
детей и взрослых.

Таким образом, укрепляя и развивая контакт с благопо-
лучной семьёй, школа:
● расширяет своё влияние на проблемные семьи;
● предупреждает негативные тенденции в семье;
● создаёт условия для реализации прав ребёнка;
● содействует повышению общей и педагогической культуры
родителей.

Одна из ключевых функций семьи — коммуникативная.
Существует несколько моделей внутрисемейных коммуникаций.
Наиболее оптимальная из них — демократическая, при которой
ребёнок вносит определённый вклад в обсуждение общих про-
блем семьи, может сам принять отдельные решения и нести от-
ветственность за их выполнения.

Тип внутрисемейных коммуникаций, господствующий
в семье, определяет коммуникативные навыки ребёнка, его
социальную роль в семье. При нарушении внутрисемейных
коммуникаций ребёнок начинает играть в семье такие роли:

«Кумир семьи». Ребёнок вызывает всеобщее восхищение
и умиление домашних. В такой атмосфере чаще всего выраста-
ют люди изнеженные, капризные, а главное — глубоко эгоцен-
тричные, поскольку с детства ощущают себя центром мирозда-
ния. Иногда демонстрация «беспредельной» любви к ребёнку
отражает соперничество взрослых, которые пытаются таким
образом утвердить своё главенство в семье.

Возможен и другой вариант: «кумир семьи», сам того не
сознавая, поддерживает семейные связи в условиях мнимого со-
трудничества взрослых. Если истинного взаимопонимания, го-
товности к эмоциональной поддержке в семье нет, но все заин-
тересованы в сохранении видимости благополучия, то общее
восхищение ребёнком превращается в символ семейного «един-
ства». Как правило, такие дети обладают завышенной самооцен-
кой, поэтому в общении со сверстниками, взрослыми и педагога-
ми терпят фиаско. Это может привести к их замкнутости, а по-
рой и к эмоциональному срыву. Положение часто усугубляется
тем, что родители, создавая атмосферу сверхзначимости ребён-
ка, лишают его возможности здраво оценивать реальность.

«Мамино (папино, бабушкино и т.д.) сокровище».

Эта роль близка роли «кумир семьи». Единственное отличие
в том, что в данном случае ребёнок не всеобщий кумир,
а только одного из членов семьи. Роль, навязываемая ребёнку,
зачастую свидетельствует об остром соперничестве между
взрослыми. Это может выглядеть так: мама создаёт с ребён-
ком (чаще мальчиком) «коалицию» против папы, поощряя
пренебрежительное отношение к отцу. Встречаются и союзы
папы с дочерью против мамы. Всё это — проявления педаго-
гической неграмотности и безответственности родителей.
В результате такого альянса, если он продолжителен, дети не
в состоянии освоить традиционные половые роли. В такой
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÷òî Âû ñàìè áîèòåñü ïåðâîãî êëàññà, îí òîæå ñòðå-

ìèòüñÿ òóäà íå áóäåò. Ïîéìèòå, ïðåæäå âñåãî äëÿ ñåáÿ,

øêîëà — îãðîìíàÿ ÷àñòü æèçíü êàæäîãî ðåá¸íêà, òàì

îí ó÷èòñÿ, ðàçâèâàåòñÿ, ðàñò¸ò, ñòàíîâèòñÿ ñàìîñòîÿ-

òåëüíûì. Òàê êàê Âû — ãëàâíûé ÷åëîâåê â æèçíè

Âàøåãî ñûíà, òî èìåííî Âû äîëæíû åãî ïîääåðæàòü âî

âñåõ åãî íà÷èíàíèÿõ è ïîêàçàòü, ÷òî Âû ãîðäèòåñü

èì. Óìåíüøèòå ñâîþ îïåêó, ÷òîáû ðåá¸íîê ñìîã îáõî-

äèòüñÿ áåç Âàñ, äàéòå åìó áîëüøå ñàìîñòîÿòåëüíîñòè,

÷òîáû ïîäãîòîâèòü ê âàæíîìó ñîáûòèþ â åãî æèçíè.

Ó ìåíÿ äåâî÷êè-áëèçíåöû, îíè óæå â ïÿòîì êëàññå,

ñèäÿò çà îäíîé ïàðòîé, îäèíàêîâî îäåâàþòñÿ, ïîòî-

ìó ÷òî â øêîëå ââåäåíà øêîëüíàÿ ôîðìà. Îáå ïðî-

ñòî çàìå÷àòåëüíûå äåòè, íî Íàñòÿ ó÷èòñÿ õóæå Êàòè,

îíà áîëåå ïàññèâíà, åé íè÷åãî íå õî÷åòñÿ. Ó÷èòåëü-

íèöà â øêîëå ãîâîðèò, ÷òî íóæíî, ÷òîáû äåâî÷êè

ó÷èëèñü â ðàçíûõ êëàññàõ, êàê ìèíèìóì. Ðàçâå ïðà-

âèëüíî ðàçëó÷àòü ñåñò¸ð? È êîìó èç íèõ ïðèä¸òñÿ

óõîäèòü â äðóãîé êîëëåêòèâ? Êàê ïîìî÷ü Íàñòå?

Ó÷èòåëüíèöà îò÷àñòè ïðàâà. Äåëî â òîì, ÷òî â áëèçíå-

öîâûõ ïàðàõ âñåãäà åñòü ëèäåð, îäíà èç ñåñò¸ð áóäåò

áîëåå àêòèâíà è ïîäàâëÿòü, ñàìà òîãî íå æåëàÿ, äðóãóþ.

Ðåêîìåíäóåòñÿ ñ ñàìîãî íà÷àëà âîñïèòûâàòü äåòåé êàê

èíäèâèäóàëüíîñòè, îäåâàòü ïî-ðàçíîìó, æåëàòåëüíî,

÷òîáû ó äåòåé áûëè ñâîè èãðóøêè, ðàçíûå êîìíàòû.

Â øêîëû èì òîæå ðåêîìåíäóåòñÿ õîäèòü â ðàçíûå,

èìåííî ÷òîáû èçáåæàòü ïîäàâëåíèÿ äðóã äðóãà. Ïî-

âåðüòå, ÷òî îò ýòîãî îíè íå îòäàëÿòñÿ, à íàîáîðîò, áóäóò

èñêàòü ïîìîùè ó ñåñòðû, à íå ñîïåðíè÷àòü ñ íåé.

Äëÿ Âàñ ñåé÷àñ ìåíÿòü øêîëó áóäåò òÿæåëî, äåâî÷êè

äîó÷èëèñü äî 5-ãî êëàññà. Âîçìîæíî, õîðîøèì âàðèàí-

òîì áóäåò íàéòè øêîëó äëÿ êàæäîé, òîëüêî òàêóþ, ÷òî-

áû â íåé áûëî óãëóáë¸ííîå èçó÷åíèå êàêîãî-òî ïðåä-

ìåòà, ÷òîáû ïîìèìî íåîáõîäèìîñòè îòäåëèòü äðóã îò

äðóãà áëèçíåöîâ, áûëî åù¸ è õîðîøåå îáðàçîâàíèå.

Ñî âðåìåíåì ñàìè óâèäèòå, ÷òî Íàñòÿ áóäåò ëó÷øå

ó÷èòüñÿ, äðóçåé ó îáåèõ áóäåò áîëüøå. Ïîëåçíû áóäóò

è äîïîëíèòåëüíûå çàíÿòèÿ. Âûÿñíèòå, ÷òî íðàâèòñÿ

êàæäîé, ñïðàøèâàòü èõ îá ýòîì ëó÷øå îòäåëüíî, ÷òîáû

îíè íå âëèÿëè íà ðåøåíèå äðóã äðóãà. Íè â êîåì ñëó÷àå

íå ñòàâüòå â ïðèìåð îäíó ñåñòðó äðóãîé, ýòî ìîæåò

ñèëüíî òðàâìèðîâàòü. Ñåé÷àñ èì áóäåò òðóäíî ïðèâûê-

íóòü, îíè ÿâíî íå çàõîòÿò ïåðåéòè â äðóãèå øêîëû, òåì

áîëåå ïî îòäåëüíîñòè, íî åñëè Âû õîòèòå îáåñïå÷èòü

ïîëíîöåííîå ðàçâèòèå îáåèì, òî ïîïðîáóéòå âñ¸-òàêè

èçìåíèòü ýòî âå÷íîå èõ ñîñåäñòâî âî âñ¸ì.

