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ÅÑÒÜ ËÈ Ó ÍÀÑ ØÀÍÑÛ 
âîñïèòàòü ïîäðîñòêà ñåãîäíÿ?

À�àòîëèé Ãàð�àåâ, 
священник, директор Волгоградского епархиального 
православного педагогического училища

Îçàáî÷å��î�ó ó÷åá�û� ïðîöåññî� ó÷èòåëþ ïîðîé �åêîã�à âñïî��èòü î òî�, 
÷òî ó êàæ�îãî ó÷å�è÷åñêîãî âîçðàñòà åñòü ñâîè ïîòðåá�îñòè. È �àæå åñëè
øêîëü�èêè �å çàÿâëÿþò î ñåáå �àïðÿ�óþ, èõ ïîâå�å�èå çà÷àñòóþ îïðå�åëÿåò
è�å��î ýòà, �å âè�è�àÿ ãëàçó, ÷àñòü àéñáåðãà.

● комплексы ● дефицит общения со взрослыми ● цинизм поневоле
● взрослый лидер группы ● уголовная справедливость
● административная несправедливость ● эффект вертикали

Çнают ли учителя, что какому
возрасту важнее? Каким путём
укрепить отношения между учи-

телем и учеником, а что, вопреки
самым благим намерениям, спо-
собно их разрушить?

Но если взрослые не желают это-
го знать, то стоит ли удивляться,
что ученики порой перестают ви-
деть в педагоге человека, а рас-
сматривают его лишь как над-
смотрщика, от которого надо дер-
жаться подальше или загородиться
формально выполненными поруче-
ниями, зная, что за этот частокол
классный руководитель так и не
догадается заглянуть. А что там,
за частоколом, какие школьные
драмы и подростковые траге-
дии, — порой выясняется, когда
помочь уже трудно...

До 12 лет в ребёнке происходит
запечатление внутреннего образа
действия и внешнего поведения
взрослых людей. Как поступают
взрослые, так и ребёнок. Он всей
душой и зрением открыт тому, 

чтобы брать и брать пример 
со взрослых.

А с 12 лет начинается период само-
стоятельности, когда ребёнок должен
на собственных поступках проверить
и утвердиться в том, что он запечат-
лел. С лёгкой руки журналистов этот
возраст назван периодом самоутверж-
дения. На самом деле это неправиль-
ное название. Внимательный анализ
свидетельствует, что главное психоло-
гическое содержание этого периода не
самоутверждение, а проявление само-
стоятельности.

Àêòèâèçàöèÿ ýãîâëå÷åíèé

Чуть позже, в подростковом возрасте,
активизируются все эговлечения.
Правда, степень проявления их раз-
лична. Но независимо от степени
и силы, эговлечения гордости, тще-
славия и сексуальности проявляются
в обязательном порядке. Из-за гордо-
сти будет происходить обретение 



Он видит все ситуации как неприня-
тие себя окружающими. В результате
начинается наработка комплекса не-
полноценности. Так вот комплекс не-
полноценности — это и есть резуль-
тат тщеславия. 

Ñðûâíûå ðåàêöèè

Подросток хочет состояться через при-
нятие себя другими людьми во множе-
стве видов деятельности, и поэтому он
активно их ищет. Но даются ли ему
эти виды деятельности в тех условиях,
которые мы ему задаём? Ведущая дея-
тельность, которой он занимается, —
учебный процесс. А у него, предполо-
жим, средние умственные способности,
и он не может тянуть на «4» и «5»,
только на «3». 

И вот про него сказали «троечник».
Сказали раз, сказали два. Сказали
в классе, на родительском собрании,
в школе. Он хочет состояться и не
может. Идёт интенсивное проживание
себя, несостоявшегося. Если способно-
сти средние, а тщеславие большое
и притязания высокие, тогда развива-
ется мощный комплекс неполноценнос-
ти, идут срывные реакции. Он вдруг
закатывает истерику в школе, дома
и вырывается из этого истерическим
способом, то есть просто отказывается
от всякой деятельности.

