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Çàäàéòå âîïðîñ
ïñèõîëîãó

Åëåíà Ñîëîâöîâà,

äîöåíò êàôåäðû ïñèõîëîãèè ÌÃÎÏÓ
èì. Ì.À. Øîëîõîâà, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò
Àêàäåìèè èìèäæåëîãèè, êàíäèäàò
ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê

Øêîëà âñåãäà áûëà îòðàæåíèåì, ïîðîé
êðèâûì çåðêàëîì îáùåñòâà. Äåòè,
ïðåäîñòàâëåííûå ñàìè ñåáå, âîñïèòàííûå
óëèöåé, áûñòðî óñâàèâàþò å¸ çàêîíû.
×òî ìîæíî ïîñîâåòîâàòü ðîäèòåëÿì, äåòè
êîòîðûõ ïîïàäàþò â ñëîæíûå ñèòóàöèè?

Ìîé ñûí-âòîðîêëàññíèê ðàññêàçàë ìíå, ÷òî
íå ìîæåò â øêîëå çàéòè â òóàëåò è òåðïèò äî
äîìà, òàê êàê è íà ïåðåìåíå, à òåì áîëåå âî
âðåìÿ óðîêà â òóàëåòå êó÷êóþòñÿ ñòàðøå-
êëàññíèêè (ëûñûå) è ó âñåõ äåòåé ñîáèðàþò
äåíüãè çà ïîëüçîâàíèå òóàëåòîì, ïðîùå ñêà-
çàòü — îòáèðàþò. Åñëè äåíåã íåò, òî ëèáî
óäàðÿò, ëèáî ïëàòè ÷åì-íèáóäü. Ïîïðîñèòü
ïîìîùè ó ó÷èòåëåé äåòè áîÿòñÿ. Êàê áûòü?

Óæå âòîðîêëàññíèêè â øêîëàõ íåïîíÿòíî ñ ÷üåé

ïîäà÷è äåëÿò ó÷àùèõñÿ íà «ëîõîâ» (òåðìèíîëîãèÿ

ñîâðåìåííûõ ïîäðîñòêîâ) è «ñâîèõ». «Ñâîèõ»

ïî÷òè íå òðîãàþò, ó íèõ ÷àñòî îòëè÷èòåëüíûå çíà-

êè, â òîì ÷èñëå è ñòðèæêà «íàãîëî».

Èçúÿòèå äåíåã ñòàðøèìè äåòüìè — íå ðåäêîñòü

â øêîëàõ, ýòî ÷àñòî ïðîèñõîäèò èç-çà ëþáîïûòñòâà,

êàê èãðà. Íî çàòåì ïðåâðàùàåòñÿ â øêîëüíûé áèç-

íåñ: «çàïëàòè çà âõîä, çà âûõîä è ò.ï.». È ÷àñòî ïî-

êðîâèòåëÿìè âûñòóïàþò ñòàðøèå ïîäðîñòêè, ðàñ-

ïðåäåëÿþùèå ïðîöåíò îò «äîõîäà».

Êàê ïîìî÷ü ðåá¸íêó? Âî-ïåðâûõ, íå íàäî äðà-

ìàòèçèðîâàòü ñîáûòèå åù¸ áîëüøå, ýòèì âû òîëüêî

íàïóãàåòå åãî ñèëüíåå. Ïîéìèòå, ÷òî íå îòðåàãèðî-

âàííûå ðåá¸íêîì ñòðåññîâûå ñèòóàöèè îñòàþòñÿ

â ïîäñîçíàíèè è íåîñîçíàííî âñïëûâàþò â ïîâòî-

ðÿþùåéñÿ ñèòóàöèè, îáðàñòàÿ ñòðàõîì, êàê ñíåæ-

íûé êîì. Ïîýòîìó ïîãîâîðèòå î ñîáûòèè ñ ñûíîì,

ðàññïðîñèòå åãî î ÷óâñòâàõ, êîòîðûå îí èñïûòûâà-

åò, âûñëóøàéòå åãî âíèìàòåëüíî, îòëîæèòå âñå äå-

ëà, äåëàéòå âñ¸, ÷òîáû ðåá¸íîê ïîíÿë, ÷òî îí óñëû-

øàí, ÷òî åãî ïîíèìàþò. Åñëè îí ñèëüíî ðàññòðîåí,

âìåñòå íàðèñóéòå, ñëåïèòå èç ïëàñòèëèíà åãî

ñòðàõ, à çàòåì ðàñïðàâüòåñü ñ ýòèì «ìàòåðèàëüíûì

îáúåêòîì», ñîæãèòå, ñîìíèòå, ðàçîðâèòå è ò.ï. Êàê

íè áîëüíî ñîçíàâàòü, íî ìû íå ìîæåì ïîðîé çàùè-

òèòü äåòåé îò íåïðåäâèäåííûõ ñëó÷àéíîñòåé æèç-

íè, ïîýòîìó èíîãäà îíè âûíóæäåíû áóäóò ñïðàâ-

Но кризис кризисом, а воспитанием детей заниматься всё же при-
ходится. И здесь существенна позиция взрослых по отношению
к нынешней ситуации. Именно мы непосредственно или опосре-
дованно формируем у детей отношение к окружающему миру,
взращиваем цели и ценности, определяющие жизнь нового поко-
ления на многие годы.

К сожалению, устоявшийся определённый уровень «общест-
венного понимания» всей сложности экономической ситуации не
включает в себя воспитательного компонента. Ведь вопросы, стоя-
щие и перед семьёй, и перед школой, требуют ответов. Как мы
учим относиться к материальным благам? Понимают ли наши де-
ти, что деньги надо зарабатывать, а не получать? Не происходит ли
финансовое расслоение на богатых и бедных в стенах школ? В кон-
це концов, знают ли наши чада, как и где они будут зарабатывать?

Глядя на красивую жизнь элиты, у многих подростков созда-
ётся представление о лёгкости зарабатывания денег. Но лишь не-
многие после окончания школы и института могут похвастаться
тем, что устроились на престижную и высокооплачиваемую рабо-
ту. А как же быть остальным? Ведь стихийно сформированные ам-
биции по поводу большой зарплаты и финансового благополучия
не отвечают на вопрос «Как буду зарабатывать?». Здесь есть лишь
ответ на вопрос «Сколько?». Обратите внимание: раньше дети меч-

ÁÅÇ ÄÅÍÅÃ ÒÛ ÍÈÊÒÎ?

Ñîâðåìåííàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ

ñèòóàöèÿ â Ðîññèè — îäèí èç

îñíîâíûõ ôàêòîðîâ âîçäåéñòâèÿ íå

òîëüêî íà ñîçíàíèå âçðîñëûõ,

íî è íà ôîðìèðîâàíèå ëè÷íîñòè ïîäðàñòàþùåãî

ïîêîëåíèÿ. Íåñìîòðÿ íà ñîîáùåíèÿ â ñðåäñòâàõ

ìàññîâîé èíôîðìàöèè î íàìåòèâøèõñÿ ïîëîæèòåëüíûõ

ñäâèãàõ â ýêîíîìèêå, äàëåêî íå âñå æèòåëè íàøåé

ñòðàíû îùóùàþò ðåàëüíîå óëó÷øåíèå ôèíàíñîâîãî

ïîëîæåíèÿ íà ñåáå. Ê ñîæàëåíèþ, ìàòåðèàëüíîå

ïîëîæåíèå áîëüøèíñòâà æèòåëåé Ðîññèè äà¸ò îñíîâàíèå

ãîâîðèòü îá ýêîíîìè÷åñêîì, ñîöèàëüíîì

è äåìîãðàôè÷åñêîì êðèçèñå â îáùåñòâå.

Äìèòðèé Æóðàâë¸â,

ïðîðåêòîð ïî íàó÷íîé ðàáîòå Èíñòèòóòà
ñôåðû ñîöèàëüíûõ îòíîøåíèé, êàíäèäàò
ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê
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ëÿòüñÿ ñ íèìè ñàìîñòîÿòåëüíî. Îäíàêî ïðè ýòîì

ó÷èòûâàéòå è òî, ÷òî êðîìå âàñ íèêòî íå çàùèòèò

âàøåãî ìàëûøà: îáÿçàòåëüíî èäèòå â øêîëó, òðå-

áóéòå äåæóðñòâ ó÷èòåëåé, ñòàâüòå âîïðîñ î ðåøå-

íèè ïðîáëåìû ïåðåä àäìèíèñòðàöèåé øêîëû.

Åñëè ïðîáëåìà íå áóäåò áûñòðî ðåøåíà, ñàìè

íàéäèòå ïîäðîñòêîâ, êîòîðûå «áèçíåñìåíÿò» â òó-

àëåòå. Êàê ïðàâèëî, ýòè äåòè óâàæàþò ñèëó (ðå÷ü

èä¸ò íå î ôèçè÷åñêîé ñèëå) è òðóñîâàòû: â âàøèõ

ñëîâàõ äîëæíû áûòü óâåðåííîñòü è ãîòîâíîñòü

ïîéòè íà âñ¸ ðàäè ñâîåãî ðåá¸íêà. Åñëè îáèä÷èê

çíàåò, ÷òî ó «æåðòâû» åñòü çàùèòà, âðÿä ëè ïîñìå-

åò ê íåìó ïðèñòàâàòü.

Åù¸ î÷åíü âàæíî âîñïèòûâàòü â íàøèõ äåòÿõ

óâåðåííîñòü â ñâîèõ ñèëàõ (íå ýãîèçì). Îêàçûâàÿ

ïîääåðæêó ðåá¸íêó, îáåðåãàÿ åãî, íå ïåðåóñåðä-

ñòâóéòå, äàâàéòå áîëüøå ñàìîñòîÿòåëüíîñòè, ïðå-

äîñòàâëÿéòå ïðàâî âûáîðà, äðóãèìè ñëîâàìè,

âî âñ¸ì ñîáëþäàéòå ìåðó.

…×òî âû äóìàåòå ïî ïîâîäó øêîëüíîé ôîð-
ìû? Ñåé÷àñ â øêîëå íå çíàåøü, êàê âåñòè
óðîê. Äåâî÷êè ïðèõîäÿò íà óðîêè, êàê íà äèñ-
êîòåêó, ïîðîé îäåòû, êàê ìîäåëè. Â íåêîòîðûõ
ëèöåÿõ è ãèìíàçèÿõ øêîëüíóþ ôîðìó ââîäÿò
ïî ðåøåíèþ ðîäèòåëüñêîãî êîìèòåòà, â íàøåé
øêîëå ýòî ïîêà íå ïðåäâèäèòñÿ. Èíîãäà ÿ íå
óâåðåíà â ñâî¸ì èìèäæå, äåòè îäåòû â áîëåå
äîðîãèå êîñòþìû, äà è ýòî, íàâåðíîå, íå ãëàâ-
íîå. Î÷åíü òðóäíî, íà ìîé âçãëÿä, ïðèõîäèòñÿ
äåòÿì èç ñåìåé ñ äîñòàòêîì íèæå ñðåäíåãî.

Íåëüçÿ íå ñîãëàñèòüñÿ ñ àâòîðîì ïèñüìà, ÷òî îùó-

ùåíèå íåêîòîðîé íåóâåðåííîñòè âîçíèêàåò, êîãäà

îáùàåøüñÿ ñ ÷åëîâåêîì, êîòîðûé âûãëÿäèò íà-

ìíîãî íàðÿäíåå è ÿð÷å. Ìîæíî äåéñòâèòåëüíî

«ïîòåðÿòüñÿ» â ñîáåñåäíèêå. Ñðàáàòûâàþò ìåõà-

íèçìû îáùåíèÿ — èäåíòèôèêàöèè (ñðàâíåíèå —

îòëè÷èå) è ðåôëåêñèè (ñàìîàíàëèç).

Ïîäðîñòêîâûé ïåðèîä — ýòî âîçðàñò, êîãäà

ðåá¸íîê îðèåíòèðîâàí íà ðåôåðåíòíóþ (çíà÷è-

ìóþ) ãðóïïó ñâåðñòíèêîâ. Ñîîòâåòñòâåííî, âñ¸

ñêàçàííîå è óâèäåííîå â ýòîé ñðåäå âîñïðèíè-

ìàåòñÿ êàê ñèãíàë ê ñîîòâåòñòâèþ. Èìåííî ïî-

ýòîìó äåòñêàÿ ìîäà äèêòóåòñÿ êîäåêñîì, ïðèíÿ-

òûì íåãëàñíî â ïîäðîñòêîâîé ñðåäå. Õàðàêòåð-

íîå íîâîîáðàçîâàíèå âîçðàñòà — ÷óâñòâî

âçðîñëîñòè, ñ êîòîðûì ñâÿçàíî ìíåíèå «Ïðèíè-

ìàþ ðåøåíèå ñàì. Îäåâàþñü, êàê õî÷ó!». Äåâî÷-

êè áîëüøå, ÷åì ìàëü÷èêè, îáðàùàþò âíèìàíèå íà

ñâîé âíåøíèé âèä, òàê êàê ïåðâûå ñèìïàòèè

ê ïðîòèâîïîëîæíîìó ïîëó îáîçíà÷àþòñÿ èìåííî

â ýòîì ïåðèîäå.

тали стать космонавтами, лётчиками, актрисами, т.е. на повестке
дня стоял вопрос деятельности, конкретной интересной профес-
сии. Теперь же основной акцент делается не на роде занятий, а на
получаемых, не важно каким способом, материальных благах.
И именно такая постановка вопроса, отчасти культивируемая роди-
телями, меня и настораживает. Ведь это же сознание потребителя!

Справедливости ради нужно сказать, что есть и другая по-
становка вопроса. Кто из нас не видел детей, разносящих газеты,
моющих машины? Это, конечно, здорово, но разве этим по боль-
шому счёту должны заниматься подростки? Им учиться надо!

Существующее положение усугубляется «золотым» прави-
лом: без денег ты — никто. И эта засевшая в умах многих подро-
стков формула не просто идеал, это, извините, уже мировоззре-
ние. Причём массовое, оказывающее очень большое влияние на
весь процесс развития наших детей. Попробую проанализировать
и описать это влияние.

