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Îíè ñîáèðàþòñÿ ê âå÷åðó, ñäåðæàííî çâÿêàÿ

ñòåêëîòàðîé. Â ñóìåðêàõ èç ìîåãî îêíà åù¸ âèä-

íû ôèãóðû, ñèäÿùèå íà êîðòî÷êàõ ïîä êîçûðüêîì

øêîëû. Ñãóùàåòñÿ òüìà; ïîä êîçûðüêîì âîçíÿ,

îäèí â øóòêó çàòåÿë «ìàõàëîâêó», äðóãîé «íå ïî-

íÿë þìîðà» è ïðèøëîñü ðàçíèìàòü. Ïðèòèõëè,

îïÿòü çàçâÿêàëè. Êòî-òî ìó÷èòåëüíî áëþ¸ò, åãî

óâîäÿò ê ìàìå. Íîðìàëüíûå äåòè, ÿ èõ çíàþ — íå

âòîðîãîäíèêè, íå áàíäèòû, à ïðîñòî èì îáúÿñíè-

ëè ïî òåëåêó, ÷òî ïèâî ïðàâèëüíîå, ÷òî â í¸ì íà-

øà ñèëà, ÷òî êòî åãî ïü¸ò, òîò è ïðîäâèíåòñÿ,

à áåç íåãî íèêàê.

Íàçàâòðà, ìó÷àÿñü ïîõìåëüåì, ïðîäâèíóòûå

äåòè ïëåòóòñÿ â øêîëó. À òàì î÷åðåäíîé äèññåð-

òàíò óæ ïðèãîòîâèë òåñò, êîòîðûé íàó÷íî äîêà-

æåò, ÷òî ó÷åíèêè ïåðåóòîìëåíû. Âûõîäèò, îäèí-

íàäöàòè ëåò ìàëî, äàâàéòå ó÷èòü èõ äâåíàäöàòü,

äàâàéòå ñîêðàùàòü ïðîãðàììó è âñ¸ òàêîå. Êàê

áóäòî Ðîññèÿ — íå îäíà èç äâóõ êîñìè÷åñêèõ

äåðæàâ; êàê áóäòî ïîëîâèíà êîìïüþòåðùèêîâ

â Ñèëèêîíîâîé äîëèíå ó àìåðèêàíöåâ — íå ðóñ-

ñêèå. Ðåôîðìèðîâàòü, è âñ¸! Ñòàðàÿ-òî ñèñòåìà

åù¸ ïðè öàðå áûëà çàëîæåíà.

Ìîæíî ðóãàòü öàðñêî-ñîâåòñêóþ îáðàçîâà-

òåëüíóþ ñèñòåìó çà ïîäàâëåíèå òâîð÷åñêèõ íà-

÷àë. Îäíîãî ó íå¸ íå îòíèìåøü — ýôôåêòèâíîñ-

òè. Ìîé îòåö â ÷åòûðíàäöàòü ëåò âñòàë ê ñòàíêó

Инфантилизм
Сохранение у подростков-школьников некоторых черт психики,
особенностей поведения, свойственных детству. Инфантилизм,
как известно, характеризуется незрелостью эмоционально-воле-
вой сферы детей, вот они и скачут по школьным коридорам «мо-
лоденькими козликами», кукарекают, плюются шариками из тру-
бочек, хихикают не по делу, резвятся в общественных местах
и транспорте.

Регрессия поведения
Близка к инфантилизму и регрессия поведения, выражающаяся
в возвращении к более примитивному, нередко детскому типу по-
ведения: ребёнок грызёт ногти, сосёт палец, не может сосредото-
читься более 5–10 минут, теребит что-то у себя или соседа по
парте, убегает от препятствий, боится (уколов, темноты, опроса
у доски…).

Эффект «ореола»
Восприятие людьми друг друга в условиях дефицита информации,
когда влияние на всех оказывает первичная информация. В класс
пришёл новенький — «крутой и независимый, сразу обратил на
себя внимание неординарными поступками, одарил всех подароч-
ками» — вот уже авторитет. Кукарекает и шкодит на уроках
строгого учителя, все смеются и… уважают новичка.

Эффект «мы» и «они»
Бессознательная консолидация с определённой социальной общ-
ностью и отделение себя от другой. Весьма распространён в шко-
ле: между учащимися и учителями, между различными группи-
ровками в классе, повзрослевшими девочками и недотёпами-«си-
ними чулками», «любимчиками» и «нелюбимчиками» учителей,
между школьными и уличными компаниями.

