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ÌÓ ÍÓÆÅÍ ÁÅÑÏÐÈÇÎÐÍÛÉ ÐÅÁ¨ÍÎÊ? 

Ëþ��èëà Ïàâëîâ�à Øîïè�à, 
доцент Липецкого государственного педагогического университета 

ÊÎ

Íå ñåêðåò, ÷òî �åòñêèå îç�îðîâèòåëü�ûå ëàãåðÿ ëåòî� çàïîë�ÿþòñÿ, â òî� ÷èñëå,
è �åòü�è, �àõî�ÿùè�èñÿ â òðó��îé æèç�å��îé ñèòóàöèè. Î��àêî ç�à÷èòåëü�ûå
óñèëèÿ ãîñó�àðñòâà è ôè�à�ñîâûå âëîæå�èÿ â ñîöèàëü�ûå ïðîãðà��û �å �îãóò
ðåøèòü ïðîáëå�ó ôèçè÷åñêîé è �óõîâ�îé áåñïðèçîð�îñòè �åòåé. 

● физическая и духовная беспризорность ● продуктивные формы 
психолого-педагогического сопровождения ● группа риска ● досуг молодёжи
● возможности церкви как воспитательного института

Ïроблема детской беспризорности
стала одной из болезненных для
страны. Учёные разрабатывают
модные темы: лидерства, компетент-
ности, говорят о плюсах и минусах
Болонского образовательного проек-
та. Но чудовищный ком беспризор-
ности нарастает. Привычным стано-
вится грустный вздох нашей педаго-
гики по поводу того, что нынешние
времена по количеству беспризор-
ных сопоставимы с периодом Граж-
данской войны. Но в 20-е годы
ХХ века руководители государства
поняли, что если не принять сроч-
ных мер, то через десять лет, когда
беспризорники вырастут, справиться
с бандитизмом будет невозможно.
Тогда и появились феномены Мака-
ренко, знаменитого ВикНикСора,
коммуна Шацкого и множество
других уникальных живых организ-
мов, существовавших на доброй
энергетике любви хороших людей.
Жалкими попытками оправдания на-
шей бездеятельности выглядят ут-
верждения, унижающие воспита-
тельные достижения педагогов по-
слереволюционного периода. Напри-
мер: «Дзержинский беспризорников
расстреливал». Сейчас-то что де-
лать? Наверное, принимать какие-то 

неординарные меры. К счастью, живы
ещё дети коммунаров, воспитанных Ан-
тоном Семёновичем, жив опыт других
замечательных учителей.

Не меньшую опасность, чем социальное
сиротство, представляет собой духовная
беспризорность детей, живущих в мате-
риально благополучных семьях. О неко-
торых реальных возможностях решения
этих проблем хотелось бы посоветовать-
ся с единомышленниками на страницах
любимого журнала, сохранившего голос,
честь и достоинство в сложном мире. 

В основе статьи — рассказ воспита-
тельницы детского дома-интерната, ко-
торая вместе со своими ребятами прово-
дила лето в одном из загородных лаге-
рей Липецкой области. 

«Внешне наши ребята — как все, в их
поведении, на первый взгляд, ничего
необычного не заметишь. Но, по су-
ти, работа с ними чудовищно сложна,
не ухожу лишь из жалости к этим
невероятным детским судьбам.
В группе есть мальчик: когда ему бы-
ло семь лет, мать задушила подуш-
кой его новорождённую сестричку.



«Каждое лето наши дети отдыхают
в лагерях. В лагерях с ними сложно,
ведь некоторые понимают только си-
лу. Иногда доходило до того, что не-
сколько девочек в 12 часов ночи уезжа-
ли в город на попутках, в 7 утра —
возвращались. Чем занимались — неиз-
вестно».

«Сейчас у нас много мигрантов. Тоже
искалеченные судьбы. Разве раньше бы-
ло мыслимо, чтобы таджик бросил сво-
его ребёнка? У них же в семьях тради-
ционно по десять детей. Сейчас и узбе-
ки, и молдаване в России живут одним
днём. Моя соседка, красавица украинка,
в прошлом месяце родила ребёнка и от-
казалась от него».

«Все интернатские крепко знают свои
права. Воспитатель ударить ребёнка не
имеет права. Бывает, кричишь с утра
до вечера: они же «на ушах стоят».
Своего бы мигом поставила на место.
А здесь цель только одна: были бы
к концу дня живы и здоровы. Не пере-
ломали бы рук и ног». 