Безусловно, наука и практика столкнулись с малоизученной
категорией взаимодействия — ребёнок и экономическое прост-
ранство. Остановлюсь лишь на психологическом контексте этого
взаимодействия. С психологической точки зрения большинство
ситуаций взаимодействия ребёнка с материальными благами мо-
жет считаться конфликтогенным. Вспомните хотя бы ситуацию
в магазине, когда ребёнок просит игрушку, а родитель тщетно пы-
тается объяснить, что её покупать не стоит. Таких примеров мож-
но привести великое множество, причём применительно и к детям
более старшего возраста. Правда, суть вопроса от этого не изме-
нится — нет денег. А теперь на секундочку представьте, что от по-
купки какой-либо вещи зависят статус и положение в группе свер-
стников, круг общения и так далее, так далее. В этом случае ситу-
ация нехватки или отсутствия денег может стать просто критичес-
кой. Вот лишь некоторые выводы, сделанные на основе психологи-
ческих исследований и собственных житейских наблюдений.

Затруднительное финансовое положение рождает несколь-
ко психологических феноменов:
● деформация сферы интересов;
● неадекватность самооценки;
● агрессивность как результат финансово-экономической несо-
стоятельности.

Наибольшее влияние современная экономическая ситуация
оказывает на учащихся старших классов. Это определяется тем,
что их умственная деятельность приобретает всё более активный
и самостоятельный характер, а выводы, сделанные в этом возрас-
те, могут очень сильно влиять на дальнейшие поступки в течение
всей жизни.

Избирательность интересов у старшеклассников, как прави-
ло, связана с жизненными планами. Самосознание приобретает ка-
чественно специфический характер, определяемый необходимостью
оценить особенности своей личности с учётом конкретных жизнен-
ных устремлений. На этой основе развивается потребность в само-
воспитании, направленном уже не только на преодоление тех или
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Áåçóñëîâíî, ñòðàäàþò äåòè, êîòîðûå íå ìîãóò

«ñîîòâåòñòâîâàòü» íåãëàñíîé ìîäå. Ïîýòîìó

ââåäåíèå øêîëüíîé ôîðìû â îáðàçîâàòåëüíîì

ó÷ðåæäåíèè — ýòî ïðåæäå âñåãî ïîìîùü äåòÿì

èç ñåìåé ñ íèçêèì äîñòàòêîì (âñå îäåòû îäèíà-

êîâî). Çäåñü, îäíàêî, åñòü îäíî «íî»: òàê êàê

øêîëüíàÿ ôîðìà òîæå ñòîèò äåíåã, áåç äîòàöèè

ãîñóäàðñòâà ðîäèòåëè ýòèõ äåòåé ïðîñòî íå ñìî-

ãóò å¸ êóïèòü.

×òî êàñàåòñÿ ñàìîãî ïðåïîäàâàòåëÿ, òî âñåãäà

ïîìîãàåò çíàíèå òîãî, ÷òî êàæäûé èç íàñ èíäèâè-

äóàëüíîñòü, öåííîñòü è ýòî äà¸ò íàì óâåðåííîñòü

â ñåáå, ñîáñòâåííîé çíà÷èìîñòè, à àêêóðàòíîñòü

âíåøíåãî âèäà ìîæåò ëèøü ïîä÷åðêíóòü íàøó íå-

ïîâòîðèìîñòü.

Ìîåìó ðåá¸íêó 13 ëåò. Â øêîëå ó÷èòñÿ ñðåä-
íå, çíàþ, ÷òî ìîã áû ó÷èòüñÿ ëó÷øå. Îäíàêî
âñ¸ åãî âðåìÿ çàíÿòî êîìïüþòåðîì. ×åãî ìû
ñ ìóæåì òîëüêî íè äåëàëè: è çàï÷àñòè ïðÿòà-
ëè, è ñâåò îòêëþ÷àëè, è ëîìàëè ÷òî-òî…
Ïðèõîäèì âå÷åðîì ñ ðàáîòû, à ó íåãî îïÿòü
âñ¸ óñòàíîâëåíî. ×òî äåëàòü, âåäü ýòî åù¸
è âðåäíî äëÿ çäîðîâüÿ. Ñ ðåá¸íêîì ìû ïî-
ñòîÿííî ññîðèìñÿ. Íå çíàþ, ÷òî’ ìû äåëàåì
íåïðàâèëüíî.

