
После завершения курса целесообразно
провести итоговые классные собрания и об-
щешкольное родительское собрание, на ко-
торых представить обобщённые материалы
мониторинга о результатах освоения учащи-
мися курса, эффектах его реализации, в том
числе о проявившихся достоинствах и недо-
статках программы курса, методического
обеспечения, планах совершенствования. 

Родители должны стать не только адреса-
том информации, полученной в ходе мо-
ниторинга, но были обязательно включены
в сам мониторинг. Для этого целесообраз-
но проводить опросы родителей в процес-
се реализации курса и по завершении. 

Целесообразно использовать формы обще-
ственного наблюдения и контроля: от-
крытые уроки, общественную экспертизу
учебно-методических материалов, дни роди-
тельского контроля и др.

Полезно ознакомить родителей с результа-
тами выполнения учащимися практических
и творческих работ: индивидуально или
в виде общей презентации. 

Управляющий совет школы может принять
решение о проведении внешней экспертизы
результатов реализации курса. 

Апробация механизма взаимодействия шко-
лы с родителями имеет значение, выходя-
щее за рамки курса. Это принципиально
важная для российской школы возможность
отработать на практике модель выявления
и оформления общественного заказа, его ин-
теграции с государственным заказом в рам-
ках образовательной программы школы. 

Заместитель министра образования и на-
уки Российской Федерации Исаак Калина
отмечает: «Учебный курс по основам ре-
лигиозных культур и светской этики за-
кладывает основу новых отношений между
школой и обществом. Формируются новые
механизмы влияния общества на определе-
ние содержания школьного образования,
форм его организации и школьную жизнь
в целом». ÍÎ

Ñ.Ã. Êîñàðåöêèé, Å.Í, Øèìóòèíà.  «Îñíîâû ðåëèãèîçíîé êóëüòóðû è ñâåòñêîé ýòèêè â íà÷àëüíîé øêîëå»: 
ó÷èìñÿ âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ ðîäèòåëÿìè
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Êàê ëó÷øå ïîíèìàòü ñâîåãî ðåá¸íêà? 

Êàê íàó÷èòüñÿ íå êðèòèêîâàòü åãî, à ïîìîãàòü? 

Êàê óáåðå÷ü åãî îò ñòðåññîâ?

Íà ýòè âîïðîñû îòâå÷àþò ïñèõîëîãè
Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà Ñèíÿåâà 
è Íàòàëüÿ Âàëåðüåâíà Áèðóëÿ, ãèìíàçèÿ ¹ 41, ã. Ëþáåðöû.

Ñîâåòû âçðîñëûì îò èìåíè ðåá¸íêà

1. Íå áàëóéòå ìåíÿ, âû ìåíÿ ýòèì ïîðòèòå. ß î÷åíü õîðîøî
çíàþ, ÷òî íåîáÿçàòåëüíî ïðåäîñòàâëÿòü ìíå âñ¸, ÷òî ÿ ïðîøó.
ß ïðîñòî èñïûòûâàþ âàñ. 

2. Íå áîéòåñü áûòü òâ¸ðäûì ñî ìíîé. ß ïðåäïî÷èòàþ èìåííî
òàêîé ïîäõîä. Ýòî ïîçâîëÿåò ìíå îïðåäåëèòü ñâî¸ ìåñòî. 

3. Íå ïîëàãàéòåñü íà ñèëó â îòíîøåíèÿõ ñî ìíîé. Ýòî ïðèó÷èò
ìåíÿ ê òîìó, ÷òî ñ÷èòàòüñÿ íóæíî òîëüêî ñ ñèëîé. 

4. Íå äàâàéòå îáåùàíèé, êîòîðûõ âû íå ìîæåòå èñïîëíèòü.
Ýòî îñëàáèò ìîþ âåðó â âàñ. 

5. Íå ðàññòðàèâàéòåñü ñëèøêîì ñèëüíî, êîãäà ÿ ãîâîðþ: 
«ß âàñ íåíàâèæó». ß íå ýòî èìåþ â âèäó. ß ïðîñòî õî÷ó, ÷òîáû
âû ïîæàëåëè î òîì, ÷òî îáèäåëè ìåíÿ. 

Èìåéòå ýòî â âèäó, è ìû áóäåì ëó÷øå ïîíèìàòü äðóã äðóãà!

• Íèêîãäà íå íàìåêàéòå, ÷òî âû ñîâåðøåííû è íåïîãðåøèìû.
Ýòî äà¸ò ìíå îùóùåíèå òùåòíîñòè â ïîïûòêàõ ñðàâíÿòüñÿ ñ âàìè. 

• Îòíîñèòåñü êî ìíå òàê æå, êàê âû îòíîñèòåñü ê ñâîèì äðó-
çüÿì. Òîãäà ÿ òîæå ñòàíó âàøèì äðóãîì. 

• Íå çàñòàâëÿéòå ìåíÿ ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ìëàäøå, ÷åì ÿ åñòü íà
ñàìîì äåëå. ß îòûãðàþñü íà âàñ çà ýòî, ñòàâ «ïëàêñîé» è «íûòè-
êîì». 

• Â ðàçãàð êîíôëèêòà ìîé ñëóõ ïðèòóïëÿåòñÿ, è ó ìåíÿ íåò âîç-
ìîæíîñòè ñîòðóäíè÷àòü ñ âàìè. Ëó÷øå ïîãîâîðèòü ïîçäíåå. 

• Íå ïûòàéòåñü ÷èòàòü ìíå íàñòàâëåíèÿ è íîòàöèè. Âû áóäåòå
óäèâëåíû, óçíàâ, êàê âåëèêîëåïíî ÿ çíàþ, ÷òî òàêîå õîðîøî
è ÷òî òàêîå ïëîõî. 

• Íå çàñòàâëÿéòå ìåíÿ ÷óâñòâîâàòü, ