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Бывают слова ключевые, отпирающие новую смысловую территорию. А бывают, если
воспользоваться сходной метафорой, словесные задвижки. Сказал — и закрыл дис-
куссию. Даже размышления на заданную тему будто затворил. К таким «задвижкам»,
на наш взгляд, можно отнести клише «конфликт отцов и детей».

Пятилетний ребёнок говорит матери: «Заткнись»?
— Подумать только! (Растроганная улыбка.) Уже проявляется конфликт отцов

и детей!
Подросток не приходит домой ночевать?
— Ничего удивительного! (Снисходительно-знающая улыбка.) Это ж переход-

ный возраст, неизбежное обострение конфликта отцов и детей!
Юноша убил отца?
— Мда… (Беспомощная улыбка со вздохом.) В наше время конфликт отцов и де-

тей порой принимает опасные формы.
И утешительный довесок: «Что поделаешь? Сейчас такое по всему миру…»
А что, если всё-таки приложить некоторые усилия и отодвинуть засов? Войти на

порядком одичавшую территорию и заняться своеобразной прополкой, выдернуть хотя
бы два-три крупных лопуха?

Ëîïóõ ïåðâûé: êîíôëèêò îòöîâ è äåòåé ñóùåñòâîâàë âñåãäà

Такой глобальный конфликт непременно оставил бы заметный след в обычаях, тради-
циях, особенностях жизненного уклада, был бы отражён в свидетельствах историков,
этнографов, в художественной литературе.

А там отражено нечто абсолютно противоположное. Русские крестьяне на протя-
жении многих веков жили большой семьёй, включавшей в себя несколько поколений.
Женатые сыновья могли, конечно, отделиться, но далеко не все стремились это сде-
лать. Под Иркутском есть этнографический музей «Тальцы», и, побывав там, можно
убедиться, что даже не рубеже XIX–XX вв. отцы, женатые и неженатые дети, деды
и прадеды жили одним, может, и небольшим, по нашим меркам, домом.

А в качестве более просторного, зажиточного дома экскурсантам показывают избу
из двух половин. В каждой — по горнице и кухне. Но даже здесь распределение было не
такое, что на одной половине жили старики, а на другой молодые. Нет, вторая половина
была парадной — для праздников и гостей. А на первой уживалось до 20–25 человек!
Летом, правда, женатая молодёжь получала возможность уединиться в клетушках на се-
новале, но с наступлением холодов семья опять собиралась в горнице.

И так, с небольшими поправками и модификациями, жили по всей России. Праг-
матическими причинами (скажем, нищетой или нежеланием делить землю) это объяс-
нить нельзя. В отдельных случаях, когда женатый сын, овдовевшая невестка или
взрослая незамужняя девица желали самостоятельности, им выделялась часть земли,
строился дом, отдавалась доля скота. Причём это могли себе позволить даже крепост-
ные крестьяне!

В книге Громыко М.М. и Буганова А.В. «О воззрениях русского народа» читаем:
«Вот, например, в крепостной ещё деревне Ярославщины (80-е гг. XVIII в.) сноха Ма-
ремьяна Яковлева ушла с сыном из дома свёкра. По утверждённому миром договору
свёкор выделил ей и внуку часть надельной и часть купленной земли и, кроме того, до-
лю хлеба, одежды и двух коров. Такие решения были нередки».

Или из другой книги: «В 1781 г. в Никольской вотчине братья Тякины, разделяя
родительский дом между собой, решили сестре и тётке, если они пожелают жить
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çàâåäóþùèé ëàáîðàòîðèåé èííîâàöèîííûõ

ïðîöåññîâ â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ

Óëüÿíîâñêîãî ÈÏÊ ÏÐÎ, êàíäèäàò

ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê

Âûæèâàíèå äåò¸íûøà æèâîòíîãî â ïðèðîäå ïðåä-

îïðåäåëÿåòñÿ ðåôëåêñàìè è èíñòèíêòàìè, âûðà-

áîòàííûìè ìèëëèîíàìè ëåò ñóùåñòâîâàíèÿ âèäà.

Äîïîëíèòåëüíî ïîìîãàåò è îïûò öåëåñîîáðàçíîãî

ïîâåäåíèÿ, óñâàèâàåìûé ëèáî îò äðóãèõ îñîáåé,

ëèáî ðèñêîâàííûì ïóò¸ì ñîáñòâåííûõ ïðîá

è îøèáîê. ×òî æå êàñàåòñÿ ïîâåäåíèÿ ÷åëîâå÷åñ-

êîãî äåò¸íûøà, òî îíî äàâíî óæå îïðåäåëÿåòñÿ

íå ñòîëüêî ïðèðîäîé, ñêîëüêî èñêóññòâåííîé ñðå-

äîé îáèòàíèÿ ÷åëîâåêà — êóëüòóðîé, îáùåñòâîì.

Çíàíèå, êàê âåñòè ñåáÿ «ïî-÷åëîâå÷åñêè», — ýòî

îãðîìíîå ìîðå èíôîðìàöèè. È êàæäûé ðåá¸íîê,

åäâà-åäâà ïîêèíóâøèé êîëûáåëü, íåïðåìåííî

îêàçûâàåòñÿ íà åãî áåðåãó. Êàê óñâàèâàåò îí ýòîò

íåîáîçðèìûé îáú¸ì èíôîðìàöèè? È êàê ïîìîãà-

åì åìó â ýòîì ìû? Ïðåäëàãàþ äåñÿòü ñïîñîáîâ

ðåøåíèÿ ýòîé çàäà÷è.

Ñïîñîá 1. Ïîäðàæàíèå

Ïîäðàæàíèå— ãåíåòè÷åñêè çàäàííûé ìåõà-

íèçì, ïîçâîëÿþùèé ïîëó÷àòü íåîáõîäèìûé äëÿ

âûæèâàíèÿ îïûò íå ãåíåòè÷åñêèì ïóò¸ì,

à â ïðîöåññå îáùåíèÿ.

Ïåäàãîãè÷åñêàÿ çàäà÷à ñîñòîèò â òîì,
÷òîáû ïðåäëîæèòü ðåá¸íêó êà÷åñòâåííûé
îáðàçåö äåéñòâèÿ è ïîâåäåíèÿ, ñîçäàòü óñëî-
âèÿ äëÿ åãî ñîáñòâåííûõ äåéñòâèé, ïîìî÷ü
ïåðåâåñòè îöåíêó îêðóæàþùèõ ëþäåé â ñà-
ìîîöåíêó ðåá¸íêà, âûçâàòü ó íåãî æåëàíèå
ïîâòîðíûõ àíàëîãè÷íûõ äåéñòâèé.

È íå äóìàéòå, ïîæàëóéñòà, ÷òî îí áóäåò ïîä-

ðàæàòü èñêëþ÷èòåëüíî ëó÷øèì ñòîðîíàì âàøåãî

ñîáñòâåííîãî ïîâåäåíèÿ! Ñëîæíîñòü ìåòîäà, êàê,

âïðî÷åì, è âñåãî ñåìåéíîãî âîñïèòàíèÿ, â òîì,

÷òî ðåá¸íîê óñâàèâàåò íå ñïåöèàëüíî îðãàíèçî-

âàííûé îáðàçåö (êàê ýòî óñòðîåíî â øêîëå), à íà-

èáîëåå ÷àñòî ïîïàäàþùèé â ïîëå åãî âíèìàíèÿ,

ïî÷åìó-òî íàèáîëåå ïðèâëåêàþùèé èëè äàþùèé

áîëåå áûñòðûé è ÿâíûé ýôôåêò. Çíà÷èò, íàäî ïî-

çàáîòèòüñÿ î òîì, ÷òîáû ñëåäîâàíèå îïðåäåë¸í-

íîìó îáðàçöó áûëî îùóòèìî âûãîäíåå äëÿ âàøå-

ãî ðåá¸íêà, ÷åì äðóãèå âàðèàíòû ïîâåäåíèÿ.

отдельно, из «общего капитала» выстроить на своей земле «ке-
лью с особливым покоем» и «наградить» скотом, хлебом и пла-
тьем «без всякой обиды» (Александров В.А. Семейно-имуще-
ственные отношения по обычному праву в русской крепостной
деревне XVIII — начала XIX в. // История СССР. М., 1979.
№ 6). В общем, обрести отдельную «жилплощадь» в стране,
столь богатой лесом, не составляло особого труда.

А теперь подумаем: могло ли так быть, что большая, в не-
сколько поколений семья, пребывая в извечном конфликте от-
цов и детей и при этом будучи в состоянии расселиться, продол-
жает из века в век жить под одной крышей? С психологической
точки зрения нам кажется это немыслимым. Посмотрите, во что
превращается ныне жизнь семьи, состоящей всего-то из трёх
человек, обитающей в двух-трёхкомнатной городской квартире,
когда у родителей возникает конфликт с сыном-подростком.
Сколько бывает ссор, скандалов, криков, слёз, взаимных обви-
нений и проклятий! А в старину детей было по 5–6 человек.
Это ж на сколько фронтов должны были воевать их отцы? Да
ещё бороться со своими отцами! А те, если в семье были живы
прабабушки и прадедушки, со своими… Но в такой обстановке
все или хотя бы через одного, по выражению Грибоедова,
«спрыгнули с ума» и зарубили бы друг друга топорами.

И у древних иудеев не было никакого конфликта отцов
и детей. Наоборот, в Ветхом Завете, в котором ничего не рас-
сказывается просто так, для красного словца, даны примеры
покорности родителям, даже в отношении жизни и смерти.
Один пример общеизвестен. Исаак безропотно подчинился сво-
ему отцу Аврааму, который, в свою очередь, подчиняясь Отцу
Небесному, связал его, положил, как агнца, на жертвенник
и уже занёс над ним нож. Никаких попыток освободиться не де-
лал приготовленный к закланию Исаак. А когда Господь его по-
миловал, не попрекал отца и тем более не мстил ему, но про-
должал жить в мире с Авраамом до самой его смерти.

Вторую, не менее яркую библейскую историю помнят не
все. Собираясь на войну с Аммонитянами, будущий судья Изра-
иля Иеффай дал обет в случае победы принести в жертву то,
что первым выйдет из ворот его дома ему навстречу. Конечно,
он не предполагал, что первой выйдет его единственная дочь,
которая спешила приветствовать отца-победителя. Вот что она
ответила, когда отец в горести сообщил ей о своём ужасном для
неё обете: «Отец мой! Ты отверз уста твои пред Господом —
и делай со мной то, что произнесли уста твои, когда Господь со-
вершил чрез тебя отмщение врагам твоим Аммонитянам» (Суд.
11:36). Так же как Исаак, дочь Иеффая даже не думала убе-
жать, хотя возможность у неё была: отец отпустил её на два ме-
сяца в горы оплакать своё девство.

А каким грозным предостережением звучит евангельская
история блудного сына! Собственно говоря, весь криминал со-
стоял в том, что сын попросил свою долю наследства как бы
авансом, при живом отце, и распорядился деньгами по своему

È ð è í à  Ì å ä â å ä å â à ,

Ò à ò ü ÿ í à  Ø è ø î â à

Д У Х О В Н Ы Й  Д Е Т Д О М
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Îäíàêî âñ¸ âûøåñêàçàííîå êàñàåòñÿ ïðåæäå

âñåãî ïåðèîäà äîêðèòè÷åñêîãî ïðèñâîåíèÿ

îïûòà è àáñîëþòíîãî àâòîðèòåòà âçðîñëûõ. Ïî

ìåðå íàêîïëåíèÿ îïûòà è ðàçâèòèÿ ñîçíàíèÿ

ïîäðàæàíèå ñòàíîâèòñÿ âñ¸ áîëåå èçáèðàòåëü-

íûì («êàê ïàïà…»), ïðèîáðåòàåò ìîòèâàöèþ

(«ïîòîìó ÷òî…»), îïèðàåòñÿ íà ñîçíàíèå («ÿ

ïîäóìàë, ÷òî…»), ïîëó÷àåò îöåíî÷íûå îòíîøå-

íèÿ («êàê áîëüøîé…», «ëó÷øå, ÷åì…»). È åñëè

ïðè ìàëåíüêîì ðåá¸íêå ãëàâíîå äëÿ ñåìüè —

ñàì îáðàçåö, òî ïî ìåðå åãî âçðîñëåíèÿ âñ¸

áîëüøóþ ðîëü íà÷èíàåò èãðàòü êà÷åñòâî îáðàç-

öà. Íåäàðîì ãîâîðèòñÿ, ÷òî äåòè — ýòî óâåëè-

÷èòåëüíîå ñòåêëî ðîäèòåëüñêèõ íåäîñòàòêîâ.

Èìåÿ ýòî â âèäó, ñåìüå íàäî îñîáî ïîçàáîòèòü-

ñÿ îá óñòðàíåíèè èç ñâîåé æèçíè âñåãî òîãî, ÷òî

îíà íå õîòåëà áû ïðîäîëæèòü â ñâî¸ì ðåá¸íêå.

Â ýòîì ñìûñëå äåòè õîðîøî âîñïèòûâàþò ðîäè-

òåëåé. Êàê ìóäðî ïîäìå÷åíî â èçâåñòíîé ïîñëî-

âèöå, «ÿéöà êóðèöó ó÷àò».

Ñïîñîá 2. Óïðàæíåíèå

Ïîâåäåíèå— ïîíÿòèå âåñüìà ¸ìêîå. Ê ïðèìå-

ðó, «Ïåäàãîãè÷åñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ», êóäà ðîäè-

òåëÿì âðåìÿ îò âðåìåíè âñ¸-òàêè ðåêîìåíäóåò-

ñÿ çàãëÿäûâàòü, îïðåäåëÿåò åãî êàê ðåàêöèè

è äåéñòâèÿ, âûðàæàþùèå îòíîøåíèÿ ñî ñðåäîé,

â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ «÷åëîâåê îâëàäåâàåò äåé-

ñòâèòåëüíîñòüþ, ñîçíàòåëüíî è öåëåíàïðàâëåí-

íî èçìåíÿåò å¸». Ïîíÿòíî, ÷òî èçìåíåíèå äåé-

ñòâèòåëüíîñòè — äåëî âûðîñøåãî ÷åëîâåêà.

À âîò î äåéñòâèÿõ âàøåãî ðåá¸íêà íåîáõîäèìî

ïîãîâîðèòü óæå ñåé÷àñ. Äåéñòâîâàòü ìîæíî,

êîãäà õîòü ÷òî-òî ïîäõîäÿùåå ê ñëó÷àþ òû óìå-

åøü. À óìåíèÿ ðîæäàþòñÿ åäèíñòâåííûì ñïîñî-

áîì — â óïðàæíåíèè.

Ñóòü ëþáîãî óïðàæíåíèÿ ñîñòîèò â «ïîâòî-

ðåíèè ôèçè÷åñêèõ è ïñèõè÷åñêèõ íàïðÿæåíèé,

äåéñòâèé èëè ïîñòóïêîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ äî-

ñòèæåíèÿ íåêîòîðîé öåëè, èõ ïîñòåïåííîãî ñî-

âåðøåíñòâîâàíèÿ è äîâåäåíèÿ â èäåàëå äî àâ-

òîìàòèçìà».

Ïðè äîñòàòî÷íîì è óñïåøíîì ïîâòîðåíèè

óïðàæíåíèå ñòàíîâèòñÿ âñ¸ áîëåå ë¸ãêèì

è ïðèÿòíûì äåéñòâèåì, óæå íå òðåáóþùèì çíà-

÷èòåëüíûõ ïñèõè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ íàïðÿæå-

íèé. Â ðåçóëüòàòå âîçíèêàåò òàê íàçûâàåìûé

äèíàìè÷åñêèé ñòåðåîòèï— ïñèõîëîãè÷åñêè

íàèáîëåå ýêîíîìíûé ñïîñîá äåéñòâèÿ. Òåïåðü

íà áàçå ýòîãî îñâîåííîãî è ïîòîìó ïðîñòîãî

äåéñòâèÿ ìîæíî ôîðìèðîâàòü áîëåå ñëîæíûå

óìåíèÿ.

усмотрению. По либеральным меркам, он не совершил ничего
предосудительного. Даже наоборот, поступил так, как учат по-
ступать детей в современной школе на уроках граждановедения:
чётко знать свои права, в том числе и на свою долю семейного
имущества: жилплощади, столового серебра, сбережений. Ну,
а уж то, как ребёнок распорядится личными деньгами, вообще
никого не должно касаться. Сейчас порой и дошколята имеют
карманные деньги (в иных семьях немалые!), и родители не счи-
тают себя вправе вмешиваться в траты своих чад. Это собствен-
ность, с которой дети вольны делать, что им заблагорассудится.

В библейские же времена поведение блудного сына счита-
лось чем-то немыслимым, из ряда вон выходящим. Ненорма-
тивность поступка подчёркивается ещё и тем, что он был млад-
шим сыном. Теоретически старший сын хотя бы в силу возраста
имел больше прав на самостоятельность, но он-то не стремился
отделиться, а оставался в родительском доме и работал на отца.

Бунт сына карается ужасно. Причём не отцом, а самим
Богом. Отец-то как раз отдал сыну всё, что тот попросил. Но на
чужой земле независимому юноше пришлось работать свинопа-
сом — занятие, немыслимое для иудея. Более того, он был го-
тов есть со свиньями из одного корыта, то есть оскверниться
так, как, наверное, не осквернялся ни один его соплеменник,
ведь свинья считалась нечистым животным. Но даже к свиному
корму он не был допущен.

А помните, что сказал отец, когда раскаявшийся сын вер-
нулся наконец домой? «Сын мой был мёртв и ожил» (Лк.
15:24). Выходит, то, что теперь так равнодушно называется
«конфликтом отцов и детей», считалось преступлением, при-
равнивающимся к смерти!

Но вернёмся в Россию, где означенный конфликт возник
хотя и значительно позже, чем в Западной Европе, но тоже не
вчера. В начале XIX в. А.С. Грибоедов в своей комедии «Горе от
ума» лишь слегка коснулся этой темы. Причём у него показан
не конфликт поколений, а конфликт отдельной «прогрессивной
личности» с «ретроградным обществом», которое включает,
в том числе, и ровесников героя (Молчалина, Софью). Грибое-
дов недвусмысленно даёт понять, что Чацкий одинок в тогдаш-
ней России. «Ах, Боже мой! Он карбонари!» — восклицает Фа-
мусов, чётко позиционируя Чацкого как революционера, бун-
товщика, члена какого-то тайного общества.

А вот И.С. Тургенев в «Отцах и детях» уже показал кон-
фликт поколений. Хотя опять-таки не тотальный. Базаров —
представитель маленького кружка разночинной молодёжи. Раз-
ночинцы вообще сыграли огромную роль в разжигании кон-
фликта поколений. Причём зачастую всё начиналось с бунта не
против «отцов», а против конкретного собственного отца. Та-
кие известные бунтари, как Чернышевский и Добролюбов, бун-
товали против отцов-священников и, соответственно, против
того, чему отцы их учили. Впрочем, любой концептуальный
бунт, как правило, начинается с личных претензий и амбиций.
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Ñïîñîá 3. Òðåáîâàíèå

Âíåøíèì ñòèìóëîì è ñïîñîáîì óïðàâëåíèÿ ïî-

âåäåíèåì ðåá¸íêà ÿâëÿåòñÿ íàøå òðåáîâàíèå.
Ïðîñòîòà ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèÿ äåëàåò åãî

îäíèì èç ãëàâíûõ ìåòîäîâ ñåìåéíîãî âîñïèòà-

íèÿ. Ìû ïî÷òè íåïðåðûâíî è ÷óòü ëè íå ñ íà-

ñëàæäåíèåì îò ñâîèõ ïðàâ âçðîñëîãî ÷òî-òî

òðåáóåì îò ðåá¸íêà, ðàñïîðÿæàåìñÿ, íàñòàèâà-

åì, çàñòàâëÿåì è ò.ä. Îäíàêî âîñïèòûâàþùàÿ

ýôôåêòèâíîñòü ýòèõ íàøèõ âîçäåéñòâèé çàâè-

ñèò îò öåëîãî ðÿäà óñëîâèé.

Ïðåæäå âñåãî òðåáîâàíèÿ äîëæíû áûòü ïî-

íÿòíû ðåá¸íêó ïî ñîäåðæàíèþ. «Íå ñòó÷è!» ïî-

íÿòíåå, ÷åì «Âåäè ñåáÿ ïðèëè÷íî!». Òðåáîâàíèÿ

äîëæíû íîñèòü ïîñòîÿííûé õàðàêòåð è íå ìå-

íÿòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò íàñòðîåíèÿ ðîäèòåëåé

èëè îáñòîÿòåëüñòâ. Òðåáîâàíèå ïðåäïîëàãàåò

åãî èñïîëíèìîñòü, ïîñèëüíîñòü. «Ñèäè ñïîêîé-

íî!» — íåïîñèëüíîå òðåáîâàíèå äëÿ ðåá¸íêà

óæå ïîòîìó, ÷òî ñèäÿ÷àÿ ïîçà äëÿ íåãî íå ÿâëÿ-

åòñÿ ïîçîé îòäûõà, êàê äëÿ âçðîñëîãî. Îíà òðå-

áóåò áîëüøåãî íàïðÿæåíèÿ, ÷åì äâèæåíèå.

Áîëüøîå çíà÷åíèå èìåþò ñîïðîâîæäàþùèå

òðåáîâàíèÿ ýìîöèè âçðîñëûõ. Èíîãäà ðåá¸íêà

ïðèó÷àþò ðåàãèðîâàòü íå íà ñìûñë òðåáîâàíèÿ,

à íà óðîâåíü ñîïóòñòâóþùèõ ýìîöèé èëè íà ñè-

ëó çâóêà. Â ðåçóëüòàòå ôðàçà «Èäè äîìîé», ñêà-

çàííàÿ ñïîêîéíûì ãîëîñîì, ìîæåò íå âîñïðè-

íèìàòüñÿ ðåá¸íêîì êàê ðåàëüíîå òðåáîâàíèå.

È òîëüêî ãíåâíîå îáðàùåíèå «ß êîìó ñêàçàëà?!

Ìàðø ñåé÷àñ æå äîìîé, à òî..!» (äàëåå ìîãóò

ñëåäîâàòü âåñüìà áîãàòûå ëèíãâèñòè÷åñêèå óï-

ðàæíåíèÿ, ñìûñë êîòîðûõ â íåðâíûõ ýìîöèÿõ,

à íå â ñëîâàõ) âûçûâàåò æåëàåìóþ äëÿ ðîäèòå-

ëåé ðåàêöèþ çàèãðàâøåãîñÿ âî äâîðå ðåá¸íêà.

Îñîáî ñëåäóåò óêàçàòü íà çíà÷åíèå ýìîöèé,

âûçûâàåìûõ òðåáîâàíèåì ó ñàìîãî ðåá¸íêà.

Âñå âèäû òðåáîâàíèé ìîæíî â ñâÿçè ñ ýòèì ðàç-

äåëèòü íà òðè õàðàêòåðíûå ãðóïïû:

1. Âûçûâàþùèå ó ðåá¸íêà íåïðèÿòíûå ýìî-
öèè. Ñþäà îòíîñÿòñÿ: óãðîçà, îêðèê, îä¸ðãèâà-

íèå, íîòàöèÿ, óïð¸êè, íàñìåøêè, âûðàæåíèå íå-

äîâåðèÿ, îñóæäåíèÿ è ò.ä.

Ê ñîæàëåíèþ, â ïðàêòèêå ñåìåéíîãî âîñïè-

òàíèÿ îíè íåðåäêî ïðåîáëàäàþò. Ïñèõîëîãè÷åñ-

êè ýòî îáúÿñíÿåòñÿ èõ ïðîñòîòîé è ïîïóòíîé

ïðåêðàñíîé âîçìîæíîñòüþ äëÿ ðîäèòåëåé «ðàç-

ðÿäèòüñÿ» — âûâåñòè ñ ýìîöèÿìè íàðóæó ñâî¸

âíóòðåííåå íàïðÿæåíèå, âûçâàííîå ïîâåäåíè-

åì ðåá¸íêà èëè êàêîé-òî äðóãîé ïðè÷èíîé.

Â ñèþìèíóòíîì ñìûñëå îíè äîâîëüíî ýôôåê-

òèâíû, îäíàêî ïðè ÷àñòîé ïîâòîðÿåìîñòè ïðî-

èñõîäèò ïðèâûêàíèå. Òîãäà ðîäèòåëÿì ïðèõî-

К концу XIX в. ситуация заметно усугубилась, и это тоже
нашло своё отражение в русской литературе. Чеховский студент
Петя в эйфории приветствует рубку вишнёвого сада, символи-
зирующую разрыв с прошлым, с поколением отцов. Захлёбыва-
ясь от восторга, он говорит о новых людях, которые будут стро-
ить новую прекрасную жизнь. И чувствуется, что за Петиными
речами стоят уже не отдельные нигилисты, а организованное
множество. Действительно, к началу XX в. слово «студент» ста-
ло в России чуть ли не синонимом революционера. А поскольку
в университетах учились люди молодые, конфликт поколений
был уже налицо.

Но возник-то он, как видите, не в глубокой древности,
а сравнительно недавно, в новые времена.

— В глубокой древности много чего было хорошего, —
скажет читатель, — было, да сплыло. Мы-то живём в новые
времена, и отношения у нас соответствующие! Мне тоже не
нравится, когда мои подросшие дети меня не слушают и счита-
ют идиотом. Но что толку роптать, если иного нам, сегодняш-
ним людям, не дано?!

Так или примерно так рассуждает большинство людей.
Можно даже сказать, что это некая новая аксиома. Но не ка-
жется ли вам, что сейчас слишком многое принято подавать как
аксиому и что таким образом создаётся неявный запрет на мы-
шление? А мышление включить в данном случае очень даже ин-
тересно. Вдруг аксиома окажется ещё одним лопухом, который
заглушает росток истины?

Ëîïóõ âòîðîé: êîíôëèêò îòöîâ è äåòåé —
íåîòúåìëåìàÿ õàðàêòåðèñòèêà íîâîãî âðåìåíè

È ð è í à  Ì å ä â å ä å â à ,

Ò à ò ü ÿ í à  Ø è ø î â à

Д У Х О В Н Ы Й  Д Е Т Д О М

Обратимся к истории XX в.
К 1917 г. противостояние по-
колений, пожалуй, достигло
своего апогея. Хотя лидеры
революции были самого раз-
ного возраста, в том числе
и из поколения отцов, основ-
ной массив ниспровергателей
старой жизни всё же состав-
ляла разогретая мировой вой-
ной молодёжь. А когда ниспровергаешь, необходимо совершить
отрыв от старших. Ведь именно они останавливают, пытаются
урезонить, говорят: «Не надо так, ребята! Что же вы, как вар-
вары, всё крушите, ломаете? Деды ваши строили, пот и кровь
проливали, а вы… Разве так можно?»

Вот как об этом рассуждают писатели. «Во времена орга-
нические и, следовательно, бездемагогические, — пишет в кни-
ге «Народная монархия» И.Л. Солоневич, — нация, общество,
государство, отцы говорили юнцам так: «Ты, орясина, учись, че-
рез лет тридцать, Бог даст, генералом станешь и тогда уж поко-
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äèòñÿ «íàðàùèâàòü ýôôåêò» — óñèëèâàòü óãðî-

çó, äîëüøå ðóãàòüñÿ, ãðîì÷å êðè÷àòü èëè æå

ïðèìåíÿòü ôèçè÷åñêóþ ñèëó.

Ãëàâíîå óñëîâèå ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâà-

íèÿ — îíî äîëæíî âîñïðèíèìàòüñÿ ïî ñìûñëó,

à íå ïî ñîïóòñòâóþùèì íåãàòèâíûì îáñòîÿòåëü-

ñòâàì, êàê ïðàâèëî, íàïðàâëåííûì íà ïîäàâëå-

íèå âîëè ðåá¸íêà.

2. Íå âûçûâàþùèå îòðèöàòåëüíûõ (äà è ïî-
ëîæèòåëüíûõ!) ýìîöèé. Ñðåäè íèõ: ðàñïîðÿæå-

íèå, ïîðó÷åíèå, ñïîêîéíîå è äåëîâîå íàïîìè-

íàíèå, ïîäñêàçêà è ò.ä. Íî åñëè îíè îêðàøåíû

ñîáñòâåííûìè ðîäèòåëüñêèìè ýìîöèÿìè, òî ýòè

ýìîöèè, åñòåñòâåííî, âûçîâóò îòâåòíûå, òîãî æå

çíàêà.

3. Íàïðàâëåíèå íà ìîáèëèçàöèþ âîëè ðå-
á¸íêà, æåëàíèé, íà ïîâûøåíèå ìîòèâàöèè äåé-

ñòâèé, äåÿòåëüíîñòè, ïîâåäåíèÿ, ñàìîîöåíêè.

Ê íèì ìîæíî îòíåñòè ïðîñüáó, òðåáîâàíèå ÷å-

ðåç âûðàæåíèå äîâåðèÿ («Ó òåáÿ ëó÷øå ïîëó-

÷èòñÿ»), âîñõèùåíèå, âåðó â óñïåõ, èãðîâûå

ôîðìû òðåáîâàíèÿ è ò.ï. Ïðåèìóùåñòâåííîå

èñïîëüçîâàíèå òàêèõ òðåáîâàíèé íåñ¸ò ñ ñîáîé

öåëûé ðÿä ïîçèòèâíûõ ïîñëåäñòâèé, äåëàþùèõ

îáùåíèå ðåá¸íêà è ðîäèòåëåé ïðèÿòíûì, à åãî

ïîâåäåíèå ñàìîñòîÿòåëüíûì è ðàçóìíûì.
Ïðè ïîñòîÿííîì êîíòðîëå çà ñîáîé ðîäèòåëÿì

áûâàåò íåòðóäíî ïðèó÷èòü ñåáÿ ê èñïîëüçîâàíèþ
òðåáîâàíèé òîëüêî âòîðîé è òðåòüåé ãðóïïû.

Â ðÿäå ñëó÷àåâ òðåáîâàíèÿ ìîãóò îáëà÷àòü-

ñÿ â ïèñüìåííóþ ôîðìó, ïðèíèìàòü âèä ïðàâèë,

ïàìÿòîê, «çàêîíîâ æèçíè», ïðèíöèïîâ ïîâåäå-

íèÿ è ò.ä. Îñîáåííî æåëàòåëüíî, ÷òîáû òàêîãî

ðîäà òðåáîâàíèÿ ôîðìèðîâàëèñü ñàìèì ïîäðà-

ñòàþùèì ðåá¸íêîì.

Ñïîñîá 4. Ñîçäàíèå âîñïèòûâàþùèõ ñèòóàöèé

Ñîçäàâàÿ è èñïîëüçóÿ âîñïèòûâàþùèå ñèòóà-
öèè, ïîêàçûâàÿ, îáó÷àÿ è ïîó÷àÿ, âçðîñëûå ñòà-
ðàþòñÿ ïåðåäàòü ðåá¸íêó ñâîé îïûò. Ïîîùðÿÿ

èëè çàïðåùàÿ, îíè âûíóæäàþò ðåá¸íêà åìó ñëå-

äîâàòü. Íî ñóòü âîñïèòàíèÿ — â ïðèñâîåíèè

ýòîãî îïûòà. À îíî âî ìíîãîì çàâèñèò îò âíóò-

ðåííèõ, ñîáñòâåííûõ óñòàíîâîê ðåá¸íêà.

Èäåàëüíûìè âàðèàíòàìè ÿâëÿþòñÿ àáñîëþò-

íîå äîâåðèå ðåá¸íêà ê âíåøíèì âîñïèòûâàþ-

ùèì äåéñòâèÿì è âîñïèòàòåëÿì, âûñîêàÿ ñòå-

ïåíü åãî ñîáñòâåííîé çàèíòåðåñîâàííîñòè

â ïðåäëàãàåìîì îïûòå (èíôîðìàöèè), ïîëó÷å-

íèå ñîáñòâåííîãî îïûòà áåç âèäèìîãî âìåøà-

òåëüñòâà âîñïèòàòåëåé. Êàê ãîâîðèòñÿ, «âàøè

ïåäàãîãè÷åñêèå óøè íå äîëæíû òîð÷àòü èç-ïîä

âàøåé ïåäàãîãè÷åñêîé øëÿïû!».

мандуешь, а пока — цыц!» В эпохи же революционные, то есть,
в частности, демагогические, тем же юнцам твердят о том, что
именно они являются солью земли и цветом человечества и что
поколение более взрослое и умное есть «отсталый элемент».
Именно эта демагогия и вербует пушечное мясо революции (Со-
лоневич И.Л. Народная монархия. М.: Феникс, 1991).

Пока длилась революционная эпоха, конфликт отцов и де-
тей воспроизводился в каждом следующем поколении. Снова
процитируем Солоневича: «Русская интеллигенция — и рево-
люционная, и контрреволюционная — почти в одинаковой сте-
пени рассматривала себя как последнее слово русской исто-
рии — без оглядки на прошлое и, следовательно, без предвиде-
ния будущего. Каждое поколение прошлого и нынешнего века
ломало или пыталось сломать все идейные и моральные строй-
ки предыдущего поколения, клало ноги на стол отцов своих и не
предвидело той неизбежности, что кто-то положит ноги свои
и на его стол. Базаров клал ноги на стол отцов своих, — база-
рята положили на его собственный. Ибо, если вы отказываете
в уважении отцам вашим, то какое имеете вы основание наде-
яться на уважение со стороны ваших сыновей?»

Но потом, когда революционный ураган утих и сопротив-
ление было сломлено, потребовалось упрочить «завоевания ре-
волюции». Тогда социалистическое государство оказалось очень
даже заинтересовано в стабильности и приложило максимум
усилий к консолидации общества. Антагонизм отцов и детей ка-
нул в прошлое, сделался иллюстрацией жизни при «проклятом
царизме». Какой конфликт мог быть между отцами-рабфаков-
цами и детьми-студентами советских вузов, между отцами-по-
бедителями в Великой Отечественной войне и детьми-целинни-
ками? Они вместе строили светлое будущее, и эта гармония по-
колений утвердилась в формуле «Молодым везде у нас дорога,
старикам везде у нас почёт».

Казалось бы, совсем недавно, только что идеология была
прямо противоположной. Стариков, и не просто стариков,
а классиков (то есть наилучших стариков) сбрасывали с кораб-
ля современности, а тут — вдруг почёт! (Естественно, не всем,
а тем, кого революционные бури обкорнали по нужным мер-
кам.) Так было и в 40-е, и в 50-е годы. И даже в 60–70-е: что
бы ни рассказывали нам сейчас ангажированные мемуаристы
о массовом недовольстве молодёжи той жизнью, которую пост-
роили их отцы и деды, — даже тогда конфликты носили в ос-
новном частный и локальный характер. Родители могли возму-
щаться тем, что дочь носит слишком короткую юбку или что
сын не захотел пойти по стопам отца — не пожелал учиться на
технолога, а подался в художники или не стал поступать в ин-
ститут, а пошёл в армию. Диссидентские настроения были до-
стоянием чрезвычайно узкого круга людей, преимущественно
в столице. У таких людей, конечно, возникали нешуточные кон-
фликты как с собственными отцами, так и с «отцами-основате-
лями». Кто-то, может быть, возразит, что согласие с отцами
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Ñîáñòâåííûé îïûò ðåá¸íêà íàèáîëåå äîñòî-
âåðåí, îòëè÷íî óñâàèâàåòñÿ, íî ïðèîáðåòàåòñÿ
îí äëèòåëüíûì ïóò¸ì äîðîãîñòîÿùèõ ïðîá
è îøèáîê. Âîñïèòàòåëü ìîæåò ñïåöèàëüíî ñî-
çäàâàòü ñèòóàöèè, ïîìîãàþùèå íàáèðàòüñÿ íå-
îáõîäèìîãî îïûòà.

Òèïè÷íûì âèäîì âîñïèòûâàþùèõ ñèòóàöèé ÿâ-

ëÿþòñÿ ñïåöèàëüíî îðãàíèçóåìûå ñèòóàöèè, êîð-

ðåêòèðóþùèå ñòåðåîòèïû ïîâåäåíèÿ ðåá¸íêà èëè

åãî ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà. Ñêàæåì, ñêàíäàëû ñ óò-

ðåííèìè ïîäú¸ìàìè ïÿòèêëàññíèêà ïåðåä øêîëîé

ìîæíî ïðåêðàòèòü, åñëè ïñèõîëîãè÷åñêèé ìåõà-

íèçì ïðîáóæäåíèÿ ïåðåâåñòè ñ âíåøíèõ ôàêòîðîâ

(ðîäèòåëè) íà âíóòðåííèå (áîÿçíü îïîçäàòü, îòâåò-

ñòâåííîñòü). Äëÿ ýòîãî ðîäèòåëÿì íàäî ïîïðîáî-

âàòü óõîäèòü íà ðàáîòó íà ïîë÷àñà ðàíüøå. Áóäåò

ðåøåíà íå òîëüêî ïðîáëåìà ïîäú¸ìà, íî è áîëåå

âàæíàÿ— ñàìîêîíòðîëÿ, ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Ñïåöèàëüíûìè ñèòóàöèÿìè ìîæíî êîððåêòè-

ðîâàòü òðóñîñòü, çàâûøåííóþ èëè çàíèæåííóþ

ñàìîîöåíêó, äðóãèå êà÷åñòâà ëè÷íîñòè.

Ïðè ýòîì ñîçäàâàòü ñèòóàöèè âàæíî òàê, ÷òîáû

äëÿ ðåá¸íêà îíè âûãëÿäåëè êàê ìîæíî áîëåå

åñòåñòâåííûìè. È óæ, êîíå÷íî, âàæíî íå óïóñ-

òèòü ïîäâåðíóâøóþñÿ ñèòóàöèþ è âîâðåìÿ

âêëþ÷èòü â íå¸ ðåá¸íêà.

Ïñèõîëîãè÷åñêèé ìåõàíèçì ëþáîé âîñïèòû-

âàþùåé ñèòóàöèè ñîñòîèò â íåîáõîäèìîñòè äåé-

ñòâîâàòü íà íåïðèâû÷íîì óðîâíå íàïðÿæåíèÿ

èëè â èçìåí¸ííûõ óñëîâèÿõ, ñ èñïîëüçîâàíèåì

âñåõ ñèë ðåá¸íêà. Ïðè ýòîì âîçìîæíîñòè, óðî-

âåíü òðóäíîñòè ñàìîñòîÿòåëüíîãî ïîâåäåíèÿ ðå-

á¸íêà äîëæíû áûòü òùàòåëüíî ïðîäóìàíû âçðîñ-

ëûìè, ÷òîáû îáåñïå÷èòü åìó õîòÿ áû íåêîòîðûé

óñïåõ. Ýëåìåíò ðèñêà ïðè èñïîëüçîâàíèè ýòîãî

ìåòîäà âîñïèòàíèÿ îñòà¸òñÿ âñåãäà. Íî ïîëó÷àå-

ìûé âûèãðûø, êàê ïðàâèëî, ñòîèò ðèñêà.

Ñïîñîá 5. Ïîðó÷åíèÿ è îáÿçàííîñòè

Âîñïèòûâàþùèå ïîðó÷åíèÿ è îáÿçàííîñòè— ýòî

óæå ïðèîáðåòåíèå ýïîõè íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ðåâî-

ëþöèè. Òûñÿ÷åëåòèÿìè ñîâìåñòíûé òðóä è âçàèìíàÿ

çàáîòà, â êîòîðûå íåïðåìåííî âêëþ÷àëà åù  ̧ìà-

ëåíüêîãî, ïî íàøèì ïîíÿòèÿì, ðåá¸íêà íóæäà, ìîù-

íî è íàä¸æíî ôîðìèðîâàëà îñíîâû åãî ëè÷íîñòè.

Öèâèëèçàöèÿ ìåíÿåò óñëîâèÿ æèçíè ÷åëîâåêà ãî-

ðàçäî áûñòðåå, ÷åì åãî îðãàíèçì, öåíòðàëüíóþ

íåðâíóþ ñèñòåìó è ïðîèñõîäÿùèå â íåé ïðîöåññû.

Ñåíçèòèâíûé ïåðèîä âêëþ÷åíèÿ ðåá¸íêà â ñå-

ìåéíûå çàáîòû, òðóä è ñåãîäíÿ ïðèõîäèòñÿ íà òîò

âîçðàñò, êîãäà îí íàñòîé÷èâî ãîâîðèò: «ß ñàì!»

Ïðàâèëüíî ïîäîáðàííûì ïîðó÷åíèåì ìîæíî ïîä-

÷åðêíóòü íîâûé, áîëåå âûñîêèé ñòàòóñ ðåá¸íêà

в лояльности к власти и её установлениям было трусливым ли-
цемерием. Но сейчас-то бояться некого. Скорее, наоборот, вы-
годно рассказывать о своих протестных настроениях в годы со-
ветской власти. Почему же мы сегодня нередко слышим от тех,
чья юность пришлась на 70-е гг., что они вполне искренне вери-
ли в советскую идеологию, искренне работали на советское го-
сударство, искренне вступали в партию?

Но настало время перестройки, которую её апологеты
ласково и лживо поименовали «бархатной революцией».
И средства массовой информации стали стремительно ковать
племя юных бунтарей. Какие только ярлыки не навешивались
на старшее поколение: «рабы», «совки», «коммуняки»,
«красно-коричневые», «коммуно-фашисты»! А молодёжи
усиленно навязывался комплекс жертвы. Помните, сколько
шума было создано вокруг перестроечного прибалтийского
фильма «Легко ли быть молодым»? Как нам все уши про-
жужжали про его гениальность? Уже само название-вопрос
содержит в себе провокацию. Молодость традиционно счита-
ется лучшей порой в жизни человека. Здоровье, сила, красо-
та, любовь, дружба, путешествия, ожидание от жизни счаст-
ливых сюрпризов — всё это принято ассоциировать с моло-
достью. Фильм же переворачивал всё с ног на голову.
Пьянство, депрессии, разочарованность, наркомания — сло-
вом, один из закоулков молодёжного житья предстал в филь-
ме в качестве центрального проспекта. Ну, и, естественно,
во всём были виноваты старшие, которые довели несчастное
молодое поколение до такого кошмара.

Этот фильм был ярким, но отнюдь не единичным приме-
ром разжигания межпоколенной розни. Как по милицейскому
свистку вдруг принялись плодиться рок-ансамбли и прочие
«неформалы», которым строгая советская власть подозритель-
но легко давала угнездиться в подвалах, клубах, чуть ли не
в райкомах партии. И все они вслед за хитрыми «политтехно-
логами» (хотя на излёте СССР это слово было ещё не в ходу)
доверчиво повторяли, что их затирают, что у молодёжи нет бу-
дущего, что проклятые геронтократы заняли все места и никог-
да их не освободят.

Тема геронтократов вообще пришлась по сердцу многим
нашим согражданам, не только «неформалам». Вся страна по-
тешалась над членами Политбюро. Недостатки их правления
как-то очень ловко и умело были сцеплены в средствах массо-
вой информации со старостью. Выходило, что всё дурное и даже
преступное случилось в нашей стране не потому, что на безбо-
жии и крови не построишь ничего путного, а потому, что на ру-
ководящих постах окопались старики. Такой перевод стрелки на
людей преклонного возраста как на главный источник зла помог
не только рок-певцам, но и некоторым младшим научным со-
трудникам выбиться в люди. Недаром перестройку в народе
метко окрестили «революцией мэ-нэ-эсов». Распалённые зави-
стью и эгоизмом молодые начала 90-х настолько потеряли голо-

È ð è í à  Ì å ä â å ä å â à ,

Ò à ò ü ÿ í à  Ø è ø î â à

Д У Х О В Н Ы Й  Д Е Т Д О М



11 88 22 Í À Ð Î Ä Í Î Å Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å 8/04

ØØ ÊÊ ÎÎ ËË ÀÀ   ÈÈ   ÂÂ ÎÎ ÑÑ ÏÏ ÈÈ ÒÒ ÀÀ ÍÍ ÈÈ ÅÅ

â ñåìüå, âîçìîæíîñòü åãî ñàìîóòâåðæäåíèÿ, îñî-

çíàíèå èì íîâîãî óðîâíÿ ñâîèõ âîçìîæíîñòåé.

Ïðè÷¸ì áûëî áû îøèáêîé îãðàíè÷èâàòü
îáÿçàííîñòè ðåá¸íêà òîëüêî îáñëóæèâàíèåì
ñàìîãî ñåáÿ. Íàèáîëüøóþ âîñïèòûâàþùóþ íà-
ãðóçêó íåñ¸ò çàáîòà î äðóãèõ. Îíà ôîðìèðóåò
ñïîñîáíîñòè âèäåòü è ÷óâñòâîâàòü ïîòðåáíîñòè
è ñîñòîÿíèå äðóãèõ ëþäåé (îðèåíòàöèþ), ñïî-
ñîáíîñòü ê ñîïåðåæèâàíèþ (ýìïàòèþ), èñïû-
òûâàòü óäîâëåòâîð¸ííîñòü îò ñâîåé çàáîòû
î äðóãîì (àëüòðóèçì), óìåíèå ñàìîìó óâèäåòü
ïðîáëåìó áåç ïîáóæäåíèé âêëþ÷àòüñÿ â å¸ ðå-
øåíèå (àêòèâíóþ æèçíåííóþ ïîçèöèþ).

Ðîäèòåëÿì íàäî ïîñòîÿííî ïîìíèòü, ÷òî îáÿ-

çàííîñòè ïðÿìî ñâÿçàíû ñ ïðàâàìè. Ñêàæåì, ðå-

á¸íîê, âûìûâøèé ïîë, ïîëó÷àåò ïðàâî òðåáîâàòü

ñîáëþäåíèÿ åãî ÷èñòîòû äðóãèìè. Äåâî÷êà, âñå-

ðü¸ç çàíÿòàÿ çàáîòàìè î ìëàäøèõ, èìååò ïðàâî

âûñêàçûâàòü ðîäèòåëÿì ñâî¸ ìíåíèå íå òîëüêî

â âîïðîñàõ âîñïèòàíèÿ, íî è ïî äðóãèì ïðîáëå-

ìàì ñåìüè. Ïîðó÷åíèå, êàê è äðóãèå òðåáîâàíèÿ,

äîëæíû áûòü âûðàæåíèåì äîâåðèÿ ê ëè÷íîñòè.

Ñïîñîá 6. Äåëî

Äåÿòåëüíîñòü ðåá¸íêà ÿâëÿåòñÿ ñïîñîáîì
«óäîâëåòâîðåíèÿ ñîáñòâåííûõ ïîòðåáíîñòåé

ñîáñòâåííûìè ñèëàìè». Íî îíà ìîæåò áûòü

è âûíóæäåííîé, íå ñîâïàäàþùåé ñ ïîòðåáíîñ-

òÿìè, æåëàíèÿìè ëè÷íîñòè. Â ëþáîì ñëó÷àå äå-

ÿòåëüíîñòü îêàçûâàåò âëèÿíèå íà ëè÷íîñòü,

ðàçâèâàÿ å¸ èëè óãíåòàÿ. Ïðè ýòîì õàðàêòåð

âîçäåéñòâèÿ è â ýòîì ñëó÷àå çàâèñèò îò òàê íà-

çûâàåìîé ïåäàãîãè÷åñêîé èíñòðóìåíòîâêè.

Îäèí èç ïîñòóëàòîâ ïåäàãîãè÷åñêîé ïñèõîëîãèè

ïðîâîçãëàøàåò: «×åì ðàçóìíåå îðãàíèçîâàíà

äåÿòåëüíîñòü è îáùåíèå â ïðîöåññå äåÿòåëüíî-

ñòè, òåì ñ áî’ëüøèì îñíîâàíèåì ìîæíî îæèäàòü

å¸ ïîëîæèòåëüíîãî âëèÿíèÿ íà ëè÷íîñòü».

Îäíàêî â ýòîì áåññïîðíî ìóäðîì ïîñòóëàòå

åñòü äîâîëüíî óÿçâèìîå çâåíî — ïîçèöèÿ ðà-

çóìíîñòè. «Ðåá¸íîê — ÷èñòûé ëèñò, íà êîòîðîì

ìîæíî íàïèñàòü âñ¸, ÷òî óãîäíî» — ýòî îäíà

ðàçóìíàÿ ïîçèöèÿ, õîðîøî èçâåñòíàÿ â èñòîðèè

ïåäàãîãèêè. «Îò ïðèðîäû ðåá¸íîê ñîâåðøåííîå

ñóùåñòâî, áîéòåñü ïîìåøàòü ïðèðîäå!» — äðó-

ãàÿ, íå ìåíåå èçâåñòíàÿ ïîçèöèÿ. «Ðàçâèòü

â ðåá¸íêå ìîæíî ëèøü òî, ÷òî çàëîæåíî â íåãî

ïðèðîäîé» — òðåòüÿ. Äàëåå ìîãóò ñëåäîâàòü

äåñÿòêè íå ìåíåå ðàçóìíûõ, íî, ê ñîæàëåíèþ,

âçàèìîèñêëþ÷àþùèõ ïîçèöèé. Ïðè÷¸ì êàæäàÿ

èç íèõ áûëà äåéñòâèòåëüíî ïîëåçíîé äëÿ ìå-

íÿâøèõñÿ èñòîðè÷åñêèõ óñëîâèé è ñîîòâåòñòâó-

þùåãî óðîâíÿ ðàçâèòèÿ ïåäàãîãè÷åñêîé ìûñëè.

ву, что не смогли сделать элементарный перенос, не подумали,
в какой ситуации окажутся они сами через 10–15 лет. Теперь
они с негодованием говорят о возрастном цензе при приёме на
работу и о наглой молодёжи, которая только и думает, как под-
сидеть «знающего, опытного сотрудника».

Итак, на примере двух исторических переломов в Рос-
сии — начала и конца ХХ века — мы с вами видим, что межпо-
коленный конфликт есть признак не вообще нового, а любого
революционного времени.

Наверно, кому-то из читателей снова захочется возра-
зить: дескать, перестройка (а на самом деле, конечно, револю-
ция, хотя вовсе не бархатная, судя по количеству жертв!) давно
закончилась. Почему же сейчас чуть ли не дошкольник норовит
обвинить родителей в том, что они его не понимают и недооце-
нивают (претензия, ещё недавно характерная для подростково-
го возраста). Ну, а уж многие подростки вообще считают, что
в современном мире «всё другое», что всё старое — это «от-
стой» и предки отстали навсегда. Словом, молодёжь продолжа-
ют науськивать на старших. Ну, и при чём тут революция,
спросите вы.

Погодите, прополка не окончена! Ещё один маленький
лопушок.

Ëîïóõ òðåòèé: ðåâîëþöèÿ òóò íè ïðè÷¸ì, òåì ïà÷å,
÷òî îíà äàâíî çàâåðøèëàñü

Совершенно верно, юное поколение продолжают восстанавли-
вать против взрослых. Иногда прямо диву даёшься: откуда ре-
бёнок это взял? Ведь телевизор он не смотрит, подростковых
журналов не читает (хотя кто это может проверить?). А говорит
как по-писаному, готовыми клише: и о конфликте поколений,
и о правах ребёнка, и о новых ценностях. Воздух, что ли, этим
пропитан?

Воздух не воздух, а среда, в которой обитают современные
дети, конечно, пропитана духом протеста против старших. Ну,
хорошо. Ваш сын не смотрит телевизор. А другие-то смотрят!
И читают. И слушают. Да сейчас даже школьные учебники про-
воцируют подростковый бунт! Открываешь учебник граждано-
ведения — и видишь карикатуру: мегера-мать пытается отлу-
пить сына. А в конце параграфа вопрос: нарушает ли права ре-
бёнка наказание ремнём? Объяснят школьнику, и какие он
имеет права на жилплощадь, на семейное имущество и, конеч-
но, на информацию. (В последней сейчас недостатка не наблю-
дается, особенно по части того, чем стоит заняться, «когда ро-
дителей нет дома» — так называлась одна из рубрик злополуч-
ного журнала «Cool».)

Да что граждановедение! В самом обыкновенном учебнике
английского языка для массовых школ (8-й класс, авторы Пе-
регудова Э.Ш., Черных О.В. М.: Просвещение, 2003) легко об-
наруживаются такие, например, «полезные» упражнения. Де-
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×òî æå íàì âçÿòü èç ýòîãî ìíîãîîáðàçèÿ?
Æåëàòåëüíî ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà òîé ÷àñòè ïîñòó-
ëàòà, êîòîðàÿ êàñàåòñÿ äåÿòåëüíîñòè êàê îáÿçà-
òåëüíîãî óñëîâèÿ ðàçâèòèÿ. Åñëè åñòü íàïðÿ-
æ¸ííàÿ è èíòåðåñíàÿ äåÿòåëüíîñòü, ñàìîïðåîäî-
ëåíèå, âûõîä íà íîâûé óðîâåíü, áóäåò ðàçâèòèå
ëè÷íîñòè. Åñëè, íàîáîðîò, ïðîöâåòàåò ðîäèòåëü-
ñêàÿ ãèïåðîïåêà, óñòðàíåíû ñ ïóòè ðåá¸íêà âñå
ïðîáëåìû è òðóäíîñòè — áóäåò ðàñòè íåêòî âðî-
äå Èëþøè Îáëîìîâà, íåïðèãîäíûé íè ê ÷åìó.

Ïðè ýòîì äàæå âûíóæäåííàÿ äåÿòåëüíîñòü,
âñòðå÷àþùàÿ ñîïðîòèâëåíèå ðåá¸íêà, âåñüìà
÷àñòî ôîðìèðóåò â í¸ì ïîòåíöèàëüíî íåîáõî-
äèìûå êà÷åñòâà. (Êàê íè ñêó÷íî, íàïðèìåð, ðà-
çó÷èâàòü áàëåòíûå ïîçû, íî áåç íèõ íå áûâàåò
î÷àðîâàíèÿ áàëåòà!) Äà è ñàì îïûò èñïîëíåíèÿ
íåïðèÿòíîãî îêàçûâàåòñÿ ñîâåðøåííî íåîáõî-
äèìûì äëÿ æèçíè êàæäîãî ÷åëîâåêà.

Äåÿòåëüíîñòü ñïîñîáíà óäîâëåòâîðÿòü èíòå-
ðåñû ñàìîãî ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ — îò ñàìîïî-
æåðòâîâàíèÿ ðàäè äðóãèõ èëè ðàäè èäåè äî òàê
íàçûâàåìîãî ñòðóêòóðèðîâàíèÿ âðåìåíè. (Îá-
ðàçöû äåÿòåëüíîñòè íà óðîâíå ñòðóêòóðèðîâà-
íèÿ âðåìåíè: èãðà â êàðòû â ïîåçäå, «òóñîâêà»,
ïðîñìîòð ïîäðÿä âñåõ òåëåâèçèîííûõ ïåðåäà÷.)

