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«Методических рекомендаций об осуществле-
нии функций классного руководителя»? Если
в них определена главная цель, задающая
ñòðàòåãè÷åñêóþ функцию — создание условий
для успешной социализации и саморазвития
личности школьника, то не следует ли руково-
дителям всех уровней системы образования
пытаться отвечать на вопрос: а какие условия
�û создаём для классного руководителя, что-
бы он более или менее успешно выполнял эту
функцию? Тогда, возможно, вопрос о функци-
онале классного руководства потеряет свою
злободневность. Потому что все òàêòè÷åñêèå,
производные функции главного воспитателя
в школе — прогностическая, организаторская,
защитная, аналитическая — будут осознавать-
ся и выполняться им самым естественным об-
разом, ибо их выполнение и представляет со-
бой те самые условия для личностного роста
воспитанника. 

К сказанному хотелось бы добавить ещё одно
очевидное соображение. Не стоит забывать,
что деятельность педагога всегда отличается
�âó�àïðàâëå��îñòüþ: он работает одновре-
менно и с конкретными школьниками,
и с классом, их объединяющим. Особенно яр-
ко эта особенность проявляется в деятельности
классного руководителя. И если раньше кол-
лективообразующая функция ставилась в его
планах едва ли не на первое место, то теперь
нередко и само слово «коллектив» застенчиво
заменяется другими, менее «идеологизирован-
ными» терминами: «общность», «группа».
Между тем идея здесь одна, и она далека от
политики: подросток не может нормально жить
и развиваться без общества сверстников. Ког-
да его потребность в общении с ними не удов-
летворяется в классе, она ищет выхода в дру-
гих сферах его жизни, не доступных педагоги-
ческому влиянию. Поэтому ведущей тактиче-
ской функцией классного руководителя и од-
новременно главным условием («инструмен-
том» — Л.И. Новикова) развития личности
школьника было, есть и будет ðàçâèòèå êëàñ-
ñà êàê êîëëåêòèâà. 

В качестве резюме приведём ответ ещё одного
классного руководителя о его функционале:
«Перечислять наши функции можно бесконеч-
но, они общеизвестны. Но главное — содей-
ствовать, по мере возможности, нормальному
детству детей, чтобы потом они образовали

нормальное общество». Осуществима ли
мечта таких педагогов, чтобы этим сло-
вам никто не мешал превращаться из
декларации в реальное, живое дело? ÍÎ
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Âàø áåñïîêîéíûé ïîäðîñòîê 
Ìàðèíà Ðîñòèñëàâîâíà Áèòÿíîâà,

äèðåêòîð ÖÏÑÎ «Òî÷êà ÏÑÈ», ïðîôåññîð ÌÃÏÏÓ,
êàíäèäàò ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê

Íà ïðè¸ìå ó ïñèõîëîãà ìàìà ÷åòûðíàäöàòè-
ëåòíåãî ìàëü÷èêà. «Íå çíàþ, êàê ñåáÿ ñ íèì

âåñòè, — æàëóåòñÿ îíà. — Ó íàñ âñåãäà áûëè äîâå-
ðèòåëüíûå îòíîøåíèÿ, îí âñåãäà ìíå ðàññêàçûâàë
î òîì, ÷òî åãî âîëíóåò. Òåïåðü â îòâåò íà ìîè âî-
ïðîñû ÿ ñëûøó òîëüêî: «Êàê ìåíÿ âñ¸ äîñòàëî»,
«Îòñòàíü», «Ïåðåñòàíü ìåíÿ êîíòðîëèðîâàòü». Â÷å-
ðà ïðèø¸ë äîìîé î÷åíü ïîçäíî, îò íåãî ïàõëî òà-
áàêîì. Â îòâåò íà ìîè ðàññïðîñû óø¸ë â êîìíàòó,
ãðîìêî õëîïíóâ äâåðüþ…».