Ïîäñêàæèòå, êàê áîðîòüñÿ ñ êóðåíèåì ñûíà, îí â 7-ì

êëàññå. Ïðè÷¸ì êóðèò òîëüêî â øêîëå, ó íèõ ïðèíÿòî

êóðèòü â òóàëåòàõ. Òàê ïîñòóïàþò äàæå ó÷èòåëÿ. Íà ðî-

äèòåëüñêèõ ñîáðàíèÿõ ìíå ãîâîðÿò, ÷òî ìîé ñûí íàðó-

øàåò ïðàâèëà øêîëû, à ÿ, â ñâîþ î÷åðåäü, óêàçûâàþ

èì, ÷òî îíè ñàìè ïîäàþò òàêîé ïðèìåð ìîåìó ðåá¸í-

êó. Êàê áîðîòüñÿ ñ òàêèìè ó÷èòåëÿìè, êàê îáúÿñíèòü

обстановке нередко вырастают женоподобные, безвольные
мужчины и мужеподобные, цинично-рациональные женщины.

Девочка, объединяясь с мамой против отца, или мальчик,
объединяясь с папой против матери, усваивают крайне иска-
жённые представления о лицах противоположного пола. Это
отражается и на сфере общения ребёнка с окружающими,
а впоследствии может помешать наладить собственную личную
жизнь. Например, девочки, усвоив модель общения матери
и отца (при доминирующем положении матери), выстраивают
такую же модель, общаясь с мальчиками. Конечно, это создаёт
для неё определённые трудности во взаимоотношениях со свер-
стниками (особенно мальчиками).

«Болезненный ребёнок». Дети со слабым здоровьем, ко-
нечно, требуют особого внимания и ухода. Однако в семье ино-
гда складывается такая ситуация: ребёнок уже выздоравливает,
но к нему продолжают относиться как к слабому и болезненно-
му. В этом случае возможна условная «выгода» болезни ребён-
ка, например, кто-то из членов семьи использует ситуацию для
собственного самоутверждения.

Иногда взрослым не удаётся, а может быть, и не хочется
ломать сложившийся стереотип их взаимоотношений с ребён-
ком. К тому же миссия опекающего продлевает родительскую
власть над подрастающим ребёнком. Но и ребёнок со своей
стороны может с успехом использовать роль «болезненного»,
манипулируя родителями, чтобы решать свои проблемы. С дру-
гой стороны, возможен и протест ребёнка, выражающийся
в активной или пассивной форме. Перечисленные роли отно-
сятся к разряду «положительных».

Но зачастую дети выступают в семье и в «негативной»
роли. Прежде всего, это роль «ужасного ребёнка», которая
имеет многочисленные разновидности. Чаще всего ребёнка вы-
нуждают играть эту роль ожидания старших, воспринимающих
его как постоянный источник неприятностей. Он непослушен,
своеволен, расхлябан, лишён чувства долга и даже злонамерен,
поскольку многие его поступки можно рассматривать как дейст-
вия «назло взрослым». Все в семье только и делают, что «при-
зывают его к порядку», ругают и наказывают. Но поскольку все
применяемые к нему меры безрезультатны, ребёнок кажется
взрослым ещё более «ужасным». Так ребёнок начинает играть
роль «мучителя». В общении со взрослыми он конфликтен
и агрессивен (на вербальном и невербальном уровне, а иногда
и на физическом).

Иногда «ужасный ребёнок» становится «козлом отпуще-

ния» для членов семьи. Все в семье считают его плохим, и это
даёт право разряжать на нём свою агрессивность. При таком
обращении ребёнок может из «ужасного» превратиться в «за-
битого»: он начинает бояться наказания за любое своё выска-
зывание и любой поступок. Подчас из страха он пытается стать
«паинькой», но это не помогает, так как роль «козла отпуще-
ния» на самом деле устраивает его семью.

Àëêåêñàíäð Ñâèðèäîâ,

Âèêòîð Çèêðàòîâ

С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О :  

С Е М Ь Я  И  Ш К О Л А  
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ñûíó, ÷òî îí åù¸ ìàë, ÷òîáû íà÷èíàòü ïîðòèòü ñâî¸

çäîðîâüå? Ó íàñ â ñåìüå íèêòî íå êóðèò.

Êóðåíèå â øêîëå çàïðåùåíî àáñîëþòíî äëÿ âñåõ.