Áåñïîêîéñòâî ðîäèòåëåé ïî ýòîìó ïîâîäó âïîëíå

ïîíÿòíî. Ïðåæäå âñåãî ïåðåñòàíüòå ïðÿòàòü, îòáè-

ðàòü ó ðåá¸íêà åãî ëþáèìóþ «èãðóøêó». Âñïîìíè-

òå, êîãäà âàøè ìàëåíüêèå äåòè ñîáèðàëè «êèíäåð

ñþðïðèçû», êàê âû, âçðîñëûå, ðàäè ëþáèìîãî ÷à-

äà ìåíÿëèñü èãðóøêàìè íà ðàáîòå, à ïîòîì, êîãäà

îíè ñòàëè ñòàðøå, âû ïîìîãàëè èì ïîêóïàòü æóð-

íàëû ñ ïîðòðåòàìè àêò¸ðîâ èëè äðóãèå êàêèå-òî

âåùèöû, óâàæàÿ ñòðåìëåíèÿ äåòåé. Ïðîøëî âðå-

ìÿ, äåòè âûðîñëè, èõ óâëåêàþò äðóãèå «êèíäåð

ñþðïðèçû», íî ïî÷åìó òàê èçìåíèëèñü ìû, âçðîñ-

ëûå? Íàø ðåá¸íîê — ýòî âñ¸ òîò æå íàø ëþáè-

ìûé ðåá¸íîê, à ìû åãî íå ïîíÿëè, íå ïîääåðæàëè.

Íàâåðíÿêà âñåì èçâåñòíî, ÷òî çàïðåòíûé ïëîä

ñëàäîê è çàïðåòû íè÷åãî íå ðåøàþò.

Ïîïðîáóéòå èäòè äðóãèì ïóò¸ì, ìåòîäîì «îò

îáðàòíîãî». Ðàññïðîñèòå ðåá¸íêà, ÷òî òàêîå ïàìÿòü

êîìïüþòåðà, êèëîáàéò, «êòî òàêîé âîðä» è ò.ï. Âû

óâèäèòå, ÷òî âàø ñûí (äî÷ü) áóäóò ïðèÿòíî óäèâëå-

íû òåì, ÷òî âû òàê «îòñòàëè» îò æèçíè, è ñ óäîâîëü-

ñòâèåì âîçüìóò íà ñåáÿ ðîëü ó÷èòåëÿ. À åñëè âû

åù¸ è ïîìîùè íà êîìïüþòåðå äëÿ ñâîåé ðàáîòû

ïîïðîñèòå, îíè áóäóò òîëüêî ñ÷àñòëèâû. Íàéäèòå

òî÷êè îáùåãî ñîïðèêîñíîâåíèÿ, ÷àùå ñàìè ñàäè-

òåñü çà êîìïüþòåð, èçó÷àéòå åãî — òåì ñàìûì íà

âðåìÿ âû «óêðàä¸òå êîìïüþòåð» ó ðåá¸íêà.

иных недостатков и приобретение отдельных положительных черт
и свойств, но и на формирование личности в целом. Проведённые ис-
следования показали существенную роль в формировании сферы ин-
тересов уровня общей осведомлённости. Характерно то, что его ак-
тивное влияние не ослабевает вплоть до профессионального и жиз-
ненного самоопределения. Причём уровень общей осведомлённости
характеризуется скорее не знаниями из школьной программы, а ре-
альной осведомлённостью о практической жизни. Таким образом,
приоритет «знания жизни» определяет социальный статус, круг об-
щения и т.д. А о каких интересах к учёбе и знаниям можно говорить
у детей, которые прошли «школу жизни» и почувствовали либо вкус
и власть денег, либо унижение при их отсутствии?

Вот и получается, что в современном обществе, навязываю-
щем приоритетность экономических отношений между людьми,
в подростковой и юношеской среде наблюдается негативная тен-
денция к снижению познавательной потребности: отсутствие от-
чётливо выраженных учебных и внеучебных познавательных ин-
тересов, уменьшение связи между учебными и внеучебными ин-
тересами, ослабление самостоятельности выбора объектов своих
интересов, желания реализовать их в практической деятельности
и, в частности, в своей дальнейшей жизни. В самом худшем вари-
анте неустойчивость интересов, их слабое развитие, отсутствие
желания реализовать их в какой-либо деятельности приводит
к тому, что любое их проявление имеет исключительно развлека-
тельный характер. А ведь это прямая дорога к инфантильности!

Например, учащиеся, назвавшие историю в числе любимых
предметов, не проявляют выраженного интереса к исторической
художественной и научно-популярной литературе. Их любозна-
тельность вполне удовлетворяется на уроке истории и со звон-
ком, как правило, иссякает. Правда, существует (в гораздо менее
выраженной степени) и другая тенденция: интерес к научно-по-
пулярным журналам и телепередачам. При этом у этой категории
учащихся наблюдается переход от этапа любознательности (ос-
новной формы познавательной потребности в школьном возрас-
те) к целенаправленной познавательной деятельности. В этом
случае познавательные интересы стимулируются не просто любо-
знательностью, а определённой, часто совершенно конкретной
целью. Может быть, это тот самый выход из создавшегося поло-
жения, который подсказывают нам сами дети?

Другой не менее важный аспект рассматриваемой пробле-
мы — формирование самооценки.

На рисунке представлен график общей количественной ха-
рактеристики развития самооценки у старшеклассников, выра-
женной в распределении учащихся относительно «индекса норма-
тивности». Здесь отчётливо прослеживается преобладание поло-
жительных тенденций в развитии самооценки.