Ñâîÿ íèøà

Оставшись наедине с собой, старше-
классник пытается реализоваться в сво-
бодной среде подростковой компании
и там вдруг обнаруживает, что его при-
нимают. Лидер уличной группы превра-
щает его, подростка со средними спо-
собностями, в собственного секретаря.
Став такой пешкой при дворовом лиде-
ре, он чувствует себя нормально, пото-
му что лидер не только использует его
как пешку, но и приближает к себе.
И если у парня назревают осложнения

себя в группе. Обязательно произойдёт
интенсивная эротизация внутренних пере-
живаний. А из-за тщеславия подростку
важно быть принятым окружающими
людьми. 

Тщеславие — влечение к положительно-
му мнению окружающих людей — 
в подростковом возрасте особенно актив-
но. Оно осуществляется через прожива-
ние своей внешности. Подросток не спо-
собен воспринимать себя внутреннего,
то есть ценности души он не слышит,
реагирует только на ценности внешней
красоты. 

А чтобы подросток был на уровне внеш-
него приятия, сегодня требуются дорогая
одежда, «крутой» мобильник, иномарка.
Подростку кажется, что если у него это
всё будет, то он внешне принят. Он на-
столько сильно переживает самого себя
через внешность, что сливается с нею
в одно целое. 

Êîìïëåêñû

Конечно, не все имеют столь раздутое
тщеславие, чтобы рваться к иномаркам
в таком возрасте. Но относительно
внешности формируются тяжёлые ком-
плексы. Подросток жил себе спокой-
ненько, например, с бородавкой на щеке,
а тут вдруг однажды подошёл к зеркалу
и её обнаружил. И с этого момента на-
чинается мука.

Заходит в троллейбус, там кто-то захихи-
кал, а у него ощущение, что это по пово-
ду его бородавки. Заходит в класс,
а там — га-га-га, и у него чувство, что
здесь только что обсуждали его бородав-
ку. И он готов сбежать или что-то с этой
бородавкой сделать. Он готов её срезать,
да нельзя, мама предупредила. И мука —
оттого что удалить бородавку нельзя,
а из-за неё он непринимаем ни здесь,
ни там, ни тут. 
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с кем-то другим, лидер защищает свою
пешку. 

Эта приближённость к лидеру даёт ощуще-
ние защиты. Тщеславие подростка удовле-
творяется, его начинают принимать, он ста-
новится чем-то. С этого момента он нашёл
свою нишу. Теперь в учебном процессе его
точно не будет, а в процессе уличной под-
ростковой жизни он будет чувствовать себя
более уверенно со всеми своими средними
способностями. 

В результате всякий момент неучитывания
тщеславия ребёнка в подростковом возрасте
неизбежно «выщёлкивает» его из деятельно-
сти, которую мы, взрослые, пытаемся для
него организовывать.

Îáðåòåíèå ñîâåòíîñòè

Советность впервые закладывается в возра-
сте 5–7 лет, в период послушания. Дети
тянутся к взрослым, многое хотят проверить
через взгляд взрослых людей. Но если мы
не даём ребёнку возможности идти собст-
венным путём, то он вообще не станет слу-
шаться. У него появится ощущение, что
взрослые постоянно назидают, а правы они
или нет, становится неважным.

12–14 — возраст обретения советности со
взрослыми людьми. Однако в своих пробах
подросток должен иметь внутреннюю сво-
боду. Взрослый может только лишь под-
сказать ему: «Пойдёшь направо — будет
так, а пойдёшь налево — эдак. А дальше
решай сам, как быть». И тогда подросток
вдруг начинает взвешивать свою позицию. 

Там же, где педагог требует поступать по
правилам, по своему усмотрению о правде,
там ребёнок сразу уклоняется в сторону.
А учителю это не нравится: вот какой
вредный, упрямый, дерзкий. 

Пусть подросток делает по-своему, как
ему вздумалось. Но пусть всегда наперёд
знает, что родитель советовал другое.
У ребёнка должны быть не огульное от-
торжение взрослого и действие по совер-
шенно самостоятельной позиции, но посто-

янная оглядка на совет взрослого.
И тогда к 16–17 годам вы увидите
удивительную картину: он начнёт
прислушиваться к мнению своих ро-
дителей и авторитетных для него пе-
дагогов. Активная интеллектуализа-
ция этого периода позволяет быть
очень внимательным к словам взрос-
лых. И если педагог (или родитель)
умеет сказать, то это будет услыша-
но, воспринято. 

Другое дело, если взрослый, сказав,
начнёт настаивать на своём. Тогда
у подростка сразу же возникнет ре-
акция отторжения. Для этого возра-
ста существует правило: педагог
пусть скажет один, максимум два
раза, но третье напоминание уже не
годится, потому что оно сразу рабо-
тает на раздражение. Малейший
привкус раздражения снимает весь
первый посыл.

Ïðàâî íåïðàâèëüíîãî 
âûáîðà

У взрослого, для которого самостоя-
тельность ребёнка — синоним его
развития, право выбора становится
центральным педагогическим средст-
вом. А выбрать — это значит взве-
сить то или другое и, взвесив, ре-
шить. Не надо бояться, что ребёнок
выберет неправильно, он всё равно
уткнётся в тот отрицательный резуль-
тат, о котором ему было заранее ска-
зано. Он не поверил, пошёл и увидел
свою ошибку. Зато в следующий раз
прислушается.

Именно в возрасте 12–14 лет дети
обретают первый опыт самостоятель-
ного движения по совету взрослого.
Важно только обеспечить этот совет.
И удивительно, что у мудрых взрос-
лых, которые тонко знают этот
момент развития подростка, 
первое движение — это всегда
разрешение. 



Äåôèöèò âçðîñëîãî îáùåíèÿ

Если в 7–10 лет ребёнок запечатлевал
учебную деятельность как таковую,
то в 14–17 он переходит на более глу-
бокий план интеллектуального осмысле-
ния всех событий, которые происходят
в жизни. Оказывается, у всякого под-
ростка есть внутренняя, очень глубокая
потребность во взрослом человеке.
Без него никакого осмысления осущест-
вить нельзя.

Идеальный вариант, когда таким взрос-
лым для мальчика становится отец,
а для девочки — мать. При этом од-
новременно есть целый ряд вопросов,
которые девочка должна решить не
с матерью, а с отцом, а мальчик дол-
жен решить именно с матерью. Если
в семье всё складывается нормально,
то тогда мир между родителями и деть-
ми даёт подростку возможность пра-
вильно осмыслить жизнь и все собы-
тия, которые происходят вовне.

Но поскольку сегодня большинство се-
мей не даёт возможности такого обще-
ния, подросток принимается искать
взрослых за пределами семьи. Увы, он
сталкивается с такими же взрослыми,
как и его родители. В результате одна
из трагедий нашего времени — дефи-
цит взрослого общения у подростков,
острейший дефицит.

Íàäëîì

Некоторое время безуспешно поискав
взрослых, подросток разворачивается
в подростковую среду. Но это на
внешнем плане. А на внутреннем охра-
няется очень глубокая потребность
в тонком, интимном общении со взрос-
лыми. Именно один на один, не в мас-
се, потому что именно в этом возрасте
возникают вечные вопросы — жизнь
и смерть, бесконечность и конечность,
любовь и ненависть. И эти пороговые
проблемы, которые ставят на грань
разлома само восприятие жизни, 

Ребёнок спрашивает:
— Можно?
— Можно. А как ещё можно? Как ты
думаешь, можно как-то по-другому?
— Не знаю.
— Смотри, можно ещё так. И будет при
этом такой-то результат. Выбирай.

Вот, казалось бы, очень простой разговор.
Но он возможен только там, где взрослый
внутренне свободен от требования к ре-
бёнку действовать только по усмотрению
взрослого и никак иначе.

Интересно, что в первый момент подрос-
ток может прийти в некоторое недоуме-
ние — для него такое поведение педагога
в новинку. Ведь до 12 лет он сам шёл ко
взрослому за тем, чтобы ему точно сказа-
ли: делай только так. И внутренне он был
к этому готов — такова была фаза его
развития. А вот с 12 лет он уже готов
к самостоятельности. И когда педагог даёт
ему эту возможность, для подростка это
необычно.

Первое время дети будут выказывать не-
доверие такому взрослому, но это продол-
жается буквально месяц, настолько акти-
вен этот возраст. Через месяц подростки
уже начнут осваиваться с умением выби-
рать и взвешивать множество вариантов. 

Самым непримиримым детям, как раз для
того чтобы снять их жёсткость движения
в жизни, мудрые педагоги предлагают
всегда даже не два варианта, а сразу че-
тыре-пять. Ребёнок сначала теряется,
а потом начинает всерьёз задумываться:
а почему тот или другой вариант? Полу-
чив результат негативный, он непременно
вспомнит то, над чем думал. Если же
первым делом он столкнётся с запретом
взрослого, то немедленно развернётся
в другую сторону и пойдёт в своё само-
стоятельное. А получив отрицательный
результат, не вспомнит слова взрослого.
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эти тончайшие вещи подросток должен про-
говорить со взрослым наедине. 

Но эта тяга, как правило, не удовлетворяет-
ся. Подросток начинает присматриваться то
к одному, то к другому взрослому. В этом
возрасте дети очень доверчивы. Они не
различают, где ложная заинтересованность
(взрослый «зарабатывает себе» подростка),
а где истинная. Поэтому подросток откры-
вается первому, кто проявил к нему внима-
ние. Так набирает силу ещё одна трагедия,
распространённая в наши дни, — надлом
доверчивых подростков. Большинство из
них через это обязательно проходят.

Открываются они чаще всего учителю.
Но сегодня учитель занимается, в основном,
предметом, выполняет функциональную за-
дачу. Он предметно-функционален, и поэто-
му как человек часто не знает самого себя.
Для того чтобы учителю пробудиться как
человеку, ему необходимо произвести внут-
ренний переворот в самом себе. Это очень
болезненная и тяжёлая для самолюбия
функционера задача. 

А подросток всегда открывается искренне.
И случается сбой, осознание ошибки, в ре-
зультате которой происходит мощнейшее от-
торжение подростка от всего учительства
в целом.

Öèíèçì ïîíåâîëå

Глубокая, тонкая структура человеческого
«Я» в подростковом возрасте способна осо-
бенно чётко различать состояния людей.
С одной стороны, он вроде бы доверчив
и легко откликается. Но как только он об-
жёгся, его общение со взрослыми вместо
углубляющейся открытости и искренности
переходит в состояние очень тонкого разли-
чения, кто есть кто. И он превращается
в психолога. 

У взрослых острота ощущения окружающих
людей пригашена, у подростков же она обо-
стрена. И, ожегшись, подросток начинает
чётко раскладывать: вот с этим учителем
сотрудничать можно, вот с этим — только
в таких-то обстоятельствах, а вот с этим —

ни-ни. Там, где такой психологичес-
кий расчёт особенно чётко выражен,
возникает ощущение, что общаешься
с циником. А на самом деле это ци-
низм поневоле. 

Âçðîñëûé ëèäåð ãðóïïû

В подростковой среде интенсивно фор-
мируются группы. Такое групповое по-
ведение особенно выражено именно
в возрасте 14–17 лет. К 19 годам оно
становится меньше. В возрасте
17–19 лет юношество уже начинает
внутренне определяться и выбирает
строго референтную группу. 

Иногда юноша может развиваться,
не очень-то и переживая, что он один.
Во всяком случае, у него хватает сил,
чтобы не тянуться в группу любой це-
ной. В возрасте 14–17 лет подросток
так ещё не может. Он стремится
в группу, потому что это единственное
место, где он обретает внутреннюю
опору. Поэтому интенсивно формиру-
ется групповое общение как таковое.
И если взрослый будет опираться на
ценности группы, поддерживать и от-
талкиваться от них, то он становится
лидером для этой группы.

Кто такой лидер для подростка? 
Не тот, кто административно завоевал
свою власть (это администратор),
а тот, кого заслуженно избрали. Под-
ростки выбирают взрослого по прин-
ципу поддержки их собственных цен-
ностей. Если какой-то взрослый под-
держал их ценности, они думают, что
он их понимает. И тогда начинается
общение с этим взрослым на группо-
вом уровне. В результате могут по-
явиться удивительные подростковые
клубы, спортивные секции, музыкаль-
ные группы.

Но это на внешнем плане. Не надо
забывать, что существует ещё и вну-
тренний поиск личного общения.



венности за своё слово, ответственности
за то дело, за которое взялся. Здесь
опять же непременно всегда дано право
выбора. И за неправду действия неиз-
бежно следует жёсткое наказание. 

Àäìèíèñòðàòèâíàÿ 
íåñïðàâåäëèâîñòü

В отличие от дворовой системы в вос-
питательно-административной первая
ступенька не предусматривается вооб-
ще, то есть права выбора не дано.
Разве что в рамках представлений
воспитателя: вот здесь, пожалуйста,
выбирайте, а за пределами коридора
моих представлений права выбирать
никому не дано. 

Но когда нет первого действия — пра-
ва выбора, тогда второе действие —
наказание за неправду действия не име-
ет смысла и чаще всего вызывает чув-
ство обиды и несправедливости. Это
действительно несправедливо, потому
что подросток начал исполнять дейст-
вие, которое сам не выбирал, которое
ему было дано директивно. И затем,
выполнив его неправильно, он ещё
и получает за него нагоняй. 

Естественно, возникает чувство обиды:
«При чём здесь я?» Когда предлагает-
ся только одно действие, то сразу пер-
вая же реакция исполнителя: «А поче-
му я? Пусть лучше другой». Потому
что идёт немедленная экстраполяция
к наказанию: «Теперь с меня спросят».
Ребёнок, исходя из прошлого опыта,
заранее реагирует на конец задания,
а не на начало. А нам по незнанию ка-
жется, что он нас понял и вот сейчас
откликнется.

Øàíñû åñòü!

На вопрос «Есть ли всё же шансы
воспитать подростка сегодня?» отвечу
сразу: шансов много. Основных два.

Подросток может пытаться завязать свой
контакт с лидером. В этом случае, как
правило, на уровне группы всё идёт пре-
красно, а на уровне личного общения мо-
жет не получиться. Тогда снова происхо-
дит внутренний сбой. При этом школь-
ник может оставаться в группе и прини-
мать её лидера.

Часто таким лидером оказывается класс-
ный руководитель. Весело и здорово ведёт
он свой коллектив, и вырваться из-под его
влияния невозможно, потому что внутрен-
ние требования группы всё равно ведут
подростка в класс. Но на глубинном плане
он свою проблему не решает.

Óãîëîâíàÿ ñïðàâåäëèâîñòü

Очень значима правда отношений с подро-
стками. И там, где эта правда возникает,
они за взрослым готовы пойти хоть на
край света. И этим, к сожалению, пользу-
ются старшие подростки при воздействии
на младших. Подростки 15–17 лет, желая
использовать силы детей 12–14 лет в сво-
их личных интересах и зная упомянутые
закономерности, сначала дают им возмож-
ность выбирать, а потом жёстко наказыва-
ют за неправильно сделанный выбор и так
поступают каждый раз. В результате дети
усваивают вполне понятную им систему
справедливости.

Дворовый мир опирается на законы спра-
ведливости и чёткие требования ответст-
венности за свои действия. Отсюда глав-
ный закон: дал слово — исполни. Когда-
то в ходу было понятие — слово чести.
Слову чести изменить нельзя, а кто изме-
нит, честь теряет.

Однако слово чести, бывшее в прежние
времена нравственной опорой в социуме,
ушло в зону антисоциального, в зону ули-
цы. При этом оно уподобляется нравст-
венному поступку. Весь преступный мир
держится на этом законе чести, ответст-
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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

ψψ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÏÑÈÕÎËÎÃÀ 

? 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. 