Ïî ýòîìó ïîâîäó Âû ìîæåòå ïîæàëîâàòüñÿ â ÐÎÍÎ. Îä-

íàêî ñûí Âàø êóðèò, ñêîðåå, íå èç-çà ó÷èòåëåé, à èç-çà

ñâåðñòíèêîâ. Ïðè÷èíû âñ¸ òå æå: æåëàíèå áûòü «ñâî-

èì» â êîìïàíèè, æåëàíèå êàçàòüñÿ âçðîñëûì. À íà÷èíà-

þò îáû÷íî ìàíèïóëèðîâàòü äðóãèìè äåòüìè òå äåòè, êî-

òîðûå íè÷åì áîëüøå îòëè÷èòüñÿ íå ìîãóò. Åñëè äåéñò-

âèòåëüíî â Âàøåé ñåìüå íèêòî íå êóðèò, òî ïîëó÷àåòñÿ,

÷òî äëÿ âàøåãî ðåá¸íêà âàæíåå áûòü âíóòðè øêîëüíîãî

êóðÿùåãî ñîîáùåñòâà, ÷åì ïîäðàæàòü Âàì. Â êàêîé ìî-

ìåíò Âû ïåðåñòàëè áûòü äëÿ ñûíà àâòîðèòåòîì? Ðàçãî-

âàðèâàë ëè îòåö ìàëü÷èêà ñ íèì? Ïàïà äëÿ ñûíà — íå-

ïðåðåêàåìûé àâòîðèòåò, ïî êðàéíåé ìåðå, äîëæåí òàêî-

âûì áûòü. Ðàçãîâàðèâàòü î âðåäå êóðåíèÿ íóæíî,

íî î÷åíü ÷àñòî ýòî áåñïîëåçíî. Ïîêà ðåá¸íîê íå ïîé-

ì¸ò, ÷òî èä¸ò íà ïîâîäó ëþäåé, êîòîðûå ëèøü õîòÿò íà

åãî ôîíå âûãëÿäåòü ëó÷øå, îí íå ïåðåñòàíåò. Âàì íåîá-

õîäèìî âîññòàíîâèòü â åãî ãëàçàõ àâòîðèòåò ñåìüè, ëó÷-

øå, ÷òîáû ïàïà ãîâîðèë ñ íèì íà ýòó òåìó, íî íå â ôîð-

ìå ñêàíäàëîâ èëè óïð¸êîâ, à ñåðü¸çíî, êàê ñ âçðîñëûì.

Ïîïðîáóéòå äàòü ñûíó áîëüøå ñàìîñòîÿòåëüíîñòè è îò-

âåòñòâåííîñòè. Äîïóñòèì, åñëè åñòü ìëàäøèé ðåá¸íîê,

ïîìîãàòü ìëàäøåìó âî âñ¸ì, âîçìîæíî, Âàì, êàê ìàìå.

Âû äîëæíû íàïîìèíàòü åìó, ÷òî îí çàùèòíèê â ñåìüå,

÷òî îí ìóæ÷èíà. Îùóùàÿ ñåáÿ îòâåòñòâåííûì çà áëèç-

êèõ, îí áûñòðî âîññòàíîâèò âíóòðè ñåáÿ àâòîðèòåò ñå-

ìüè è áóäåò îòâåòñòâåíåí è çà ñâîè ïîñòóïêè.

Ó ìîåãî ðåá¸íêà î÷åíü íèçêàÿ ñêîðîñòü ÷òåíèÿ, îí

â 3-ì êëàññå. Íåäàâíî â øêîëå èçìåðÿëè ñêîðîñòü

÷òåíèÿ — ó íåãî âñåãî 46 ñëîâ â ìèíóòó. ×èòàòü îí íå

ëþáèò. Íóæíî ëè åãî çàñòàâëÿòü? Êàê ýòî ñäåëàòü?

Çàñòàâëÿòü ñèäåòü ñ êíèæêîé áåñïîëåçíî, îí, ìîæåò, è áó-

äåò â íå¸ ñìîòðåòü, íî ñêîðîñòü ÷òåíèÿ ÿâíî óâåëè÷èâàòü-

ñÿ íå áóäåò. Íåîáõîäèìî, ÷òîáû â ïðîöåññå ïîó÷àñòâîâà-

ëè Âû. Êàæäûé äåíü, íå ïðîïóñêàÿ íè îäíîãî äíÿ, íåîáõî-

äèìî ÷èòàòü âñëóõ ïî ïîë÷àñà. Èìåííî âñëóõ, òîëüêî òàêîå

÷òåíèå óâåëè÷èò ñêîðîñòü, à òàêæå ïîìîæåò ðàñøèðèòü

àêòèâíûé ñëîâàðíûé çàïàñ ðåá¸íêà. Âû äîëæíû áûòü

îáÿçàòåëüíî ðÿäîì. Ïîñëå øêîëû, òîëüêî íå ïîçäíî âå÷å-

ðîì, ïîñèäèòå ñ ðåá¸íêîì ïîë÷àñà, ïîêà îí ÷èòàåò âñëóõ.