«Дежурила ночью, укладывала ребят
спать. Восьмиклассник Ромка несколько
часов сидел на шкафу и просто надо
мной издевался. Применять силу я не
имею права, Роман это знает.
До 12 ночи убеждала его сообразно
с «принципами гуманизма и уважения
к личности», как нас учили в инсти-
туте, спуститься в постель. Дети,
наблюдая этот «спектакль», откровен-
но потешались, понимая мою беспомощ-
ность. Я кусала губы, руки чесались
и инстинктивно тянулись к ремню:
«Был бы ты моим ребёнком, давно бы
спал сном младенца».

Это только верхняя часть «айсберга».
Ребёнок, знающий свои права, но не име-
ющий представления об обязанностях, ав-
томатически попадает в «группу риска»
по правонарушениям. Мы ни в коей мере
не хотим обидеть сотрудников интернатов.
В большинстве из них, вероятно, всё

Отца в семье никогда не было. Мальчик
любит мать, оправдывает её: «она не хо-
тела». У всех интернатских невероятная
любовь к матерям. Ждут, страстно наде-
ются, что их «найдут», «заберут». Как-
то я сорвалась, говорю: «Что же ты меня
не слушаешься, ведь сейчас мы, воспита-
тели, ваши матери. А твоя живёт в со-
седнем городе и ни разу не приехала тебя
проведать!» Мальчишка кинулся на меня
с кулаками». 

Роль детских домов и интернатов в спасении
обездоленных ребятишек велика. Ни в коем
случае не хотелось бы принизить их заслуги.
В большинстве из них налажен воспитатель-
ных процесс, много интересных наработок.
Например, ребят из липецких интернатов
много лет приглашают на каникулы итальян-
ские семьи: ребята приезжают из Италии от-
дохнувшими, полными впечатлений. Не вся-
кий ребёнок, живущий с родными папой
и мамой, имеет такие возможности.

Семейные детские дома, опекунство — про-
дуктивные формы психолого-педагогического
сопровождения. И пусть удачных экспери-
ментов будет больше, но общую систему
детских домов они не отменят.

Из каждых 10 выпускников детдомов по
статистике трое пополняют криминалитет,
двое кончают жизнь самоубийством, двое
становятся асоциальными элементами.
И лишь двое-трое способны нормально со-
циализироваться. С точки зрения экономиче-
ской теории система работает крайне неэф-
фективно! Любая экономическая структура
(фирма, завод, концерн, имеющий столь низ-
кий КПД 20–30%, моментально бы пре-
кратили существование. Здесь же мы имеем
дело не с производством, с живыми душами.
Конечно, нельзя неосторожно реконструиро-
вать систему, которая складывалась на про-
тяжении десятилетий. Но думать о некото-
рой коррекции воспитательной системы ин-
тернатов надо Так может быть, надо менять
саму концепцию? 
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в порядке. Но даже если описываемые факты
единичны, говорить о них всё равно надо.
Наверное, какие-то элементы системы дейст-
вительно нуждаются в переосмыслении, если
реальностью стали и такие вещи: 

«В моей группе — 10 ребят. У нас три
комнаты и бытовка. Условия приличные.
Но дети абсолютно неуправляемые. Посто-
янный мат. Жуткая «дедовщина»: младшие
постоянно что-то должны старшим. Увы,
есть и сексуальная жизнь, бесконтрольная
и достаточно активная. Случаются венери-
ческие заболевания. Недавно привезли девоч-
ку 12 лет с сифилисом (наверное, при рас-
пределении в детдом врачи и подумать не
могли, что у этого скромного подростка
такая проблема). Её постоянно насиловал
отец вместе с пьяными дружками. Говорит
об этом она спокойно, как об обычном деле.
Здесь знают всё и обо всех, как на зоне.
Девочка занималась сексом со всеми ребята-
ми, кто хотел, без разбору. Но дружила
только с одним мальчиком, и отношения
у них были чистыми». 

Что может предложить такому ребёнку наша
педагогика? Контекстное обучение? Теорию
компетентности? Не поймёшь сразу, что
в этой истории драматичнее: судьба девочки
или эта странная дружба, ниспосланная ей
словно знак свыше. В подсознании каждого
искалеченного человеческого существа живёт
понимание нормы, высоких чистых отношений,
не связанных с похотью. 