Ïðîáëåìû, ñ êîòîðûìè ñòîëêíóëàñü ýòà ìàìà, òè-
ïè÷íû äëÿ ñåìåé, ãäå ðàñò¸ò ïîäðîñòîê. Åù¸ â÷åðà
ïîñëóøíàÿ ëàñêîâàÿ äî÷êà — ñåãîäíÿ ïðåâðàòè-
ëàñü â ïðîòåñòóþùóþ àãðåññèâíóþ äåâóøêó. Åù¸
â÷åðà óðàâíîâåøåííûé çàáîòëèâûé ñûí — ñåãî-
äíÿ ñòàë âñïûëü÷èâûì ðàâíîäóøíûì þíîøåé. Åù¸
â÷åðà âñÿ ñåìüÿ âìåñòå ìîãëà ïîéòè â êèíî èëè íà
ïðîãóëêó — ñåãîäíÿ äëÿ ðåá¸íêà ñàìûìè ãëàâíû-
ìè ëþäüìè ñòàëè äðóçüÿ. Ýòîò ñïèñîê ïðèìåðîâ
ìîæíî ïðîäîëæàòü áåñêîíå÷íî. Òàê ÷òî æå ïðî-
èñõîäèò ñ íàøèìè äåòüìè, êîãäà îíè ñòàíîâÿòñÿ
ïîäðîñòêàìè? 

Ïñèõîëîãè óòâåðæäàþò, ÷òî ïîäðîñòêîâûé âîç-
ðàñò — îäèí èç íàèáîëåå ñëîæíûõ. Îáû÷íî èìåííî
â ýòî âðåìÿ äåòåé íàçûâàþò «òðóäíûìè». Ìíîãèå
âçðîñëåþùèå ìàëü÷èêè è äåâî÷êè â ýòîì âîçðàñòå
ïðîøëè ÷åðåç ìíîãî÷èñëåííûå êîíôëèêòû è îñ-
ëîæíåíèÿ îòíîøåíèé ñ âçðîñëûìè. ×òî æå äåëàòü:
æäàòü, êîãäà ïîäðîñòîê ïåðåðàñò¸ò ýòîò òðóäíûé ïå-
ðèîä èëè äåéñòâîâàòü? Êîíå÷íî, äåéñòâîâàòü! Íå-
ñìîòðÿ íà âíåøíþþ íåçàâèñèìîñòü è ñàìîñòîÿòåëü-
íîñòü, èìåííî â ýòîò ïåðèîä ïîäðîñòêè íóæäàþòñÿ
â òåðïåëèâîì è ïîíèìàþùåì îòíîøåíèè âçðîñëûõ.
Îò òîãî, êàê áóäåò ïîñòðîåíî ýòî âçàèìîäåéñòâèå,
âî ìíîãîì çàâèñèò òî, êàê ïðåîäîëååò ýòîò ñëîæíûé
ïåðèîä íà÷èíàþùèé âçðîñëóþ æèçíü ÷åëîâåê. Ðàñ-
ñìîòðèì âîïðîñû, êîòîðûå ÷àùå âñåãî çàäàþò ïñè-
õîëîãàì ðîäèòåëè ïîäðîñòêîâ. 



то следует признать, что для исследования эф-
фективности воспитательного процесса должна
разрабатываться в каждом классе своя система
диагностики, так как в разных классах могут
существенно отличаться друг от друга состав
классного сообщества, целевой, содержатель-
ный, организационно-деятельностный компо-
ненты воспитательного процесса, условия его
осуществления.

Наряду с этим надо не забывать о том, что
существуют, по утверждению психологов, два
универсальных критерия оценки эффективно-
сти человеческой деятельности:
● продуктивность;
● удовлетворённость процессом и результа-
тами деятельности.

Продуктивность воспитательной деятельнос-
ти, по всей вероятности, включает в себя две
основные составляющие: 
● развитость детей;
● сформированность коллектива класса (от-
ношений, атмосферы, среды развития, его
репутации и индивидуальности).

Отсюда мерилом эффективности воспита-
тельного процесса в классе могут выступать: 
● развитость основных потенциалов человека;
● сформированность коллектива класса, его
репутации и индивидуальности;
● удовлетворённость учащихся и их родите-
лей жизнедеятельностью в классе.

В соответствии с каждым из названных кри-
териев подбираются показатели и методики
изучения. 

Завершая описание модели эффективной дея-
тельности классного руководителя в совре-
менных условиях, необходимо заметить, что
эти представления могут быть использованы
в целях совершения оптимального выбора
путей и способов научно-методического обес-
печения успешной работы педагогов-воспита-
телей, определения содержания самообразо-
вательной работы классных наставников,
разработки дифференцированной системы оп-
латы их труда. А это в свою очередь долж-
но способствовать повышению качества вос-
питания детей. ÍÎ
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? ×åì æå òðóäåí èëè îïàñåí ïîäðîñòêîâûé
âîçðàñò?

Íåò îïàñíûõ âîçðàñòîâ. Êàæäûé âîçðàñò ïî-ñâîåìó
âàæåí, ïðèíöèïèàëüíî çíà÷èì äëÿ ÷åëîâå÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ. Â 11–15 ëåò âçðîñëåþùèé ðåá¸íîê äîë-
æåí ðåøèòü âàæíûå ïñèõîëîãè÷åñêèå çàäà÷è. Î÷åíü
ìíîãîå â äàëüíåéøåì ðàçâèòèè è ñòàíîâëåíèè ëè÷-
íîñòè ÷åëîâåêà çàâèñèò èìåííî îò òîãî, êàê áóäåò
ïðîæèò ýòîò îòðåçîê âðåìåíè, êàê îí ïðåîäîëååò
ýòîò ïóòü è òå íåãàòèâíûå ÿâëåíèÿ, êîòîðûå ìîãóò
ïðîÿâèòüñÿ â ýòîò ïåðèîä. 

? Êàêèõ íåãàòèâíûõ âñïëåñêîâ ìîæíî îæèäàòü
îò ïîäðîñòêîâ â ýòîò ïåðèîä èõ æèçíè?

Îòâå÷àÿ íà ýòîò âîïðîñ, íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü äâà
âàæíûõ ôàêòîðà. Ïåðâûé — ýòî ôèçèîëîãè÷åñêîå
ñîñòîÿíèå ïîäðîñòêà. Îðãàíèçì èñïûòûâàåò ñèëü-
íåéøèé ãîðìîíàëüíûé âñïëåñê, ïðîèñõîäèò ñåðü¸ç-
íàÿ ïåðåñòðîéêà âñåõ ôèçèîëîãè÷åñêèõ ñèñòåì, è íà
íåêîòîðîå âðåìÿ ðåá¸íîê ñòàíîâèòñÿ ïñèõè÷åñêè
è ôèçèîëîãè÷åñêè î÷åíü íåóñòîé÷èâûì. Ýòî ïåðèîä,
êîãäà â îðãàíèçìå âñ¸ «ðàçâèí÷èâàåòñÿ», ÷òîáû ïîòîì
ñôîðìèðîâàòüñÿ çàíîâî, óæå ïî-äðóãîìó. Ïîäðîñòêè
ñòàíîâÿòñÿ òàêèìè íåóêëþæèìè, íåãèáêèìè. Òÿæåëî
ïåðåæèâàþò íåäîñòàòîê êèñëîðîäà. Ó íèõ ðåçêî ñíè-
æàåòñÿ óìñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü â äóøíîì ïîìåùå-
íèè. Íàðóøàåòñÿ ñîí. Åñòåñòâåííî, ýòî âñ¸ ñâÿçàíî
ñ íàðàñòàþùåé ñåêñóàëüíîñòüþ, ñ ãîðìîíàëüíûìè
èçìåíåíèÿìè, ôîðìèðîâàíèåì ïîëîâûõ æåëåç.
Òî åñòü ôèçèîëîãèÿ î÷åíü âëèÿåò íà ñîñòîÿíèå ðå-
á¸íêà. È ìíîãèå åãî ýìîöèîíàëüíûå ïðîÿâëåíèÿ ñâÿ-
çàíû ñ ýòèì ôèçèîëîãè÷åñêèì ñîñòîÿíèåì. Îí ïðî-
ñòî íóæäàåòñÿ â ïîääåðæêå è ïîìîùè. Åìó íóæíî ýòó
ïîìîùü ïðåäëîæèòü, âìåñòå ñ íèì âûðàáîòàòü ïðà-
âèëüíûé ðåæèì äíÿ. 

Ôàêòîð âòîðîé — ýòî ëè÷íîñòíàÿ ïåðåñòðîéêà, êîòî-
ðàÿ ïðîèñõîäèò ïî ìåðå ôèçèîëîãè÷åñêîãî âçðîñëå-
íèÿ ïîäðîñòêà. Ðåá¸íêó íóæíà ñàìîñòîÿòåëüíîñòü
è ñâîáîäà. Êîíå÷íî, ê ñâîáîäå îí åù¸ íå ãîòîâ. Íî ïî-
òðåáíîñòü â íåé âåëèêà, è çäåñü îò ìóäðîñòè ðîäèòåëåé
çàâèñèò, êàê îíè îòðåãóëèðóþò ñ ðåá¸íêîì ýòó íîâóþ
íåîáõîäèìîñòü. Êàêîé óðîâåíü ñâîáîäû ïðåäîñòàâÿò.
Åñëè ñîâñåì íå èäòè íàâñòðå÷ó ïîäðîñòêó è íå îòíî-
ñèòüñÿ ê íåìó êàê ê çíà÷èòåëüíî áîëåå âçðîñëîìó ÷åëî-
âåêó, ÷åì ãîä-äâà íàçàä, òî îïÿòü æå âîçìîæíû ñðûâû —
óõîäû èç äîìà, êîëîññàëüíûå ññîðû ñ ðîäíûìè, äåëà-
íèå âñ¸ è âñåì íàïåðåêîð. Î÷åíü îïàñíûå ýêñïåðè-
ìåíòû ñî ñâîèì çäîðîâüåì, ñî ñâîåé æèçíüþ. È ïðîÿâ-
ëåíèÿ äðóãèõ ôîðì ïðîòåñòà ïðîòèâ òîãî, ÷òî åãî íå
ïðèíèìàþò â ýòîì íîâîì êà÷åñòâå. 
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Первый — необходимо удовлетворить глу-
бинную потребность подростка в личном об-
щении. Это самый сильный шанс. Вы смо-
жете передать ему истинные ценности, если
в личном общении произойдёт контакт.
И тогда никакие внешние ценности не бу-
дут работать. Перед этой глубинной по-
требностью все остальные потребности под-
ростка окажутся поверхностными.

Если же этот шанс не реализуется из-за
наших личных трудностей, если мы не гото-
вы к такой полноте общения с подростком,
тогда остаётся надежда на второй шанс.
Это организация групповых ценностей, вы-
ход на доверие с группой и работа с груп-
пой, постепенное выведение её через груп-
повые ценности на всё более глубинные,
то есть на душевные свойства. 

Ещё более глубокий уровень — уровень со-
вестливости, который соприкасается с уров-
нем духовности человека. Постепенно воз-
можен выход на такой уровень, но это
труднейшая работа с группой. Именно так
шли Макаренко, Сухомлинский. Всякий пе-
дагог, который эффективно работает с груп-
пой, работает таким образом. 

Правда, он может опираться и на горизон-
тальные ценности. Пожалуйста, можно
и так двигаться. Но реальное обретение
ценностей — это движение по вертикали,
по глубине. Это обязательно движение
к духовным ценностям, то есть к самой
глубине человеческого «Я». А эгоценности
существуют по горизонтали. В этом и за-
ключается противоречие современной жиз-
ни. Только тогда, когда сам педагог начнёт
жить и развиваться по вертикали, его слово
будет давать эффект вертикали и в его уче-
никах. ÍÎ
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? Êàê áîðîòüñÿ ñ âðåäíûìè ïðèâû÷êàìè
ïîäðîñòêîâ?

Âàæíî ïîíÿòü, ÷òî ñèãàðåòû, âèíî, ïèâî ÷àñòî âû-
ñòóïàþò äëÿ ïîäðîñòêîâ àòðèáóòàìè âçðîñëîé
æèçíè. Ðåáÿòà ïðîáóþò ïñèõîàêòèâíûå âåùåñòâà,
ïûòàÿñü ïðîèçâåñòè âïå÷àòëåíèå íà ñâåðñòíèêîâ,
ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñâîþ «êðóòîñòü». Íî ìîæíî
ñêàçàòü, ÷òî åñëè â ýòîì âîçðàñòå ðåá¸íêó óäàëîñü
ñêàçàòü «íåò» ïîïûòêàì åãî ñîáëàçíèòü íà êàêèå-
òî òàêèå íåáëàãîâèäíûå äåëà è ïîñòóïêè, òî øàí-
ñîâ íà òî, ÷òî è âïðåäü îí ñìîæåò ãîâîðèòü «íåò»
â îòâåò íà ïðîâîêàöèîííûå ïðåäëîæåíèÿ, ãîðàç-
äî áîëüøå. Ïåðâûé îïûò ñîïðîòèâëåíèÿ áûë ïî-
ëó÷åí, è îí óêðåïëÿåò ïîäðîñòêà. Òî, ÷òî îíè
«ïðîáóþò», ñâÿçàíî ñ ìíîãèìè ïðè÷èíàìè. Èì
äåéñòâèòåëüíî èíòåðåñíî ýêñïåðèìåíòèðîâàòü,
óçíàâàòü ãðàíèöû ñâîèõ âîçìîæíîñòåé. Èõ î÷åíü
òÿíåò äåëàòü òî, ÷òî çàïðåùàþò âçðîñëûå. È ÷àùå
âñåãî èçáåãàþò ýòèõ ñîáëàçíîâ ðåáÿòà, ÷üè ðîäè-
òåëè ñïîêîéíî, óâàæèòåëüíî âñ¸ ýòî ïðîãîâàðè-
âàþò äîìà. Ìîæåò áûòü, ðàçðåøàþò ïåðâûé ðàç
ïîïðîáîâàòü ñëàáûé àëêîãîëüíûé íàïèòîê äîìà.
Åñëè ýòî ïðîèñõîäèò ïîä êîíòðîëåì ðîäèòåëåé,
òî óæå ñíèæàåòñÿ ðèñê, ÷òî åìó ýòî î÷åíü çàõî-
÷åòñÿ äåëàòü â êîìïàíèè. Ïðè÷¸ì âûïèòü íåïîíÿò-
íî ÷åãî è íåïîíÿòíî â êàêèõ äîçàõ. 

? Ñåé÷àñ î÷åíü ìíîãèå âçðîñëûå êóðÿò. È êó-
ðåíèå óæå íå ñ÷èòàåòñÿ òàêèì «ñòðàøíûì

ãðåõîì» ïî ñðàâíåíèþ, íàïðèìåð, ñ íàðêîòèêà-
ìè. Íóæíî ëè áîðîòüñÿ ñ êóðåíèåì ïîäðîñòêîâ?