×åì ìåíüøå ðåá¸íîê, òåì ÷àùå îí âêëþ÷àåòñÿ
â äåÿòåëüíîñòü ïî ñèòóàöèè, à íå ïî ñîáñòâåííî-
ìó âûáîðó, è òåì ïðèìèòèâíåé ìîòèâû ñîáñòâåí-
íîãî âûáîðà. Çàäà÷à âçðîñëûõ — ïðåäëîæèòü ñè-
òóàöèþ âûáîðà äåÿòåëüíîñòè, ïîçàáîòèòüñÿ î å¸
ñîäåðæàòåëüíîñòè, ïîìî÷ü ñôîðìèðîâàòü îáùå-
ñòâåííî-öåííûå ìîòèâû âêëþ÷åíèÿ â íå¸, îðãà-
íèçîâàòü îöåíî÷íûå îòíîøåíèÿ îêðóæàþùèõ.

Ìîæíî (à áûâàåò, è íóæíî!) çàñòàâèòü ðå-
á¸íêà äåëàòü òî, ÷òî âàì íóæíî, êàê íóæíî è êîã-
äà íóæíî. Íî ðàçóìíåå ïðåäëîæèòü åìó äâà-òðè
âàðèàíòà äåëà íà âûáîð, äàòü âîçìîæíîñòü ñàìî-
ìó îïðåäåëèòü âðåìÿ è ñïîñîá âûïîëíåíèÿ.
Ïðè ýòîì äàòü ïîíÿòü, êàê ýòî âîçâûøàåò åãî
è êàêîå óäîâëåòâîðåíèå ìîæåò ïðèíåñòè.

Îáðàçíî ãîâîðÿ, ëþáóþ äåÿòåëüíîñòü ðåá¸í-
êà æåëàòåëüíî îðãàíèçîâàòü òàê, ÷òîáû â å¸
ïðîöåññå ðåàëèçîâàëñÿ «ýôôåêò Òîìà Ñîéåðà»
(íåîæèäàííûé è âîçâûøàþùèé âçãëÿä íà òî,
÷òî òåáå äîâåðèëè äåëàòü). Òîãäà äåÿòåëüíîñòü
ñòàíîâèòñÿ îñìûñëåííîé è öåííîé.

Ñïîñîá 7. Ðàñïîðÿäîê

Ðåæèì æèçíè, òî åñòü ïîñòîÿííî ïîääåðæèâà-
åìîå ïîñòîÿíñòâî îñíîâíûõ å¸ ýëåìåíòîâ, ôîð-

ìèðóåò ñëîæíûé äèíàìè÷åñêèé ñòåðåîòèï ïî-

âåäåíèÿ (ñóòî÷íûé, íåäåëüíûé), ÿâëÿåòñÿ ñâîå-

îáðàçíûì ñðåäñòâîì îðãàíèçàöèè æèçíè è ñèñ-

òåìîé òðåáîâàíèé. Îí äà¸ò âîçìîæíîñòü

тей спрашивают: «Что говорят твои родители, когда ты их огор-
чаешь?» Затем предлагают несколько готовых выражений:

— You need a short sharp lesson!
(Нужно хорошенько тебя проучить!)
— I won’t stand any nonsense!
(Не хочу слушать твою ахинею!)
— I’m saying that’s final! (Я сказала — и всё!)
— I’ve had enough of you and your friends!
(Мне осточертели ты и твои друзья!)
— Shut up! (Заткнись!)
Потом снова спрашивают: «Когда твои родители выража-

ются таким образом?»
Спросим и мы: как вы думаете, способствуют ли такие

языковые тренинги укреплению детско-родительских связей?
Да, в детях не перестали сеять неприязнь к родителям. Это

правильное наблюдение. Ошибка в другом. Революция не за-
кончилась. Она продолжается, потому что сокрушение социали-
стического государства было отнюдь не конечной, а лишь про-
межуточной её целью. В перестройку важно было дискредити-
ровать стариков — приверженцев социалистических
ценностей. Сейчас кампания по дискредитации распространи-
лась на всех взрослых. В том числе и на достаточно молодых
преуспевающих родителей, которых никак не заподозришь
в симпатиях к социализму. Напротив, они вполне лояльны к но-
вой жизни. В чём же дело? Да в том, что большинство взрос-
лых, независимо от политических убеждений, являются носите-
лями семейного уклада. А семья невыгодна идеологам и вороти-
лам общества потребления. Семья — это общий котёл, общий
дом, общая машина, общая дача, множество общих предметов.
Гораздо выгоднее иметь дело с одиночками — больше можно
продать кастрюль и телевизоров.

Но есть ещё более важная цель. Это разрушение традици-
онных ценностей и представлений, установок и норм — в об-
щем, всего того, что принято называть культурной традицией
и образом жизни. Культурная традиция всегда передаётся из ро-
да в род, от старших к младшим. На этом, собственно, держится
целостность народа. Оторвите младших от старших, а ещё луч-
ше — восстановите их друг против друга, и распадётся культу-
ра. А значит, погибнет народ.

Ðàññàäíèê áëóäíûõ ñûíîâåé

Вот мы и подошли, вырвав по дороге три лопуха, к заветной це-
ли затянувшейся революции. Настолько затянувшейся, что её
хочется назвать хронической. Социализма давно и в помине нет,
а нам всё твердят про необходимость реформ и про то, что За-
пад чрезвычайно обеспокоен, как бы мы не свернули с единст-
венно верного пути. С того, по которому идёт весь цивилизо-
ванный мир и который должен привести в некое унифицирован-
ное «общечеловеческое» пространство, населённое людьми без

È ð è í à  Ì å ä â å ä å â à ,

Ò à ò ü ÿ í à  Ø è ø î â à

Д У Х О В Н Ы Й  Д Е Т Д О М
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ïåðèîäè÷åñêîãî êîíòðîëÿ è ñàìîêîíòðîëÿ ëè÷-

íîñòè, ôîðìèðóåò ïðèâû÷êó ê îðãàíèçîâàííîñ-

òè, ýíåðãè÷íîìó òåìïó æèçíè, îáåñïå÷èâàåò å¸

íàïîëíåííîñòü.

Ðåæèì æèçíè ðåá¸íêà âíà÷àëå äèêòóåòñÿ

åãî áèîëîãè÷åñêèìè ïîòðåáíîñòÿìè (ñîí, êîðì-

ëåíèå, áîäðñòâîâàíèå), çàòåì ê íèì äîáàâëÿþò-

ñÿ ïîòðåáíîñòè â äåÿòåëüíîñòè è îáùåíèè (âðå-

ìÿ ïîäâèæíûõ è òèõèõ èãð, ñêàçîê è òåëåïåðå-

äà÷ è ò.ï.), çàòåì â íåãî ðåøèòåëüíî âòîðãàåòñÿ

ó÷åáíàÿ äåÿòåëüíîñòü.

Ïðèìåðíûé ðåæèì äëÿ êàæäîãî âîçðàñòà

ìîæíî ïîëó÷èòü èç ïåäàãîãè÷åñêîé ëèòåðàòóðû,

ñïðàâî÷íèêîâ ïî äåòñêîé ãèãèåíå, ïðàâèë ïîâå-

äåíèÿ øêîëüíèêà. Îäíàêî ýòîò óñðåäí¸ííûé,

ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêèé ðåæèì òðåáóåò êîððåê-

öèè â êàæäîì îòäåëüíîì ñëó÷àå. Îñíîâà òàêîé

êîððåêöèè — íàáëþäåíèå ðîäèòåëåé çà ðåá¸í-

êîì. Ìîæíî, êîíå÷íî, ïðèó÷èòü ðåá¸íêà êîð-

ìèòüñÿ è áîäðñòâîâàòü ïî ÷àñàì, â ðèòìå âðåìå-

íè. Íî ëó÷øå ïðîñëåäèòü è ïîíÿòü ïîòðåáíîñòè

è îñîáåííîñòè åãî îðãàíèçìà è ïîäîãíàòü ðå-

æèì ïîä åãî ðèòìû. Ìîæíî ñðàçó ïîñëå øêîëû

îòïðàâèòü íà ïðîãóëêó, à ïîòîì óñàäèòü çà óðî-

êè. Íî ëó÷øå ïðîíàáëþäàòü, óñïîêàèâàåò èëè

âîçáóæäàåò åãî ïðîãóëêà, ïîâûøàåò îíà åãî ðà-

áîòîñïîñîáíîñòü èëè ïåðåáèâàåò øêîëüíûé íà-

ñòðîé, óâåëè÷èâàåò ðàáîòîñïîñîáíîñòü èëè ñíè-

æàåò è ò.ä. È òîëüêî ïîñëå ýòîãî è âìåñòå ñ ðå-

á¸íêîì îïðåäåëèòü ýòè ðåæèìíûå ìîìåíòû.

Âàæíî òàêæå ïî ðåçóëüòàòàì íàáëþäåíèé

ñîâìåñòèòü â ðåæèìå äíÿ âðåìÿ íàèáîëåå îò-

âåòñòâåííûõ çàíÿòèé ñ ñóòî÷íûìè ìàêñèìóìàìè

åñòåñòâåííî-áèîëîãè÷åñêîãî ðèòìà (ïèêàìè àê-

òèâíîñòè) ðåá¸íêà.

Íî, íàñòàèâàÿ íà ñòðîãîì ñîáëþäåíèè ðåæè-

ìà ðåá¸íêîì, ðîäèòåëè ñàìè íåïðåìåííî äîëæ-

íû ñ÷èòàòüñÿ ñ ðåæèìîì.

Ñëîæíîñòü ïåäàãîãè÷åñêîé çàäà÷è ñîñòîèò

è â òîì, ÷òî, ïðèó÷àÿ ê ðåæèìó, íàäî îäíîâðå-

ìåííî îáó÷àòü ðàçóìíûì îòêëîíåíèÿì îò ðåæè-

ìà. ×òîáû íå ïîëó÷àëîñü «ïåðåãðåâà». Äðóãèå

îïàñíîñòè âîñïèòàòåëÿ — ïåäàíòèçì, óòðàòà

÷óâñòâà ìåðû, çàùèòà îò æèçíåííûõ âòîðæåíèé

ññûëêîé íà ðåæèì è ò.ä.

Ñïîñîá 8. Èãðà

Çäîðîâûé ðåá¸íîê áî’ëüøóþ ÷àñòü âðåìåíè óâ-

ëå÷¸ííî èãðàåò. Çàáîëåâøèé èëè îáèæåííûé

ðåá¸íîê èãðàåò âÿëî, íåîõîòíî. Íåèãðàþùèé ðå-

á¸íîê èëè áîëåí ôèçè÷åñêè, èëè ïñèõè÷åñêè óã-

íåò¸í. Èãðà óäîâëåòâîðÿåò ïîòðåáíîñòè ðåá¸íêà

â äåÿòåëüíîñòè, â îáùåíèè, ðàçâèâàåò ñàìûå

роду без племени. Этакими одинокими кочевниками, совершен-
но свободно перемещающимися по свету, ни к кому и ни к чему
не привязанными блудными сыновьями, которые никогда не
вернутся в отчий дом. Потому что их научили понимать свободу
как полную вседозволенность, «отвязанность» (неспроста это
словечко сделалось таким значимым в молодёжном жаргоне) да
и потому что трудно считать дом отчим, если отец покинул его
задолго до сына (разведённых родителей-то сейчас чуть ли не
50%). Или в доме вообще не было отца. А у некоторых и мате-
ри, а вместо отчего дома — приют, интернат или вокзал. И да-
же когда отец с матерью есть, так ли уж хочется вернуться
в дом, от которого тебя поспешили отлучить, поместив в ясли,
в сад, в школу с продлёнкой?