Но, кроме этого, существуют и показатели устойчивости: не-
устойчивая, неопределённая, конфликтная. Оказалось, что в стар-
ших классах примерно в равной степени представлены ученики,
имеющие как гармоничный, так и конфликтный характер строения
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×òî êàñàåòñÿ çäîðîâüÿ äåòåé, òî òàê æå âðåä-

íû è òåëåâèçîð, è ÷òåíèå â êðîâàòè è ò.ä. Ñåé÷àñ

ñîçäàíû êîìïüþòåðíûå ïðîãðàììû ñ ðåëàêñàöèåé

(ðàññëàáëåíèåì) äëÿ ãëàç, ïñèõèêè (íàïðèìåð,

êîìïüþòåðíàÿ ïðîãðàììà «Èíòåëëåêò òðåíàæ¸ð»,

ðàçðàáîò÷èê Ñ.Í. Ãìûðà).

Ìû æèâ¸ì â ñòðåìèòåëüíîå âðåìÿ, è äîñòóï-

íîñòü èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ — îäèí èç ðåøà-

þùèõ ôàêòîðîâ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ÷åëî-

âåêà, è, ñëåäîâàòåëüíî, èñïîëüçîâàíèå êîìïüþòåð-

íûõ òåõíîëîãèé ïðèîáðåòàåò â íàøè äíè îáùåãîñó-

äàðñòâåííîå çíà÷åíèå. Âîîðóæåíèå íàøèõ äåòåé

ñîîòâåòñòâóþùèìè çíàíèÿìè â ýòîé îáëàñòè — îä-

íà èç çàäà÷ ðåôîðìû øêîëû, è êîìïüþòåð — ýòî íå

òîëüêî çàáàâà, íî è îáúåêò èçó÷åíèÿ, è ñðåäñòâî

îáó÷åíèÿ. Êîìïüþòåð çíà÷èòåëüíî ðàñøèðèë âîç-

ìîæíîñòè ïðåäúÿâëåíèÿ êàê ó÷åáíîé, òàê è äðóãîé

èíôîðìàöèè. Ïðèìåíåíèå öâåòà, ãðàôèêè, ìóëüòè-

ïëèêàöèè, çâóêà, âñåõ ñîâðåìåííûõ ñðåäñòâ âèäåî-

òåõíèêè ïîçâîëÿåò ñîçäàòü ðåàëüíóþ îáñòàíîâêó,

ïîðîé è ðåàëüíîãî ñîáåñåäíèêà. Àâòîð ïèñüìà ñêî-

ðåå âñåãî (ñóäÿ ïî òåêñòó) öåëûé äåíü çàíÿò íà ðà-

áîòå. ×òî îñòà¸òñÿ íàøèì äåòÿì? Îíè âñ¸ ÷àùå èñ-

ïûòûâàþò, êàê ãîâîðÿò ïñèõîëîãè, àôôèëèàòèâíóþ

ïîòðåáíîñòü (â ëþáâè, äðóæáå, îáùåíèè, ýìîöèî-

íàëüíîì òåïëå). Êîìïüþòåð ñòàë äëÿ íèõ äðóãîì,

ó÷èòåëåì (êîìïüþòåð ïîçâîëÿåò óñèëèòü ìîòèâàöèþ

ó÷åíèÿ). Íîâèçíà èíòåðåñíûõ, äàæå òðóäíûõ, êîì-

ïüþòåðíûõ ïðîãðàìì ñïîñîáñòâóåò ïîâûøåíèþ èí-

òåðåñà ê ó÷¸áå, âîçìîæíîñòè âîëåâîé ðåãóëÿöèè

â ïðåîäîëåíèè òðóäíîñòåé, ïðèíÿòèþ ïðîäóìàííûõ

ïðàâèëüíûõ ðåøåíèé, íå ïðèáåãàÿ ïðè ýòîì ê ïðà-

âîíàðóøåíèÿì, ïîçíàâàòåëüíîé àêòèâíîñòè äåòåé.

È, êîíå÷íî æå, êîìïüþòåð ñïîñîáñòâóåò ôîðìèðî-

âàíèþ ðåôëåêñèè (ñàìîêîíòðîëü, ñàìîàíàëèç). Âñ¸

ýòî âàæíî ó÷èòûâàòü äàæå â òîì ñëó÷àå, êîãäà äåòè

ïðîñòî èãðàþò íà êîìïüþòåðå, à êîìïüþòåð ïîçâî-

ëÿåò ðåá¸íêó ïðåäñòàâèòü ðåçóëüòàò ñâîèõ äåéñò-

âèé. Âñ¸, áåçóñëîâíî, õîðîøî â ìåðó, ýòî æå õàðàê-

òåðíî è â âîñïèòàòåëüíûõ ìàíåâðàõ ðîäèòåëåé. Äà-

âàéòå áóäåì ïîìíèòü è îá ýòîì.

Â êëàññå ìîåãî ðåá¸íêà äåòè óâëåêëèñü èã-
ðóøêîé «Òàìàãî÷è», äî÷êà òîæå ïðîñèò êó-
ïèòü. Íóæíî ëè âûïîëíèòü å¸ ïðîñüáó?

Ýòà èãðóøêà áûëà ïðèäóìàíà äëÿ òîãî, ÷òîáû

êîìïåíñèðîâàòü äåòÿì äðóãà-æèâîòíîå, êîòîðîãî

ðîäèòåëè íå ìîãëè ïî êàêèì-òî ïðè÷èíàì ïðèîá-

ðåñòè. Ìóëüòèïåðñîíàæ çàäóìàí òàêèì îáðàçîì,

÷òî âåä¸ò ñåáÿ êàê æèâîå ñóùåñòâî: ïðîñèò åäó,

ñïèò, ñêó÷àåò, ïëà÷åò è ò.ä., íî, åñëè íå óõàæè-

âàòü çà ïèòîìöåì, îí «óìèðàåò».

самооценки. А вот в семьях, имеющих материальные затруднения,
количество учащихся с конфликтной самооценкой резко увеличи-
вается. Если проанализировать соотношение уровня притязаний
и характера строения самооценки, т. е. развитие потребности в до-
стижениях, то выясняется, что в старших классах среди школьни-
ков с гармоничной и конфликтной самооценкой преобладают уча-
щиеся, желаемый уровень успеха которых выше ожидаемого.

Итак, налицо общая тенденция, причём охватывающая, по-
видимому, все основные стороны самооценки и уровня притяза-
ний, — тенденция к повышению их уровня. Однако эта тенден-
ция по-разному проявляется у школьников с гармоничной и кон-
фликтной самооценками. Уровень притязаний последних более
высокий и масштабный. У школьников с гармоничной самооцен-
кой разрыв между ожидаемым и желаемым успехом значительно
меньше. Собственно, меньше и внутриличностный конфликт.

Характерные особенности развития самооценки проявляют-
ся и в подростковом возрасте. Расхождение между стремлениями
подростка, связанными с осознанием своих возможностей и поло-
жением ребёнка, зависимого от воли взрослого, вызывает суще-
ственное углубление кризиса самооценки.

Так, показательно, что на первой стадии подросткового пе-
риода онтогенеза (в 10–11 лет) у ребёнка весьма критичное отно-
шение к себе. Около 35% мальчиков и 25% девочек дают себе
полностью отрицательные характеристики, отмечая преоблада-
ние отрицательных черт и форм поведения, в том числе грубости,
жестокости, агрессивности.

Ситуативно отрицательное отношение к себе сохраняется
и на второй стадии подросткового возраста (в 12–13 лет) и связано
в основном с оценками окружающих, как взрослых, так и сверстни-
ков. На третьей стадии этого возраста (в 14–15 лет) подростки на-
чинают сопоставлять свои личностные особенности, формы поведе-
ния с нормами в определённых группах. И всё это — неумолимая
статистика общих тенденций развития самооценки для подростков.
А теперь наложим на уже имеющиеся нешуточные проблемы ситуа-
цию материального дефицита в семье — получится явное усложне-
ние далеко не простой ситуации. Дело в том, что дети подростково-
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Ìàëûøè ïðèâÿçûâàþòñÿ ê ñâîåìó ïèòîìöó.

Íåêîòîðûå äåòè ñïîêîéíî îòíîñÿòñÿ ê åãî ñìåðòè,

êàê ê ñëîìàííîé èãðóøêå. Åñëè æå âàø ðåá¸íîê

òðåâîæåí è î÷åíü ÷óâñòâèòåëåí, îí áóäåò ñëèøêîì

äîëãî ïåðåæèâàòü ïîòåðþ. Ñâîþ ìàëûøêó âû çíà-

åòå ëó÷øå âñåõ, ïðîàíàëèçèðóéòå ñèòóàöèþ è ïðè-

ìèòå ïðàâèëüíîå ðåøåíèå.

ß — çàâó÷ â øêîëå. Ê íàì ÷àñòî ïðèõîäÿò ëèñ-
òîâêè èç ðàçëè÷íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé îá îðãàíèçàöèè òåñòèðîâàíèÿ ñðåäè
ñòàðøåêëàññíèêîâ ïî ïðîôîðèåíòàöèè. Áå-
çóñëîâíî, íå áåñïëàòíî. Øêîëà îïëàòèòü òà-
êèå ðàñõîäû íå â ñîñòîÿíèè, ïîýòîìó ïî æåëà-
íèþ ó÷àùèåñÿ ìîãóò ñàìè èõ îïëàòèòü. Öåëå-
ñîîáðàçíî ëè âñåì äåòÿì ó÷àñòâîâàòü â òàêèõ
ìåðîïðèÿòèÿõ, îïðàâäàíû ëè ñðåäñòâà?