Эффект «быть как все» (и его антипод «не быть как все»)
Объясняющий, почему подростки неосознанно или сознательно
меняют свой имидж: в одежде; в манере поведения; в жаргоне
или сленге; в стиле и тоне общения с учителями и сверстниками;
в признании престижности и непрестижности быть хорошим уче-
ником (готовить вовремя домашнее задание или списывать; под-
нимать руку на уроке, если знаешь ответ; осуждать товарища за
проступок, если его осуждает учитель, или нет) и т.д. Нередко
всё это принимает вызывающе-демонстративную форму.

Конформность
Подверженность групповому влиянию, проявляющаяся в усвое-
нии групповых норм, ценностей, принятии позиции большинства,
некритичность. На бессознательном уровне конформизм усилива-
ется в стрессовых ситуациях, в момент «возникновения паники»:
«все побежали — и я побежал», «все ломали — и я ломал», «все
курят — и я»…
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УТОМЛЁННЫЕ
ПИВОМ

Åâãåíèé Íåêðàñîâ,

ïðîçàèê, îïóáëèêî-
âàâøèé áîëåå 10 êíèã
äëÿ äåòåé, ïîäðîñòêîâ
è þíîøåñòâà. Óñïåø-
íî ðàáîòàåò â ïóáëè-
öèñòèêå.
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è ÷åðåç ÔÇÓ, ÷åðåç âå÷åðíåå è çàî÷íîå äîáðàëñÿ

äî èíæåíåðà-êîíñòðóêòîðà — íå ðàçäàâèëà ìà-

øèíà õîðîøèå ìîçãè, äàðîì ÷òî äîñòàëèñü îíè

ñûíó âðàãà íàðîäà. Ïðè Ñòàëèíå ñèñòåìó ïîäïðà-

âèëè â äóõå ðåæèìà. Íà êàêîì òîíêîì óðîâíå âñ¸

áûëî ïðîäóìàíî! Ó òåáÿ ïåðåõîäíûé âîçðàñò,

áóíò ïðîòèâ îáùåñòâà? Íàäåâàé øêîëüíóþ ôîð-

ìó, äà íå êàêóþ-íèáóäü, à ñåðóþ (ïñèõîëîãè çíà-

þò, ýòî âåä¸ò ê ïîäàâëåíèþ ëè÷íîñòè). Ó òåáÿ

ïóáåðòàòíûé ïåðèîä, áóíò ãîðìîíîâ? ÃÒÎ, ÄÎÑÀ-

ÀÔ, ñáîð ìåòàëëîëîìà, êàê êðàéíÿÿ ìåðà — ðàç-

äåëüíîå îáó÷åíèå. Äåâî÷åê, êñòàòè, íàðÿäèòü

â êîðè÷íåâîå: ïîäàâëÿåò ñåêñóàëüíîñòü. Îñíîâà

âîñïèòàòåëüíîé ïîëèòèêè — àðìåéñêàÿ èñòèíà:

õîðîøèé ñîëäàò — ýòî çàìó÷åííûé ñîëäàò. Ïèî-

íåðñêèå ñáîðû, ñòåíãàçåòû, îïÿòü æå ìåòàëëî-

ëîì, «Çîëîòàÿ øàéáà», «Çîëîòîé ìÿ÷», «Çàðíè-

öà» — âñ¸ äëÿ òîãî, ÷òîá òû åëå óñïåâàë ãîëîâó

äî ïîäóøêè äîíåñòè.

Ëàäíî, âðåìåíà ïîäàâëåíèÿ ïðîøëè. Íà Çàïà-

äå èìååòñÿ àëüòåðíàòèâà ìåòàëëîëîìó — êóëüò

êîìàíäíûõ èãð. Áàñêåòáîëèñò — êóìèð øêîëû,

è âñå òðåíèðóþòñÿ äî óïàäó, ÷òîáû ïîïàñòü

â êîìàíäó. Ýòî ìû âîçüì¸ì â íàøó øêîëüíóþ ðå-

ôîðìó: ïóñòü êàæäûé ó÷åáíûé äåíü çàêàí÷èâàåò-

ñÿ óðîêîì ôèçêóëüòóðû. Íå áûëî åù¸ ñëó÷àÿ, ÷òî-

áû êòî-òî ïåðåóòîìèëñÿ, ïîáåãàâ ïîñëå äíÿ, ïðî-

âåä¸ííîãî çà ïàðòîé.