Фактически брошенных детей сейчас гораздо больше, чем
нам докладывают в самых пугающих сводках. С этой точки зрения
можно даже порадоваться сегодняшней экономической несостоя-
тельности нашей страны. Не спешите возмущаться, а подумайте:
когда духовные и душевные связи отцов и детей так основательно
подорваны, не экономическая ли зависимость от старших часто
удерживает младших от полного разрыва? И не провоцируется ли
этот разрыв, когда молодёжи предоставляют лучшие рабочие мес-
та, более высокую зарплату, а детей ориентируют на как можно
более раннюю экономическую независимость? Заметьте: не на
помощь родителям, а на независимость от них.

В нашей стране это пока проявлено не столь полномас-
штабно, как на Западе, где блудный сын может не просить за-
ранее свою долю наследства, потому что он вполне в состоянии
себя обеспечить. А во-вторых, ему нет нужды возвращаться,
потому что он сыт. Тут, пожалуй, нелишне напомнить, что еван-
гельского блудного сына домой привёл именно голод. Не чувст-
во долга, не тоска по отцу, не угрызения совести, а самый нату-
ральный животный голод. Конечно, в евангельских притчах есть
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ðàçëè÷íûå ñòîðîíû åãî ëè÷íîñòè, íåîáõîäèìûå

äëÿ åãî áóäóùåé âçðîñëîé äåÿòåëüíîñòè. Ïî÷òè

ëþáàÿ èãðà — ýòî äâèæåíèÿ, ïðàâèëà, âçàèìî-

äåéñòâèÿ, íàïðÿæåíèå ðèñêà, ñòðåññ îò âûèãðû-

øà èëè ïðîèãðûøà. Ñóòü èãðû — «ðåàëüíàÿ
ðàçâèâàþùàÿ äåÿòåëüíîñòü â âîîáðàæàåìûõ
óñëîâèÿõ». Ïîýòîìó âñ¸, ÷òî âûøå áûëî ñêà-
çàíî î ïåäàãîãè÷åñêîé îðãàíèçàöèè ðàçâèâà-
þùåé äåÿòåëüíîñòè, îòíîñèòñÿ è ê èãðå.

Íàäî òîëüêî äîïîëíèòü, ÷òî èãðà ìîæåò îð-

ãàíè÷íî âïëåòàòüñÿ â äðóãèå âèäû äåÿòåëüíîñòè

è ýìîöèîíàëüíî îêðàøèâàòü èõ, ïîâûøàÿ ïðè-

âëåêàòåëüíîñòü. Óñëîâíîñòü èãðîâîé ñèòóàöèè

ñíèæàåò íàïðÿæåíèå îòâåòñòâåííîñòè çà ðå-

çóëüòàò. Ýìîöèè æå îò ïðèðîäû ïðåäíàçíà÷åíû

äëÿ ñòèìóëÿöèè è àêòèâèçàöèè ðåçåðâîâ îðãà-

íèçìà. Ïîýòîìó òàê âàæíî ââåñòè ðåá¸íêà â ñî-

äåðæàòåëüíûå èãðû, ðàçâèâàþùèå åãî ôèçè÷åñ-

êè, óìñòâåííî è íðàâñòâåííî.

Âñå èãðû ïðèíÿòî äåëèòü íà ãðóïïû ïî èõ ïðå-

îáëàäàþùåìó ýëåìåíòó: èãðà-ìàíèïóëÿöèÿ, ñþ-

æåòíî-ðîëåâûå èãðû, ïîäâèæíûå èãðû, äèäàêòè÷å-

ñêèå, ñïîðòèâíûå, íàêîíåö, òàê íàçûâàåìûå àçàðò-

íûå èãðû. Èãðà âîñïèòûâàåò è ðàçâèâàåò

â çàâèñèìîñòè îò ìîòèâîâ âêëþ÷åíèÿ â èãðó, íðàâ-

ñòâåííûõ îáñòîÿòåëüñòâ, ñïåöèôè÷åñêè ïñèõîëîãè-

÷åñêîãî âûèãðûøà. Âñ¸ ýòî— ïðåäìåò ïðÿìîé çà-

áîòû ðîäèòåëåé è âîñïèòàòåëåé-ïðîôåññèîíàëîâ.

Ñïîñîá 9. Îáùåñòâåííî ïîëåçíàÿ äåÿòåëüíîñòü

Îñîáûé âèä äåÿòåëüíîñòè — òàê íàçûâàåìàÿ îá-
ùåñòâåííî ïîëåçíàÿ, âûâîäÿùàÿ çà ðàìêè ñå-
ìüè, ââîäÿùàÿ ðåá¸íêà â ìèð áîëåå øèðîêèõ îò-

íîøåíèé è âçàèìîäåéñòâèé. Ýòî çàáîòà î òîì,

÷åì ïîëüçóþòñÿ ñîîáùà, — î äåòñêîé ïëîùàäêå,

ãàçîíå èëè ñêâåðå, øêîëå. Ýòî è ó÷àñòèå â îáùåé

çàáîòå î áîëüíûõ è ïðåñòàðåëûõ ëþäÿõ, æèâîò-

íûõ, î ïðèðîäå. Ýòî äåÿòåëüíîñòü â äåòñêèõ

è äðóãèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ. Îíà äî-

áàâëÿåò íîâûå âîçìîæíîñòè äëÿ ðàçâèòèÿ ëè÷íî-

ñòè, âíîñèò íîâûå ìîòèâû, ðîëè, ðàñøèðÿåò îïûò,

òî åñòü äîïîëíèòåëüíî ñîöèàëèçèðóåò ëè÷íîñòü.

Ê ýëåìåíòàì ýòîé äåÿòåëüíîñòè ñëåäóåò

ïðèó÷àòü óæå äîøêîëüíèêà. Ó øêîëüíèêà ìëàä-

øèõ êëàññîâ îíà äîëæíà çàíèìàòü çàìåòíîå ìå-

ñòî ñðåäè äðóãèõ âèäîâ åãî äåÿòåëüíîñòè.

Äëÿ ïîäðîñòêà îíà óæå ìîæåò èãðàòü ðîëü äåÿ-

òåëüíîñòè, «âåäóùåé ðàçâèòèå».

Ñïîñîá 10. ×óâñòâà

Íàèáîëåå ãëóáîêîé è îáîáù¸ííîé ðåàêöèåé ÷å-

ëîâåêà íà æèçíåííûå îáñòîÿòåëüñòâà ÿâëÿþòñÿ

ýìîöèè. Ñòûä, ðàäîñòü, æàëîñòü, çàâèñòü äîâîëü-

и иносказательный смысл, но не стоит пренебрегать и букваль-
ным. Тем более что в данном случае буквальный смысл ни-
сколько не противоречит духовной трактовке поведения юноши.
Грех отчуждает человека от Бога. Чем больше грехов, тем сла-
бее духовное начало, тем громче заявляют о себе плоть, живот-
ные инстинкты, которые разрастаются и крепнут на грехах.

Юность — это как раз время наибольших соблазнов, наи-
большей опасности пуститься во все тяжкие. А уж если родите-
лей рядом нет и ты от них экономически не зависишь, тогда во-
обще никаких преград! Русской культурной традицией эта опас-
ность учитывалась. Не только в глубокой древности, но ещё
в середине XIX в. самовольное отделение неженатого сына бы-
ло для крестьян чем-то немыслимым, из ряда вон выходящим.
По свидетельству этнографов, в Ярославской губернии «сын не
может оставить отчий дом произвольно: отец, если сын вздума-
ет идти самовольно на заработки, всегда может заявить волост-
ному правлению, чтобы сыну его не давали паспорт; если сын
уйдёт жить в другой дом, то отец имеет право требовать от него
себе на содержание» (Цит. по: Громыко М.М. О воззрениях
русского народа. М.: Паломникъ, 2000). А когда в той же мест-
ности родители отправляли взрослых неженатых сыновей,
обычно от 16 лет до 21 года, на заработки, парни, которых на-
зывали «отходниками», должны были все заработанные
деньги присылать домой. Иначе родители могли вытребовать
сыновей назад. Когда мать с отцом достигали преклонного воз-
раста, совершеннолетние дети обязаны были «покоить и ухажи-
вать за родителями в их старости, давать им приличное содер-
жание и всегда оказывать им почтение и повиновение». В обя-
занности детей входило также «честно похоронить» родителей
и поминать их.

Подобные нормы существовали и в других странах.
Но с отдалением людей от Бога в их жизнь всё больше входит
дух разделения и вражды. Уже на рубеже XIX–XX вв. «нежела-
ние детей слушаться родителей» выступает как частая причина
разделов в крестьянских семьях. XX век можно назвать веком
глобалистских экспериментов. Уверяя людей, что Бога нет, раз-
номастные глобалисты одновременно создавали условия для пе-
редачи функций семьи государству, заменяли исполнение лич-
ного долга предоставлением социальных гарантий. Зачем,
к примеру, западной молодёжи зависеть от родителей, когда
можно набрать кредитов и в кратчайшие сроки полностью «упа-
коваться»: обзавестись собственным жильём, автомобилем, ме-
белью и бытовой техникой? Они, правда, потом много лет
в долгу как в шелку. Вместо того чтобы помогать состарившим-
ся родителям, им приходится ежемесячно выплачивать государ-
ству энные суммы. Но ведь это не беда! И старикам заботливое
государство не даст пропасть, поместив их в чистые, уютные до-
ма престарелых или, в случае тяжёлого заболевания, в хосписы,
где специально обученные социальные работники обеспечат им
«достойную смерть».

È ð è í à  Ì å ä â å ä å â à ,

Ò à ò ü ÿ í à  Ø è ø î â à

Д У Х О В Н Ы Й  Д Е Т Д О М
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íî òî÷íî âûðàæàþò ñîñòîÿíèå ÷åëîâåêà è åãî

îòíîøåíèå ê îáñòîÿòåëüñòâàì, èõ îöåíêó. Îäíèõ

ýìîöèé õî÷åòñÿ èçáåæàòü, äðóãèå — óñèëèòü.

Äëÿ ýòîãî íàäî äåéñòâîâàòü, ðåàãèðîâàòü íà îá-

ñòîÿòåëüñòâà: ìåíÿòü èõ èëè æå ìåíÿòü ñâî¸ ìå-

ñòî â íèõ è ñâîþ ðîëü. ×åì ñèëüíåå ýìîöèè, òåì

ýôôåêòèâíåå îíè óïðàâëÿþò ïîâåäåíèåì ÷åëî-

âåêà. Ñëåäîâàòåëüíî, âîçäåéñòâóÿ íà ýìîöèè ÷å-

ëîâåêà, ìîæíî óïðàâëÿòü åãî ïîâåäåíèåì.