Íà÷èíàÿ áîðüáó ñ ïîäðîñòêîì, íóæíî ïîíèìàòü,
÷òî â ïðîèãðûøå áóäóò îáå ñòîðîíû. Íóæíà íå
áîðüáà, à ïîíèìàíèå, ïðàâî íà âûáîð, óâàæèòåëü-
íîå îòíîøåíèå. Ýòî êàñàåòñÿ âñåõ ñëîæíûõ ñèòóà-
öèé âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ïîäðîñòêîì, â òîì ÷èñëå
è êóðåíèÿ. Íóæíî ñïîêîéíî îáñóäèòü ýòó ïðîáëå-
ìó äîìà. Îáúÿñíèòü, ïî÷åìó îïàñíî êóðèòü â ðàí-
íåì âîçðàñòå. Ïðåäëîæèòü, ÷òî êîãäà îí âûðàñòåò,
òî ïðèìåò ðåøåíèå ñàì. Íèêòî åãî íå îãðàíè÷èò.
Âàæíî ïîêàçàòü âñå ïàãóáíûå ïîñëåäñòâèÿ êóðå-
íèÿ, â òîì ÷èñëå è íà ðàçâèòèå ðåïðîäóêòèâíîé ñè-
ñòåìû. ×åì ñïîêîéíåå, óâàæèòåëüíåå íà ýòè òåìû
ðàçãîâàðèâàþò ðîäèòåëè, òåì áîëüøå øàíñîâ, ÷òî
ðåá¸íîê îòêàæåòñÿ îò ñèãàðåòû. 



Низкие доходы чаще всего не позволяют
детям из малообеспеченных семей развивать
и реализовать свои способности, повышать
культурный уровень, обогащаться духовно.
Театры, музеи не доступны для многих де-
тей. Самыми популярными становятся сред-
ства массовой информации, в первую оче-
редь телевидение, которое, к сожалению,
оказывает далеко не лучшее влияние на
формирование личности ребёнка.

По мнению Г.Ц. Молонова, повышение ком-
фортности отдельных семей привело к тому,
что дети с детства не могут выстроить гар-
моничное сочетание «хочу — могу — на-
до — должен». Безотказность родителей во
всем, чего пожелает их чадо, приводит, как
ни странно, к разрыву родственных связей
поколений, утрате авторитета и влияния
старших в семье. Тяга к вещизму, матери-
альному благополучию, лёгким деньгам, все-
дозволенность отдаляют ребёнка от высоких
общечеловеческих ценностей, культуры как
источника воспитания, отражаются на фор-
мировании образа жизни, потребностей и ин-
тересов ребёнка. Повзрослев, он уже имеет
свои цели и идеалы в жизни, определяет
средства достижения этих целей.

Итак, трансформация российского общест-
ва приводит к изменению ценностных ори-
ентаций подрастающего поколения, они
приобретают материально-прагматический
характер. Потеря ценностных ориентаций
может привести к ослаблению российского
общества. Поэтому необходимы новое со-
держание, эффективные формы и средства
патриотического воспитания, направленные
на формирование патриотического сознания
как важнейшей ценности и основы духов-
но-нравственного единства российского
общества. ÍÎ

Ò.Å. Íàéäàë.  Õî÷ó êðàñèâîé æèçíè, èëè Ìîðàëüíûé êîäåêñ ñòðîèòåëÿ êàïèòàëèçìà

ψψ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÏÑÈÕÎËÎÃÀ 

? Êàê ïðîòèâîñòîÿòü àãðåññèâíîñòè 
ïîäðîñòêîâ?

Îäíà èç ïðè÷èí àãðåññèâíîãî ïîâåäåíèÿ ïîäðîñò-
êîâ — ïðîòåñò ïðîòèâ ìèðà âçðîñëûõ, ïðîòèâ óñòà-
íîâëåííûõ íîðì è ïðàâèë. È ÷àñòî ìû, âçðîñëûå,
ñâîèì ðàâíîäóøèåì ïîäòàëêèâàåì äåòåé ê ýòîìó.
Ïîïàâ â «ðàñêðåïîù¸ííóþ» êîìïàíèþ ñâåðñòíèêîâ,
ïîäðîñòîê ÷óâñòâóåò ñâîþ ñèëó. Åìó êàæåòñÿ, ÷òî
ìîæíî äåëàòü âñ¸, ÷òî õî÷åòñÿ. Î÷åíü ìíîãî ñîáëàç-
íîâ äëÿ òàêîãî íåçðåëîãî, ïîäðîñòêîâîãî ñîçíàíèÿ.
Ïîñìîòðèòå íà ôàíàòîâ ðàçëè÷íûõ ñïîðòèâíûõ êî-
ìàíä — îíè íà÷èíàþò çàíèìàòüñÿ ñâîåé ïðîòèâî-
ïðàâíîé, ïî ñóòè — ïðåñòóïíîé äåÿòåëüíîñòüþ
èìåííî â ýòîì âîçðàñòå. Â îñíîâíîì, ýòî äåòè èç ñå-
ìåé (íåîáÿçàòåëüíî ñîöèàëüíî íåáëàãîïîëó÷íûõ),
ãäå ðîäèòåëè íå î÷åíü èíòåðåñóþòñÿ âíóòðåííèì
ìèðîì ñâîèõ äåòåé è ïðåäïî÷èòàþò, ÷òîáû îíè íå
âîäèëè äîìîé ñâîèõ äðóçåé, à âñòðå÷àëèñü ñ íèìè íà
óëèöå. Îáóâàþò, êîðìÿò, îäåâàþò, íî íå î÷åíü èíòå-
ðåñóþòñÿ, ÷åì èõ ðåá¸íîê æèâ¸ò, êàêèå ó íåãî óâëå-
÷åíèÿ. Ýòî íå ïàíàöåÿ, íå 100-ïðîöåíòíàÿ çàùèòà,
íî ÷åì áëèæå îòíîøåíèÿ ñ ïîäðîñòêàìè ó âçðîñëûõ,
÷åì äîâåðèòåëüíåå, òåì ìåíüøå øàíñîâ, ÷òî îíè ïî-
ïàäóò â òàêèå êîìïàíèè.

? À ñàìîìó ïîäðîñòêó íóæíî îáúÿñíÿòü
îñîáåííîñòè åãî ïåðåõîäíîãî âîçðàñòà?

Ýòî íåîáõîäèìî äåëàòü. Òîëüêî íå íàäî ïåðåóñåðä-
ñòâîâàòü è ïîñòîÿííî ïîä÷¸ðêèâàòü åãî èñêëþ÷è-
òåëüíîñòü. Íî îáúÿñíÿòü ïåðåïàäû íàñòðîåíèÿ,
ñòðàííîñòü æåëàíèé è äðóãèõ ôèçèîëîãè÷åñêèõ ÿâ-
ëåíèé è òîãî, ÷òî ñ íèìè ïðîèñõîäèò, íóæíî îáÿçà-
òåëüíî. Åñëè ðåá¸íîê ñêëîíåí ÷èòàòü êíèãè, ìîæíî
äàâàòü åìó ïîïóëÿðíóþ ëèòåðàòóðó íà ýòè òåìû. Åñëè
íåò, òî ðîäèòåëÿì ðàññêàçûâàòü, îáúÿñíÿòü. Äåòè ñà-
ìè ïåðåæèâàþò îò òîãî, ÷òî íå ïîíèìàþò, ÷òî ñ íè-
ìè ïðîèñõîäèò. Ýòî òàêîå ñòðàííîå ñîñòîÿíèå, êîã-
äà òåëî ñèëüíåå òåáÿ, æåëàíèå ñèëüíåå òåáÿ. Ãîðìî-
íàëüíûå ïîòðåáíîñòè ñèëüíåå òåáÿ. È çäåñü, êîíå÷-
íî, íóæíà ïîìîùü, ïîääåðæêà, îáúÿñíåíèå.



ØÊÎËÀ È ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 

Óïðàæ�å�èå «Êàê ðåàãèðîâàòü». По ходу
работы групп ведущий выступает в роли ко-
ординатора. Хронометрирует процесс подго-
товки выступления.