А рост венерических заболеваний среди детей
и молодёжи — к сожалению, одна из вопию-
щих трагедий нашего времени. Причины, бе-
зусловно, кроются в проблемах экономическо-
го, социального, идеологического, этического
плана. Но громадная часть ответственности ле-
жит на телевидении и видеорынке, на страте-
гии телевещания и доступности развращающих
фильмов. 

Ìîæåò, îí íóæåí ÑÌÈ?

Да, ребёнок действительно нужен системе
СМИ. Ведь он — потенциальный покупатель,
потребитель благ, которые она так умело про-
пагандирует. Телевизор отучает ребёнка ду-

мать, предлагая легко усваиваемые кар-
тинки примитивного содержания как
высшую цель в жизни.

«Телевизор и видик наши дети смот-
рят постоянно. Брякнутся, откроют
рот — и не оторвать. Хоть с начала
фильма, хоть не с начала — им всё
равно, как под гипнозом. И малыши,
и старшие». 

«По выходе из детдома у ребят скап-
ливается приличная сумма — соци-
альная стипендия, это примерно сто
тысяч рублей. Как мы ни убеждаем
их беречь деньги, многим едва хватает
их на неделю. В кассу приезжают на
такси, покупают всё подряд, всякую
ерунду, чипсы, жвачку, колу. Откуда-
то появляются друзья. Как ни разъ-
ясняем, что теперь их никто не на-
кормит бесплатно, не понимают.
Конечно, им хочется того, чем их
столько лет соблазнял телевизор:
роскошной красивой жизни». 

Ìîæåò, îí íóæåí àðìèè?

«Бывает, что в приёмных семьях
интернатские дети не уживаются.
Многие понимают только силу. Двоих
наших мальчиков хотели определить
в кадетский корпус. Они, хитрецы,
стали расспрашивать, и узнали, что
там строгая дисциплина. Дисциплины
они не хотят. Подняли жуткий скан-
дал, никуда не поехали». 

А ведь напрасно не поехали. Военные
училища, суворовское и нахимовское,
в своё время были созданы для мальчи-
ков, чьи отцы погибли на войне. Опыт
показал, что и образование и воспитание
училища дают блестящие. Из них выхо-
дят настоящие мужчины: умные, дис-
циплинированные, патриотичные.

Возможно, для беспризорных мальчи-
шек такие училища были бы куда по-
лезнее, чем дома-интернаты. И для



сил, все его мысли заняты решением ин-
тересных продуктивных проблем. М. Лю-
шер писал, что досуг — ежедневное от-
пускное путешествие в чудесную страну
счастья, где независимо от всех обязанно-
стей, можно целиком и полностью отдать-
ся образам и переживаниям этого необъ-
ятного богатого мира. Свободное время
молодёжи — это тот отрезок времени,
в котором наиболее естественно проявля-
ются личностные интересы и пристрастия,
незаурядные способности и природные да-
рования. Это время свободного самоопре-
деления, в котором формируются интере-
сы и ценности человека, патриотизм,
гражданственность. Именно досуг воспи-
тывает альтруистов и лидеров, волонтёров
и фанатов, представителей субкультур,
меценатов или просто сознательных граж-
дан. Организованный досуг не позволяет
ребёнку попасть на улицу, он — альтер-
натива алкоголизму, наркомании, девиант-
ному поведению.

К сожалению, именно досуговая сфера
наименее всего используется сегодня как
инструмент воспитания личности опреде-
лённого типа. Через модели досугового
поведения, транслируемые телевидением,
в нашем обществе возросла молодёжная
агрессивность, деформировались модели
семейного, дворового, общественного до-
суга. Возможно, корни многих наших
проблем уходят в неорганизованный, «ди-
кий» досуг молодёжи. Сегодня мы столк-
нулись с проблемой государственного
масштаба, а именно — идентичности
в обществе в целом и в среде российской
молодёжи. 