Çàâåäèòå òåòðàäü, â êîòîðóþ áóäåòå çàïèñûâàòü íàçâàíèå

êíèãè, òî÷íîå âðåìÿ, êîòîðîå ïîòðàòèëè íà ÷òåíèå ñåãî-

äíÿ, è îáú¸ì ïðî÷èòàííîãî. Êàæäûé äåíü èçìåðÿéòå ñêî-

ðîñòü è òàêæå çàïèñûâàéòå. Âî-ïåðâûõ, ðåá¸íîê áóäåò âè-

äåòü óëó÷øåíèÿ, ýòî õîðîøèé ñòèìóë. Âî-âòîðûõ, ÷òåíèå

âäâî¸ì ãîðàçäî èíòåðåñíåå, îñîáåííî, åñëè ðàññêàç ãðó-

ñòíûé èëè, íàîáîðîò, âåñ¸ëûé. Ðåá¸íîê áóäåò ÷óâñòâîâàòü,

÷òî ó íåãî åñòü ñëóøàòåëü. Ïîëåçíî îáñóæäàòü ïðî÷èòàí-

íîå. Êðîìå òîãî, íå òàê óæ òðóäíî ïîòðàòèòü âñåãî ïîë÷à-

ñà â äåíü — ýòî íå òå äîëãèå ÷àñû, êîòîðûå Âû çàñòàâëÿ-

ëè áû ñèäåòü Âàøå ÷àäî íàä êíèãîé. Âîçìîæíî, ëþáîâü

ê ÷òåíèþ ýòî è íå ïðèâü¸ò, íî òî÷íî ïîìîæåò ó÷¸áå. ■

Нередко ребёнку приходится исполнять ещё одну
роль — «путающегося под ногами»: он чувствует, что всем
мешает и вызывает у домашних раздражение. Как правило,
использование последних двух ролей приводит к тому, что де-
ти становятся замкнутыми и сводят к минимуму своё общение
с членами семьи. В общении же со сверстниками они ведут
себя зачастую избирательно: общаются только с теми, кто
оказывает им положительное подкрепление.

Мы перечислили основные, наиболее типичные «непра-
вильные роли», навязываемые ребёнку в семье; в действи-
тельности их намного больше. Подобное воспитание, даже ес-
ли оно не явно выражено, вызывает искажения характера
(либо закрепляет врождённые психические аномалии ребён-
ка). И прежде всего — недостаток пластичности, т.е. способ-
ность изменяться в соответствии с требованиями среды, мо-
мента, ситуации. У одних детей с таким характером на первый
план выступает чрезмерная подвижность, у других — инерт-
ность и заторможенность. К сожалению, и тех и других в по-
следнее время становится всё больше.

В обычной семье со здоровым психологическим климатом
ребёнок не играет раз и навсегда зафиксированную роль.
Он может в зависимости от ситуацию исполнять любую роль,
но сиюминутно, мимолётно, за исключением, конечно, «козла
отпущения» и «забитого» ребёнка.

Коммуникативные навыки ребёнка во многом определя-
ют его будущий характер. Черты характера, достаточно ярко
проявляющиеся в контактах, можно представить в трёх оппо-
зициях: «доминантность — недоминантность», «мобиль-
ность — ригидность», «экстраверсия — интроверсия».

Доминантность может быть особенностью психологиче-
ской конституции человека, но иногда эта черта складывается
в результате воспитания, когда ребёнок исполняет в семье роль
«кумира», «мучителя» или обе эти роли попеременно.

Недоминантность нередко становится следствием роли
«забитого» ребёнка, «козла отпущения». Возможно и иное
происхождение такой черты: притязания «кумира» не оправды-
ваются и он безжалостно отвергается окружением.

Мобильный человек с лёгкостью включается в общение,
ригидному же собеседнику требуется для этого некоторое
время, даже если он вполне решительный и уверенный в себе
человек. Мобильность как черта характера может закрепиться
в детстве при исполнении роли «ужасного ребёнка», а ригид-
ность — роли «паиньки».

Экстраверсия может быть следствием исполнения в дет-
стве таких ролей, как «кумир семьи», «паинька», «чьё-то со-
кровище». Интроверсия — «путающийся под ногами», «мучи-
тель», «болезненный ребёнок».

Таким образом, коммуникативные навыки ребёнка во мно-
гом определяются тем, какую роль играет ребёнок в семье,
а также типом семейного воспитания. НО

Ç à ä à é ò å  â î ï ð î ñ  ï ñ è õ î ë î ã ó