Â ýìîöèîíàëüíîì îòêëèêå äåéñòâóþò îäíî-

âðåìåííî ïðèðîäíûé ìåõàíèçì è î÷åëîâå÷åííîå

âîñïðèÿòèå ðåàëüíîñòè. Îãðîìíàÿ çìåÿ âûçûâà-

åò íàñòîðîæåííîñòü èëè ñòðàõ ó áîëüøèíñòâà

ëþäåé, íî ìîæåò âûçâàòü âîñòîðã ó çîîëîãà, òàê

êàê ó íåãî äðóãàÿ îöåíî÷íàÿ ïîçèöèÿ. Çíà÷èò,

ôîðìèðóÿ îöåíî÷íûå ïîçèöèè, ìîæíî âûçû-
âàòü è çàêðåïëÿòü îïðåäåë¸ííîå ýìîöèîíàëü-
íîå îòíîøåíèå ê îïðåäåë¸ííûì îáñòîÿòåëüñò-
âàì. Êîãäà òàêèå îáñòîÿòåëüñòâà ïîâòîðÿþòñÿ,
òî ïîâòîðÿþòñÿ è ýìîöèè, ñîîòâåòñòâåííî íà-
ïðàâëÿÿ ÷åëîâå÷åñêîå ïîâåäåíèå.

Âåñüìà âàæíî ñôîðìèðîâàòü ó ðåá¸íêà ïðåä-

ñòàâëåíèå î äîáðå è çëå, î òîì, ÷òî ìîæíî äåëàòü

è ÷åãî íåëüçÿ, îáó÷èòü ïðàâèëàì è íîðìàì ìîðà-

ëè. Åù¸ âàæíåå äàòü âîçìîæíîñòü ÷óâñòâåííûõ

ïåðåæèâàíèé, ñôîðìèðîâàòü ýìîöèîíàëüíûå ðå-

àêöèè íà îïðåäåë¸ííûå îáñòîÿòåëüñòâà.

Êàê ýòî ïðîèñõîäèò íà äåëå? Ñåìüÿ ôîðìèðó-

åò íå òîëüêî ýìîöèîíàëüíûå ðåàêöèè, íî è ñòå-

ðåîòèïû ýìîöèîíàëüíîãî ïîâåäåíèÿ. Åñëè ìàìà

âçâèçãèâàåò îò èñïóãà, óâèäåâ ìûøü, òî áóäåò

âçâèçãèâàòü è äî÷ü, íî íå ñûí. Ñåìüÿ îðèåíòèðóåò

åãî íà ñòåðåîòèï ìóæñêèõ ýìîöèîíàëüíûõ îòêëè-

êîâ. Åñëè äëÿ äåâî÷êè «íîðìàëüíîé» ðåàêöèåé íà

îïàñíîñòü ÿâëÿþòñÿ èñïóã, ïëà÷, êðèê, òî ó ìàëü-

÷èêîâ èñïóã äîëæåí âûçâàòü ìûøå÷íîå íàïðÿæå-

íèå, îáùåå âîçáóæäåíèå, ãîòîâíîñòü äåéñòâîâàòü.

Íî åñëè â äåòñòâå ìàëü÷èêó áûë äàí îïûò ïåðåæè-

âàíèé îïàñíîñòè ïî «äåâî÷êèíîìó» îáðàçöó,

òî è âî âçðîñëîì ñîñòîÿíèè â àíàëîãè÷íîé ñèòóà-

öèè ïðåæíèé ÷óâñòâåííûé îïûò áóäåò äèêòîâàòü

åìó ðåàêöèè æåíñêîãî òèïà. Ïîâåäåíèå ïî ìóæ-

ñêîìó òèïó äëÿ íåãî òîæå âîçìîæíî, íî òîëüêî çà

ñ÷¸ò äîïîëíèòåëüíûõ âîëåâûõ óñèëèé.

×óâñòâà ïîëà, äîëãà, ñòûäà, ñîâåñòè, æàëîñ-

òè è âñå äðóãèå ÷åëîâå÷åñêèå ÷óâñòâà íå òîëüêî

óñèëèâàþò îùóùåíèå ïîëíîòû æèçíè, íî è íà-

ä¸æíî óïðàâëÿþò ïîâåäåíèåì ÷åëîâåêà. Åñëè,

êîíå÷íî, îíè áûëè ïðîáóæäåíû, ñôîðìèðîâàíû

è ðàçâèòû â äåòñòâå.

Òàêîâà «çîëîòàÿ äåñÿòêà» ñïîñîáîâ ôîðìè-

ðîâàíèÿ ðîäèòåëÿìè íà÷àëüíîãî íðàâñòâåííîãî

îïûòà ðåá¸íêà. ■

То есть глобалистски ориентированное государство неу-
клонно прибирает человека к рукам. А чтобы не применять си-
лу, чтобы человек отдался добровольно, восстанавливает поко-
ления друг против друга. Да ещё внушает, что этот искусствен-
но созданный конфликт абсолютно естественен.

Но ведь когда у близких людей хорошие отношения, им не
хочется разлучаться. И даже если им нелегко быть вместе, со-
весть не даёт нормальному человеку упиваться свободой от сы-
новних обязательств. Другое дело — сила внушения, когда дети
уверены, что родители на них «давят», мешают жить. А родите-
ли, устав от бесконечной домашней войны с детьми, тоже хотят
отдохновения.

Разжигание межпоколенной розни очень помогает осуще-
ствить ещё одну важнейшую задачу глобалистского проекта —
способствует сокращению рождаемости. Охота ли иметь детей,
которые, не успев вылезти из пелёнок, начнут качать права,
а потом уедут на край света и в лучшем случае будут два раза
в год слать положенные «Happy birthday» и «Кристмасы» на
электронный адрес вашей богадельни?

Ðàçëóêà áåç ïå÷àëè

Всякий раз пытаясь докопаться до сути той или иной глобалист-
ской тенденции, неизбежно натыкаешься на лукавую подделку.
Сказал Спаситель: «Враги человека домашние его» (Мф.
10:36). И впрямь кажется — сколько семей, в которых родите-
ли с детьми находятся в состоянии беспросветной вражды.
И будто отвечая на призыв Христа оставить дом, отца и мать,
братьев и сестёр (Мф. 19:29), дети оставляют семью. А то, что
восстановленные против своих близких молодые люди во всём
мире пытаются обрести квазисемью в компаниях, бандах, пси-
хотерапевтических группах, клубах разнообразных фанатов,
сектах, политических партиях? Разве это не дьявольская паро-
дия на эпизод из Евангелия: «Когда же Он ещё говорил к наро-
ду, Матерь и братья Его стояли вне дома, желая говорить
с Ним. И некто сказал Ему: вот Матерь твоя и братья Твои сто-
ят вне, желая говорить с Тобою. Он же сказал в ответ говорив-
шему: кто Матерь Моя? и кто братья Мои? И, указав рукою
Своею на учеников Своих, сказал: вот матерь Моя и братья
Мои» (Мф. 12: 46–49).

Но сразу же вслед за этим Христос добавляет: «…ибо, кто
будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат,
и сестра, и матерь» (Мф. 12:50). То есть отвержение родных оп-
равдано только в одном-единственном случае: когда человек хочет
полностью посвятить себя Богу. Но и тогда это не отменяет люб-
ви. Она лишь переходит в новое, более высокое качество и выра-
жается, главным образом, в усиленной молитве за близких.

В современном же мире дети покидают родителей в по-
давляющем большинстве случаев вовсе не для служения Богу,
а для угождения своим желаниям и страстям. И чем дальше



мир идёт по пути глобализации, тем
неизбежней и привычней будет раз-
рыв отцов и детей. Ведь либеральная
идеология, положенная в основу гло-
балистского проекта, утверждает
право каждого не просто на личные
вкусы, а на свой, часто весьма экс-
травагантный образ жизни, в том
числе на полный аморализм, на самые
разные пороки и извращения. Как мо-
гут сосуществовать под одной крышей
родители, которые целыми днями рабо-
тают и вечером еле приползают домой,
и подростки, которые даже не удосужи-
ваются помыть посуду, устраивают
в комнате бедлам и пребывают в непоко-
лебимой уверенности, что они никому
ничего не должны, а взрослые обязаны
о них заботиться? Возможен ли мир
в семье, где для восьмидесятилетнего де-
да его фронтовое прошлое — главный
смысл и оправдание всей жизни, а для
внука, начитавшегося разухабистых мо-
лодёжных журналов, это лишь повод для
«стёба»? Что должна чувствовать жен-
щина, растившая дочь одна и не вышед-
шая вторично замуж, чтобы не травми-
ровать девочку, когда её дочь приводит
в квартиру разных молодых людей,
а иногда и двух сразу, и на возмущение
матери отвечает, что это ей посоветова-
ли специалисты — психолог (для повы-
шения самооценки) и гинеколог (для
снижения риска опухолей)? Так что не
только дети, но и родители, разъехав-
шись со своими отпрысками, несмотря
на боль одиночества, всё же порой взды-
хают с облегчением.

Выходит, ситуация фатальна?
В глобалистском мире, безусловно, да.
Атомизация и равнодушие под вывеской
толерантности — вот единственный спо-

соб защитить себя от воздействия разнонаправленных и часто
враждебных твоему «я» человеческих волей, столкновение
с которыми особенно болезненно, если это воля твоих детей.

Âîçâðàùåíèå

Но в христианстве нет поня-
тия роковой безысходности.
До самого последнего вздоха
человек волен покаяться и из-
менить свою жизнь. И кон-
фликт отцов и детей вполне
может быть преодолён, тем
более что он не присущ, как
мы показали в начале статьи,
человечеству от сотворения
мира, не онтологичен. Он воз-
никает тогда, когда люди отхо-
дят от Бога, становятся блуд-
ными сыновьями Отца Небес-
ного. А в XX в. такими
блудными детьми стали очень
многие. И у нас, где разруша-
ли церкви и насаждали ате-
изм, и на Западе, где Бог изгонялся из людских сердец более
изощрённым способом — через идеологию общества потребле-
ния. Можно сказать, что это вообще был век блудных сыновей,
когда мир превратился в огромный духовный детдом. Воспитате-
лями в нём становились вчерашние воспитанники — те, кто
и сам не знал Отчего дома и считал без-Отцовщину нормой. Вот
и выросли поколения приютских, даже не ведающих о существо-
вании Отца, хотя и ощущающих в душе какую-то смутную тоску.

Но в последнее время милостию Божией всё больше лю-
дей находит дорогу домой. И потрясённые чудесным возвраще-
нием, пытаются рассказать другим «детдомовцам», что настоя-
щий, родной Отец, оказывается, есть и всегда был. И что к Не-
му можно прийти. И если собратья по «детдому», живущие
с ними под одной крышей, откликаются на призыв, постепенно
возникают общие темы для разговоров, кроме взаимных попрё-
ков и обсуждения покупок. Да и попрёков становится меньше,
потому что покаяние смиряет эгоизм. А раз уменьшается эго-
изм, то появляется гораздо больше общих забот. НО
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