Âîîáùå ïåðåóòîìëåíèå îò ó÷¸áû — ýòî ìèô.

Îðãàíèçìó ëåò äî äâàäöàòè ïîçíàíèå íóæíî, êàê

åäà; íå äîáðàâ ïîëåçíûõ ïðîäóêòîâ, îí òàùèò

â ðîò îòáðîñû. ß çíàþ, î ÷¸ì ãîâîðþ. Âàì ÷åòûð-

íàäöàòèëåòíÿÿ äî÷ü ïðèçíàâàëàñü: «Ïàïà, ñ ýòèì

ìàëü÷èêîì ÿ ãîòîâà íà âñ¸»? È ìíå ìîè íå ïðè-

çíàâàëèñü, íî ÿ íå òîëüêî îòåö, ÿ åù¸ äåòñêèé ïè-

ñàòåëü, ìíå ïðèñûëàþò ïèñüìà, äîâåðÿÿ òàéíû, êî-

òîðûå â ïðèíöèïå íå îáñóæäàþòñÿ ñî âçðîñëûìè.

Òàê âîò, ãëàâíàÿ ïðîáëåìà ïîäðîñòêîâ íå ïåðå-

óòîìëåíèå, à èíôîðìàöèîííûé ãîëîä. Ïðîãëàòû-

âàþò âñ¸ ïîäðÿä: ÷åðåïàøåê, Êàìàñóòðó, Õàááàð-

äà. Èëè îòóïëÿþò ñåáÿ ïèâîì è òðàâêîé.

Ïî ñîîòíîøåíèþ çàòðàò ê ýôôåêòèâíîñòè ó íàñ

áûëà íå ñàìàÿ ïëîõàÿ øêîëà. Íûí÷å ñòàëî áîëüøå

ñîáëàçíîâ, èñ÷åçëà ïèîíåðñêî-êîìñîìîëüñêàÿ äèñ-

öèïëèíà è øêîëû ðàñïîëçàþòñÿ íà «õîðîøèå»

è «ïëîõèå». Â îäíèõ ïðèíóäèëîâêó çàìåíèëè èíòå-

ðåñîì: «Õîðîøî ó÷èñü è ïîïàä¸øü â ïðîôèëüíûé

êëàññ, à îòòóäà â âóç»; öåëü ïîáëèæå — «Êòî çà-

êîí÷èò ãîä áåç òðîåê, ïîåäåò ê ìîðþ âèíîãðàä ñî-

áèðàòü». È ó÷àòñÿ. À â äðóãèõ øêîëàõ «ïðîäâèãàþò-

ñÿ» ïèâêîì. Çàòðóäíèòü äîñòóï ê ñîáëàçíàì, ïîâû-

«Психическая атака»
Возможны и активные формы проявления. Например, «психическая
атака», которая рассчитана на устрашение, подавление воли, мо-
рально-психического состояния «противостоящего» путём тотально-
го воздействия на его психику. Вот и запугивают отличников-«бота-
ников», слабых, «любимчиков». Терроризируют неугодных, инако-
мыслящих и иначе действующих, дерутся «двор на двор», создают
различные неформальные объединения и группировки.

Синдром хронической усталости
В последнее время появилось явление, названное психологами
и медиками «синдром хронической усталости». Причина его в за-
данности интенсивных явлений и событий растущего человека,
в перегрузке учеников школьными и дополнительными занятия-
ми, в нерешённости социально-бытовых проблем жизни, нару-
шенных отношениях со сверстниками и взрослыми…

Синдром посттравматического стресса
И, наконец, так хорошо известные в школьной практике вариан-
ты сопротивления воспитанию, названные психологами и психиа-
трами как синдром посттравматического стресса. Это совокуп-
ность признаков негативных последствий стрессогенных факто-
ров: возбудимость и раздражительность; фиксация на
обстоятельствах травмирующего события; уход от реальности
(в бесплодные мечтания, в дурные компании, в употребление
нервно-стимулирующих средств); предрасположенность к агрес-
сивным реакциям (грубость, дерзость, драчливость) и т.д.

Таким образом, сопротивление воспитанию — это такое
состояние воспитанника в воспитательном процессе, которое вы-
ражается в неприятии, игнорировании, противостоянии всем ком-
понентам воспитательного процесса (от единичных воспитатель-
ных воздействий до всей воспитательной системы в целом).
При этом выражено оно может быть в скрытых или открытых
проявлениях через различные формы — словесные, эмоциональ-
но-волевые и поведенческие.