Сравнивая результаты анкетирования, вы-
являющего стратегии заполнения свобод-
ного времени детей и молодёжи в 1980
году с сегодняшними, осознаёшь, какие
потери произошли в этой сфере. Сколько
ребят попали не к талантливым педагогам,
а на улицу. Смогла бы система дополни-
тельного образования и сегодня способст-
вовать воспитанию интеллектуалов, изоб-
ретателей, талантливых ребят? Безуслов-
но, да. В Липецке существует прекрасный

общества тоже: армию вообще можно было
бы формировать только из таких ребят: мо-
тивированных, готовых к лишениям, нацелен-
ных на профессию защитника Родины. Это
были бы даже не контрактники, готовые
служить тому, кто больше заплатит, а росси-
яне, понимающие смысл устаревших для
многих слов «честь, достоинство, ответствен-
ность». Подумайте, миллион потенциальных
защитников Родины готовятся пополнить ря-
ды маргиналов, преступников или бомжей!
Невиданная социальная расточительность!

Ìîæåò, îí íóæåí ñèñòåìå 
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ?

Вот уж кому действительно были нужны на-
ши дети, так это системе дополнительного
образования. За несколько десятилетий
в стране была создана уникальная система
воспитания души, интеллекта, интересов, по-
требностей посредством множества кружков,
секций, школ искусств, спортшкол, кружков
юных театралов, художников, натуралистов,
авиамоделистов. Словно мудрый библейский
рыбак, захватывал в добрые сети миллионы
подростков, отрывая от улицы, от телевизо-
ра, от развращающей скуки. 

«Жаль, что ставки кружководов с каж-
дым годом урезаются. Кому они мешали?
Ведь сто`ит кружковая работа в мас-
штабах государства копейки. Слушаешь
по телевизору о газовых и нефтяных
миллионах и не понимаешь, какой в них
смысл. А ведь ребята кружки любят.
Любят рукодельничать, мастерить,
шить, столярничать. 

Досуговое время ребёнка — это ценнейший
период детства, который можно наполнить
творчеством, познанием, а можно просто за-
губить. Работа души и тела, рук и интеллек-
та, задействованность эмоциональной сфе-
ры — лучшая профилактика девиантности.
Человек, занимающийся творчеством, живёт
в состоянии «потока», то есть постоянно на-
ходится в радостном напряжении творческих
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друг к другу. Главный компонент
в ней — труд души: человеку, находя-
щемуся внутри этого креативного прост-
ранства, постоянно приходится думать,
творить, заботиться о ком-то, видеть
проблемы тех, кто находится рядом. 

Блестяще работал с малолетними пра-
вонарушителями в 60-е годы липецкий
педагог Сталь Анатольевич Шмаков.
Всех ребят, стоявших на учёте в дет-
ской комнате милиции, смогли увлечь
интересными делами и оторвать от
улицы. Многие сделали карьеру, все
стали уважаемыми людьми. Ребят на-
учили жить по законам взаимопомощи,
творчества и общей радости. Не са-
мым дисциплинированным подростком
в новосибирской школе, где после
окончания института работал Сталь
Анатольевич, был будущий академик
О.С. Газман. Не самым послуш-
ным — неуклюжий подросток Саня
Католиков, будущий легендарный ди-
ректор детского дома. (Существует ли
сегодня знаменитый сыктывкарский
феномен — детский дом А.А. Католи-
кова?) Сложной была юность у шма-
ковского студента Николая Бирюкова,
ныне основателя крупнейшего благо-
творительного фонда «Социальное
и духовное развитие». 

Новых способов решения проблемы дет-
ской физической и духовной беспризор-
ности искать не надо: они у нас есть.
Нужны только желание, добрая воля
и способность оценить педагогическое
наследие российских педагогов.

Òðóä è ðàáîòà äóøè 

Труд физический, труд интеллектуаль-
ный и труд души — «три кита», фор-
мирующие человеческие качества лич-
ности. Трудились воспитанники
А.С. Макаренко. Трудовые обязаннос-
ти имел каждый ребёнок в детском до-
ме у А.А. Католикова. Работали в мас-
терских, в поле, на садовых участках,

клуб «Неунываки». Много лет работает клуб-
ное объединение «Парус» в школе № 41.
Во многих странах мира досуговые обществен-
ные объединения помогают людям разных воз-
растов решить коммуникативные проблемы,
обрести смысл жизни. Восстановить сеть бес-
платных центров, секций, кружков — значит
вернуть детям достойный досуг, а стране —
творческих грамотных людей.