Ñîîáùå�èå «Òàêèå ðàç�ûå». Для сообще-
ния по теме можно пригласить специалиста
по конфликтологии из другого учреждения,
организации. В этом случае до начала мас-
тер-класса ведущий представляет специалиста
участникам.

Для поддержания текста сообщения жела-
тельно подготовить:
● компьютерную презентацию по теме;
● буклеты для каждого участника мастер-
класса с кратким изложением основ теории
трансактного анализа Э. Берна. Если в уч-
реждении нет технических возможностей,
то можно применить одну из вышеперечис-
ленных форм.

Óïðàæ�å�èå «Ìàñêè». Для упражнения не-
обходимо заранее подготовить маски с пал-
кой-держателем. Для более эффективной ор-
ганизации упражнения ведущему можно за-
ранее (до начала мастер-класса) договорить-
ся с тремя участниками мастер-класса для
участия в упражнении «Маски».

Áåñå�à «×òî �àëüøå?». Ведущему надо за-
ранее продумать перечень профилактических
мер по пресечению конфликтов с разными
группами: родители, администрация, коллеги.
Ведущий может воспользоваться помощью
одного из участников семинара для более
быстрого фиксирования предложений участ-
ников на доске.

Óïðàæ�å�èå «Êàðòî÷êè». Карточки гото-
вятся заранее. Текст печатается на цветной
стороне карточки. Для проведения анализа
выполнения задания цвета` карточек могут
быть в спектре цветов радуги — от тёмного
к светлому.

Óïðàæ�å�èå «Îáðàò�àÿ ñâÿçü».
Предлагаемая форма «Синквейн» мо-
жет быть предложена каждому участ-
нику либо группам участников (деление
на группы произвольное, по распреде-
лению ведущего). Для проведения уп-
ражнения можно использовать и другие
формы: нарисуйте своё отношение;
напишите одним словом свои впечатле-
ния от мастер-класса; изобразите своё
отношение к мастер-классу и др. ÍÎ

ψψ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÏÑÈÕÎËÎÃÀ 

? Â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ýòîò ïðîöåññ
âçðîñëåíèÿ è ëè÷íîãî ñòàíîâëåíèÿ

ïðîòåêàåò î÷åíü îñòðî, ê êîìó ìîæíî
îáðàòèòüñÿ, ãäå ìîæíî íàéòè ïîìîùíèêîâ
ðîäèòåëÿì, ÷òîáû ñìÿã÷èòü, íàëàäèòü
ñèòóàöèþ? 

Êîíå÷íî, ê ïñèõîëîãàì. Èìåííî ýòè ñïåöèàëèñòû
ïîìîãóò ðàçîáðàòüñÿ ñ âîçíèêøèìè òðóäíîñòÿìè,
íàéòè îáùèé ÿçûê, îêàçàòü âñåì ïîääåðæêó â ýòîé
ñëîæíîé ñèòóàöèè. È, çàâåðøàÿ ðàçãîâîð îá îñî-
áåííîñòÿõ ïîäðîñòêîâîãî âîçðàñòà, õîòåëîñü áû
ñêàçàòü î òîì, ÷òî ïîäðîñòêîâûé âîçðàñò — ýòî
øàã ê ëè÷íîñòè. Øàã ê ñîáñòâåííîé ïîçèöèè, ê ÷å-
ëîâå÷åñêîé ñèëå. Ýòîò ïåðèîä ìîæíî ñðàâíèòü
ñ ýêñïåðèìåíòàëüíîé ëàáîðàòîðèåé, â êîòîðîé
âçðîñëåþùèé ðåá¸íîê ó÷èòñÿ ïîíèìàòü ñåáÿ,
ïðåäúÿâëÿòü è îòñòàèâàòü ñâîþ ïîçèöèþ, âûñòðàè-
âàòü îòíîøåíèÿ ñ äðóãèìè ëþäüìè. 