В психологии назван и описан ещё один вариант сопротив-
ления воспитанию — дидактогения. Это возникновение нега-
тивных психических процессов в структуре личности учащегося
(угнетённое состояние — страх, фрустрация — представление
о трудности, нерешаемости проблем обучения и воспитания), вы-
званное нетактичным, неэтичным, непедагогическим поведением,
воздействием педагога.

Приведём примеры этого явления из дневников старше-
классников:

«Каникулы кончились; последняя в жизни (!) учебная чет-
верть… Учителя снова займутся своей мутью, а ученики будут или
спать, или ждать с нетерпением конца урока. 11 лет я ждала кон-
ца этого кошмара, и вот он близок» (Елизавета Б., 11-й класс).

«Приходит время, и ученик понимает: бо’льшую часть его

жизни занимает труд безнадёжный, принудительный и неоплачи-

Ëþäìè ë à  Ìàë å í ê î â à С О П Р О Т И В Л Е Н И Е В О С П И Т А Н И Ю
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ñèòü äèñöèïëèíó — è ñèñòåìà áóäåò ñëóæèòü åù¸

äâàäöàòü ïÿòü ëåò, êàê àâòîìàò Êàëàøíèêîâà.

Õîòèòå íàñòîÿùóþ ðåôîðìó, áåç äóðàêîâ? Çà-

ïèñûâàéòå.

1) Çàïðåòèòü ðåêëàìó ïèâà.

2) Çàïðåòèòü ïðîäàæó ïèâà ïîäðîñòêàì õîòÿ áû

äî 18 ëåò.

3) Íàòàñêàòü íà íàðêîòèêè íåîáõîäèìîå êîëè÷å-

ñòâî äâîðíÿæåê äëÿ åæåäíåâíîé ïðîâåðêè øêîë.

4) Ïîâûñèòü «âîçðàñò äîáðîâîëüíîãî ñîãëàñèÿ»

(êîãäà ïåðåñïèøü ñ ìàëîëåòêîé è òåáå íè÷åãî íå

áóäåò) ñ 14 äî 15 ëåò. Ïî-ìîåìó, íå íàäî îáúÿñ-

íÿòü, êàêîå îòíîøåíèå ýòî èìååò ê ó÷¸áå.

5) Îñâîáîäèòü îò ïðèçûâà â àðìèþ ìóæ÷èí-ó÷è-

òåëåé, ðàáîòàþùèõ íå òîëüêî â ñåëüñêèõ,

íî è â ãîðîäñêèõ øêîëàõ. ×òîáû ìóæèê áûë ïðè-

âÿçàí ê øêîëå äî äâàäöàòè ñåìè ëåò, ïîêà íå âûé-

äåò èç ïðèçûâíîãî âîçðàñòà, è ñàìèì ôàêòîì ñâî-

åãî ïðèñóòñòâèÿ ïîìîã îáóçäàòü ïîäðîñòêîâóþ

âîëüíèöó.

6) Êîìàíäíûé ñïîðò â áîëüøèõ êîëè÷åñòâàõ.

Âñ¸ îñòàëüíîå — î÷åíü îñòîðîæíî. Íóæåí íî-

âûé ïðåäìåò — íå óðåçàéòå ôóíäàìåíòàëüíûå,

à âûíåñèòå èç øêîëû ñòàðûõ ïîêîéíèêîâ è ì¸ð-

òâîðîæä¸ííûõ.

ß íå îòêðûâàþ Àìåðèêó. Ïðåäëàãàåìûå ìåðû,

êðîìå äâîðíÿæåê è ñïîðòà, îáñóæäàëèñü â Äóìå

è áûëè çàðóáëåíû. Ïèâî ñâÿùåííî, ïîòîìó ÷òî

áåç ïèâíîé ðåêëàìû ðóõíåò áþäæåò ÑÌÈ, íàøè

äåòè ïåðåñòàíóò ïèòü, óìåíüøàòñÿ íàëîãîâûå îò-

÷èñëåíèÿ. Ìóæèêîâ íåëüçÿ îòäàòü øêîëå, ïîòîìó

÷òî íåêîìó áóäåò óñòàíàâëèâàòü êîíñòèòóöèîííûé

ïîðÿäîê â ×å÷íå.

Ãîñóäàðñòâó íóæíû íå âóíäåðêèíäû, à ñîëäà-

òû. Ïîýòîìó, âìåñòî òîãî ÷òîáû îãðàäèòü ïîäðîñò-

êîâ îò àëêîãîëÿ è íàðêîòû è ñòèìóëèðîâàòü èõ

âñåñòîðîííåå ðàçâèòèå, èì ðàñòÿãèâàþò ïåðèîä

áåçîòâåòñòâåííîñòè â ñòåíàõ øêîëû. Äà¸øü êî-

ðåííóþ ðåôîðìó! Îäèííàäöàòü ëåò, äâåíàäöàòü —

êòî áîëüøå? ×òîáû èç øêîëû, ñ äåòñêèì ñîçíàíè-

åì — ñðàçó â «ãîðÿ÷óþ òî÷êó», à òåõ, êòî âûæèâåò,

â ïîëÿ è íà çàâîäû. Íûí÷å Ìèíèñòåðñòâî îáðàçî-

âàíèÿ ïîëó÷àåò ïîä ðåôîðìû äåíüãè, î êîòîðûõ

ðàíüøå è ìå÷òàòü íå ìîãëî. Âîò ãäå ïîäëèííûé

ñòèìóë ïðåîáðàçîâàíèé!

Êàê àïîôåîç ýòîé ïîëåçíîé äåÿòåëüíîñòè ìíå

âèäèòñÿ âîçäâèãíóòàÿ â êàæäîì øêîëüíîì äâîðå

ñòàòóÿ Ïðîäâèíóòîãî Ïàöàíà ñ áóòûëêîé «Êëèí-

ñêîãî» â ðóêå.
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ваемый… Нет «экономических» стимулов работать лучше и боль-
ше. Нет и побудительных — познание нового не приносит удо-
вольствия (исключения — один-два любимых предмета, и то не
у всех). Только привычка и необходимость кое-как дотянуть до
аттестата. Я, впрочем, говорю не о всей жизни ученика в школе,
а об обучении, то есть работе со знаниями» (Александр К.,

11-й класс экстерната).
В таких случаях «сопротивление воспитанию» особенно яр-

ко выступает как способ самоутверждения, самосохранения и как
средство самозащиты ребёнка. В лучшем случае происходит суб-

лимация — перенесение энергии тревоги в энергию созидания:
творчества, учёбы, профессии и т.п.

Сопротивление воспитанию, как это хорошо известно педаго-
гам-практикам, может быть не только индивидуальным, но и груп-

повым, когда в группу объединяются «единомышленники» сопро-
тивления отдельным воспитательным воздействиям, некоторым пе-
дагогам, школьной системе в целом и т.д. Возможно
и фронтальное противостояние всего класса действиям классного
руководителя, отдельных учителей, администрации, педагогичес-
кому коллективу — тогда возникает и развивается конфликт, тре-
бующий своего разрешения. В знак протеста на несправедливость
учителя всем классом ушли с урока; заступившись за обиженного
товарища, объявили бойкот классному руководителю; на попытку
педагога выявить совершившего безнравственный поступок отве-
чают всеобщим покрывательством и заступничеством…

Как видим, сопротивление воспитанию многолико, вариан-
тов его проявления — масса. А каковы же его причины?

Если смотреть на причины в широком плане, то надо сделать
акцент на несоблюдении условий для полноценного развития

личности ребёнка, подростка. Их можно условно разделить на:
● глобальные, мировые;
● социальные (экономические, политические и т.д.);
● психофизиологические (здоровье, состояние развития, забега-
ние вперёд или отставание в развитии);
● педагогические (как условия воспитания, психолого-педагоги-
ческая ситуация развития).

Школьному педагогу необходимо вдумчиво оценить и по-
нять всю историю и логику развития ребёнка. Оценить нестан-
дартно, нетрафаретно, творчески. Это прекрасно описано у В. Ле-
ви в книге «Исповедь…»: «Детство — время бессознательных
обобщений. Отрицательное отношение к еде легко переходит
в отрицательное отношение к людям. Представим себе хоть на
минутку, что весь мир стал Заставляющим, Навязывающим, При-
нуждающим… Ежедневная необходимость сопротивляться… Сда-
ваться, притворяться сдающимся… Имейте в виду: своим каждо-
дневным насилием вы подавляете у ребёнка способность наслаж-
даться жизнью, радоваться…»

Объяснимы в связи с этим симптомы сопротивления, выра-
женные в сочинениях детей на тему «Если бы я был взрослым»: «Я
бы везде и всюду ходил только в кедах; после супа выпивал бы два
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