Ñåé÷àñ åñòü áîëüøîé âûáîð óñëóã. Íåîáõîäèìî

âíèìàòåëüíî ïîäõîäèòü ê èçó÷åíèþ òîãî, êòî, êàêàÿ

îðãàíèçàöèÿ ïðåäëàãàåò âàì òàêèå óñëóãè. Åñëè ýòî

äåëàþò ïðîôåññèîíàëû, òî ïîëó÷åííàÿ èíôîðìà-

öèÿ áóäåò ïîëåçíà ñòàðøåêëàññíèêàì. Îäíàêî âî-

ïðîñû ïðîôîðèåíòàöèè ìîæíî áåñïëàòíî ðåøèòü

ñ ïîìîùüþ øêîëüíîé ïñèõîëîãè÷åñêîé ñëóæáû.

Ïîäáèðàåòñÿ áëîê ìåòîäèê, õàðàêòåðèçóþùèõ

îòäåëüíûå ñòîðîíû ëè÷íîñòè, å¸ ìîòèâàöèþ, èíòå-

ðåñû è ò.ä. Îáû÷íî èñïîëüçóþòñÿ òåñòû Å.À. Êëè-

ìîâà (ÄÄÎ), «Êàðòà èíòåðåñîâ», âûÿâëåíèå «Êîì-

ìóíèêàòèâíûõ è îðãàíèçàòîðñêèõ ñêëîííîñòåé»

(ÊÎÑ-2) è äð. Ñåé÷àñ åñòü è íåìàëî êîìïüþòåðíûõ

òåõíîëîãèé ïî ïðîôîðèåíòàöèè.

Ïðèìåíåíèå îäíîé ìåòîäèêè íå äàñò äîñòî-

âåðíîãî ðåçóëüòàòà, ïîòîìó ÷òî âûÿâëåíèå èíòå-

ðåñîâ âàæíî îãðàíè÷èòü âûáîðîì ó÷àùåãîñÿ â îï-

ðåäåë¸ííîé îáëàñòè (òåõíèêà, ëþäè, ïðèðîäà

è ïð.), ãäå îíè ìîãëè áû ïðèìåíÿòüñÿ, à ÷òîáû

î÷åðòèòü ýòè îáëàñòè, âàæíî çíàòü, â êàêîé ñôåðå
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го возраста особенно зависимы от микросреды и конкретной ситуа-
ции. Особое место занимает вопрос о связи агрессивности и степе-
ни материального благополучия от семейного достатка.

Одним из определяющих элементов микросреды в отноше-
ниях, в которых формируется личность, считается семья.
При этом решающим является не её состав — полная, неполная,
распавшаяся, а нравственная атмосфера, взаимоотношения, кото-
рые складываются между взрослыми членами семьи, между
взрослыми и детьми. Так, установлено, что уровень физической
формы агрессивного поведения наиболее выражен у детей из ра-
бочей среды — здесь и социальные группы рабочих промышлен-
ных предприятий, шахтёры, а также группы строителей, сельских
механизаторов (70%). Вместе с тем у подростков этих групп на-
селения отмечается минимальный уровень негативизма (20%).

Вербальные формы агрессивного поведения типичны для
большинства подростков из среды служащих (среднего звена)
и малоквалифицированных работников (прачки, уборщицы) —
75%. В то же время эти подростки отличаются сравнительно невы-
соким уровнем физической формы агрессивного поведения (30%).

По уровню косвенной агрессивности — на первом месте
подростки из семей подсобных (технических) работников и семей
руководящих служащих. Повышенным негативизмом отличаются
подростки из среды руководящих работников — 90% и из семей
интеллигенции (врачи, учителя, инженеры) — 80%.

Оказалось, что менее всего выражено агрессивное поведение
у подростков из среды торговых работников, а наиболее агрессивны
дети из среды сельских механизаторов. Видимо, в первом случае
сказывается не только материальное благосостояние, но и вырабо-
танное в этой среде стремление избегать конфликтов, сглаживать
возникающие противоречия, не обострять ситуацию. Во втором же
случае подростки, как правило, становятся свидетелями пьянства,
хулиганства, грубости в семейных и внесемейных отношениях.
Проведённое рассмотрение проявлений разных форм агрессивного
поведения подростков из иных социальных слоёв населения имеет
не только психологическое, но и социальное значение.

Таким образом, на приведённых иллюстрациях можно убе-
диться, что вопрос материального обеспечения оказывает силь-
ное влияние как минимум на сферу интересов, формирование са-
мооценки и степень агрессивности в поведении учащихся стар-
ших классов. А вместе все эти три проблемы могут не только
испортить жизнь конкретного человека, но и стать реальной со-
циальной силой, влияющей на развитие всей страны. НО
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