Êîëëåêòèâíàÿ òâîð÷åñêàÿ ìåòîäèêà

«Ребята в доме-интернате разучились дру-
жить. Зависть, жестокость, злопамятство
стали нормой. У них сегодня не дружба,
а какие-то корыстные группировки. На по-
мощь попавшему в беду не придут, сколько
бы мы ни говорили им о дружбе и ни чита-
ли хороших книг. А ведь хорошие друзья —
великая вещь! Друзья не дадут пропасть,
помогут, поддержат…»

В 70-х годах прошлого века в лучших педаго-
гических центрах страны сформировался образ
жизни, который получил название коллектив-
ной творческой методики. Сегодня она счи-
тается не актуальной в связи со сменой пара-
дигмы воспитания: ведь ныне мы говорим не
о культуре и коллективизме, а о компетентнос-
ти и индивидуализме. Но возможности этой
методики далеко не ограничиваются узким на-
бором умений. Развивающий, коммуникатив-
ный, культурный, здоровьесберегающий потен-
циал её далеко не исчерпан. Суть её — со-
здание творческой среды, в которой каждому
ребёнку хорошо, каждый любим, дорог, уника-
лен. Где каждый каждому — друг. 

Правила жизни внутри такой общности реали-
зовались по чётко оговоренным правилам:
«Все дети — наши», «Живи для улыбки то-
варища», «Все дела — творческие, иначе —
зачем?» и т.д.

Опыт свидетельствует, что сознательно внед-
ряемые правила общежития не только не огра-
ничивают свободу личности, но, напротив, поз-
воляют создать однородное пространство люб-
ви, созидания, дружеской сопричастности.
Этические правила в КТМ подобны социаль-
ным регулировщикам, устанавливающим то-
нальность, высоту и чистоту отношений людей



Верующий ребёнок никогда не чувствует
себя одиноким или брошенным. Как бы
ни складывались внешние условия его
жизни, он чувствует постоянное присутст-
вие и защиту высших сил. Мышление ве-
рующих детей своеобразно, часто мифоло-
гично, но светло, гармонично и устойчиво. 

Двенадцатилетний Алёша Попов, ученик
Воскресной школы при Христо-Рождест-
венском храме г. Липецка, чья мама так-
же работала в детском загородном лаге-
ре, построил в своём уме такую «своеоб-
разную авторскую» концепцию мирозда-
ния: «Бог-Отец создал мир, живот-
ных — «сто в одном». Бог-Сын Отцу
помог, Отец не справлялся. В Отца
многие не верили, и Отец решил со-
здать Сына, чтобы привести всех
к вере. Дух святой — белый голубь.
Голубей белых я видел, но не уверен,
что это был Дух святой. Когда я
подходил, они улетали».

Мама Алеши, Татьяна Алексеевна —
красивая, доброжелательная женщина,
улыбается: «Алеша в семье — вымолен-
ный ребёнок. Я жила в браке несколько
лет, врачи сказали, что детей у меня
быть не может. Много молилась, съез-
дила в Задонский монастырь. Поняла,
что жду ребёнка. Обследовав меня, вра-
чи сказали, что беременность надо пре-
рвать: родится инвалид. Верила и мо-
лилась, верила и молилась. Весь период
до родов врачи ставили ребёнку ужас-
ные диагнозы. Господь помог. Зато доч-
ку потом родила, как песню спела —
трудностей и не заметила. Тогда я бы-
ла уже верующей. Сейчас в доме — лю-
бовь и порядок. Все счастливы».

Алёша Попов не просто красив, он —
неотразим. Живые глаза, прекрасная фи-
гура, глубокий интеллект, мягкий юмор.
Подвижный, динамичный, весёлый подро-
сток постоянно находится в состоянии
любви к миру, маме, Создателю, людям.
Чувствует, что принёс родным счастье,
обожает их и щедро дарит им тепло
юного сердца. 

выращивали фрукты и овощи. Зарабатывали
средства для себя и для общественных
нужд. Знаменитая система воспитания
В.А. Сухомлинского пронизана разумными
трудовыми и интеллектуальными упражнени-
ями для каждого возраста.

В знаменитом Смольном институте, где вме-
сте с девушками из небогатых семей воспи-
тывались иностранные принцессы, смолянок
учили шить обувь (изящные башмачки вос-
питанницы шили филигранно, на уровне са-
пожников-профессионалов), заниматься фи-
зическими упражнениями в весьма жёстких
условиях (в шесть утра девушки должны
были обливаться холодной водой и делать
активную зарядку в холодном подвальном
помещении), контролировать своё поведение,
желания, дисциплинировать волю (смолянка,
даже семилетняя, не имела права плакать
дольше 15 минут. В коридорах и рекреациях
не рекомендовалось собираться большими
группами, запрещалось громко разговари-
вать). Обязательный продуктивный труд
в разумных объёмах — непременное условие
воспитания характера. Нравственность фор-
мируется через труд души, эмоциональную
сферу и ответственность. 

Ìîæåò, îí íóæåí öåðêâè?

Сегодня церковь — один из эффективных
социальных институтов, реализующих вос-
питательный потенциал. Во-первых, она
представляет чётко очерченный идеал для
этического, нравственного, поведенческого
и ментального подражания — это Христос.
Во-вторых, она контролирует не только по-
ведение, но и мысли: «не пожелай…», «не
возжелай…». Контролирует время и прост-
ранство бытия человека посредством испо-
веди, покаяния, послушания. В-третьих,
снимает конфликты социального, нацио-
нального, имущественного порядка. В-чет-
вёртых, через конфессиональное объедине-
ние создаёт феномен соборной общности,
единой семьи. 

Ë.Ï. Øîïèíà.  Êîìó íóæåí áåñïðèçîðíûé ðåá¸íîê? 
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ØÊÎËÀ È ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 

Мама продолжает: «В 1950-е годы в селе
Никольском под Липецком горела церковь.
Моя прабабушка, рискуя жизнью, вынесла из
неё старинную икону ХVIII века. Сколько
людей пытались её купить — всех гнала.
Лишь за миг до смерти глаза у неё вдруг
просветлели: «За иконой придут монахи.
Отдай. Пусть вернётся в храм». Часто,
молясь перед этой иконой в церкви, я прошу
у Господа милости, любви и сострадания ко
всем детям на свете». 

Найти путь к нравственному здоровью своей
семьи мама Алеши смогла не сразу: «Пять
лет назад я и мои подруги имели множест-
во проблем. Веры нам родители не дали.
Духовный голод ощущали настолько остро,
что жизнь часто становилась невыносимой.
Поняли, что без корней христианских,
без высшего подкрепления дальше жить
нельзя. Тогда мы пришли в храм и попроси-
ли священника организовать воскресную
школу. Хотели создать себе оазис добра
и любви, этого так не хватало в наших се-
мьях. Сами же стали и первыми учителями.
Вы не поверите, но с первых же занятий
мы почувствовали духовную помощь, это
было чудом. Многим этого так не хватает!
Сейчас живу так, чтобы в конце дня возни-
кало ощущение благодати. С подругами
сдружились так, что стали духовными сёс-
трами. Семья — это малая Церковь. Всё
хорошее идёт из семьи — духовность, нрав-
ственность, любовь. Добрые традиции семьи
«записываются» в мозгу ребёнка. Поэтому
мы стараемся каждую минуту создавать
в доме мир добра и счастья. За всё хорошее
надо молиться».

Ìîæåò, îí íóæåí ñâîåé ñòðàíå?

Многие наши дети оказались сегодня на обо-
чине жизни. Миллионы родителей за годы пе-
рестройки не смогли стать состоятельными
людьми, и сейчас кризис усугубил их пробле-
мы. Спасение утопающих — дело самих уто-
пающих. Что же думают по поводу своего бу-
дущего наши ребята и их родители? (Опрос
проведён в ДОЦ Липецкой области).

Î.Â. (ó÷èòåëü): Беспризорные дети — наша
боль и позор. В школе изучаем Достоевско-

го, рассуждаем о том, что «целый
мир не стоит слезы ребёнка», а жи-
вём по правилу, висевшему на воротах
фашистского концлагеря: «Каждо-
му — своё».

Â.À.Ê.: Не хочу, чтобы сын служил
в армии. Можно рисковать жизнью за
страну, в которой будут счастливы
твои внуки и правнуки, но смешно —
за страну, где будут счастливы де-
сять олигархов. Сейчас даже не ве-
рится, что 20 лет назад в стране не
было ни одного беспризорного ребёнка.

Ñåðãåé Ëî�îâ, 11 ëåò: Когда я вырас-
ту, то постараюсь стать начальни-
ком, чтобы решать все важные вопро-
сы. Я думаю, что многое можно ре-
шить не так, как получается в на-
шей стране. 

Россия должна быть сильной.
Для этого все мы должны иметь хоро-
шее образование. Его надо сделать бес-
платным для всех. А то вдруг новый
Ломоносов родится на далёком Севере,
хватит ли у него сил дойти пешком
до Москвы? Сейчас же экология пло-
хая. Газ я бы продавать в Европу не
стал. Что же нам-то останется через
10 лет? Для беспризорных детей по-
строил бы огромный город со школами,
детсадами, парками, бассейнами, лыж-
ными горками, конноспортивной шко-
лой, дельфинарием. А учителей бы ту-
да взял самых наилучших, добрых и ве-
сёлых. Чтобы там все целыми днями
соревновались, пели, танцевали, играли
в мяч, лазили по канатам. 

Конечно, мы будем жить хорошо.
Почему я должен жить плохо?

Ì.Ê.Ê. (ó÷èòåëü): Рост беспризорно-
сти и отсутствие желания с этим
бороться — одно из основных обвине-
ний власти. Возможно, надо созда-
вать для беспризорников большие ла-
геря-оазисы спортивной, духовной или
интеллектуальной направленности



с большим штатом психологов, психоана-
литиков, учёных, способных вести работу
по исследованию мозга, применять новей-
шие методики перепрограммирования со-
знания. Одно ясно: это огромный потен-
циал для государства, которое может вос-
полнить дефицит определённых профессий.
(Хотите — воспитывайте честных ми-
лиционеров, хотите — людей, влюблённых
в землю. Разведчиков или волонтёров.
Но если нужны просто хорошие люди —
надо вести детей к вере).

Ñåðãåé Âîëêîòðóá, 11 ëåò: Буду хорошо
учиться, хорошо работать. Хочу строить
корабли. Мои дети (у меня их будет мно-
го) будут счастливы.

Àë¸øà Ïîïîâ, 12 ëåò: Семья — самое
главное в жизни человека. Это — под-
держка, помощь в любую минуту. Одному
жить невозможно. У меня обязательно
будут дети — трое. Сначала родится
мальчик, помощник, а потом мальчик
и девочка — ровесники. Старший брат
будет их контролировать. 

Девочки, на которой я бы хотел женить-
ся, я пока вокруг не вижу. Они какие-то
пошловатые. Думают не о том. Моя бу-
дущая жена должна быть миролюбивой,
спокойной, чтобы могла хорошо готовить.
Машину водить ей не надо: это я буду
делать сам. Желательно, чтобы она была
художником: чтобы рисовала, занималась
скульптурой, сидела дома. Ну, конечно, ес-
ли сильно хочет, пусть работает. Ещё
у меня будет свой дом — деревянный,
в лесу, недалеко от дороги, но чтобы мы
не слышали машин. Хочу, чтобы мне на
всё это хватало денег. Буду работать
архитектором… Вы слышали, что конец
света отменили?

Хочется верить, что конец света действи-
тельно отменили. Хочется верить, что у на-
ших ребят есть будущее в своей стране. 
Что их физическое и духовное здоровье
нужны всем нам. Нужны России, которая
наконец-то захочет стать не мачехой, а мате-
рью своим сыновьям. ÍÎ

Ë.Ï. Øîïèíà.  Êîìó íóæåí áåñïðèçîðíûé ðåá¸íîê? 

ψψ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÏÑÈÕÎËÎÃÀ 

Êàê ïîäãîòîâèòüñÿ ê ýêñêóðñèè
Ò ð è  ñ î â å ð ø å í í î  í å î æ è ä à í í û õ  ñ î â å ò à

Âÿ÷åñëàâ Ìèõàéëîâè÷ Áóêàòîâ, 
äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê

Êëàññíûå ðóêîâîäèòåëè è ó÷èòåëÿ-ïðåäìåòíèêè íå-
ðåäêî èñïîëüçóþò çàêàçíûå ýêñêóðñèè: ìîë, è íàì
õëîïîò ìåíüøå, è ñ äåòüìè âðîäå êàê ïðîôåññèîíà-
ëû ðàáîòàþò. Îäíàêî íåðåäêî ñëó÷àåòñÿ è òàê, ÷òî
â ðåçóëüòàòå òàêèõ ýêñêóðñèé äåòè ïî÷åìó-òî çàðåêà-
þòñÿ ïåðåñòóïàòü ìóçåéíûå ïîðîãè.
Êàê ñäåëàòü, ÷òîáû ïîõîä â ìóçåé áûë íå ïðîñòî î÷å-
ðåäíûì ìåðîïðèÿòèåì, à ñîáûòèåì â æèçíè êëàññà?
Ïðåæäå âñåãî, íàäî õîðîøåíüêî ïîäãîòîâèòüñÿ
ê ïîåçäêå. 

Ñîâåò ïåðâûé
Ïîâåñüòå îáúÿâëåíèå ââåðõ íîãàìè

Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî êëàññíîìó ðóêîâîäèòåëþ ñëåäóåò
çàðàíåå ñîîáùèòü î òåìå ýêñêóðñèè, íó, íàïðèìåð,
çà îäíó–äâå íåäåëè. À çàîäíî è ðàññêàçàòü ðåáÿòàì
î êíèãàõ, êîòîðûå õîðîøî áû ïîëèñòàòü äî ýêñêóðñèè.
Ïî-ñîöèîèãðîâîìó âñ¸ ýòî ìîæíî ñäåëàòü èíà÷å, ñ òåì
÷òîáû êàê ñëåäóåò çàèíòðèãîâàòü êëàññ.

Íàïðèìåð, íå óñòíî ñîîáùàòü î ïðåäñòîÿùåé ýêñêóðñèè,
à ïèñüìåííî. Ñëåäóÿ ñîâåòó Âèêòîðà Øêëîâñêîãî ïðî îñ-
òðàíåíèå, êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü ïå÷àòàåò îáúÿâëåíèå
îá ýêñêóðñèè êðóïíûì øðèôòîì íà ëèñòå À4 è âåøàåò ýòî
îáúÿâëåíèå íà êëàññíûé ñòåíä… ââåðõ íîãàìè. Èëè îá-
ðàòíîé ñòîðîíîé: ïîëó÷èòñÿ, ÷òî íóæíî ëèñòî÷åê ñ îáúÿâ-
ëåíèåì îòîãíóòü, ÷òîáû óçíàòü, ÷òî æå íà í¸ì íàïèñàíî. 

Áîëüøå ÷åì óâåðåí: íà òàêîå îáúÿâëåíèå îáðàòÿò âíè-
ìàíèå âñå ó÷åíèêè, íèêòî íå ñêàæåò, ÷òî îí-äå åãî íå
çàìåòèë.

È ïðî êíèãè ëó÷øå íå óïîìèíàòü, à ðàçëîæèòü ïî êëàññó
çàïèñêè ñ óêàçàíèåì êíèã. Íàïðèìåð, ó÷èòåëü äëÿ ýêñ-
êóðñèè âûáðàë òðè êíèãè. Íàçâàíèå îäíîé îí ïðèêëåè-
âàåò ê òûëüíîé ñòîðîíå ñòåêëà ìåæäó îêîííûìè ðàìàìè
òàê, ÷òîáû òåêñò áûë âèäåí íà ïðîñâåò, íî òîëüêî â çåð-
êàëüíîì îòðàæåíèè. Íàâåðíÿêà âñå â êëàññå ïîäîéäóò
è áóäóò ïî ñëîãàì ñ÷èòûâàòü òó èíôîðìàöèþ, êîòîðóþ
êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü äî íèõ õîòåë äîâåñòè.

À ïðî âòîðóþ êíèæêó áóäåò íàïèñàíî íà çàêëàäêå, âëî-
æåííîé â òðåòüþ êíèãó â ñòîïêå íà óãëó ó÷èòåëüñêîãî
ñòîëà. Èíôîðìàöèÿ æå î òîì, ãäå ñòîïêà è â êàêîé
êíèæêå çàêëàäêà, áóäåò óêàçàíà â îáúÿâëåíèè èëè â òîé
çàïèñêå, ÷òî áóäåò êðàñîâàòüñÿ ìåæäó ðàìàìè.

Íó, à íàñ÷¸ò òðåòüåé êíèæêè ìîæíî íàïèñàòü (â îáúÿâëå-
íèè èëè â çàêëàäêå) ïðèìåðíî òàê: ìîë, æåëàþùèì íóæ-
íî ïîäíÿòüñÿ â øêîëüíóþ áèáëèîòåêó (÷àñû ðàáîòû òà-
êèå-òî) è ó áèáëèîòåêàðøè Íèíû Èâàíîâíû óçíàòü âû-
õîäíûå äàííûå ýòîé êíèãè.


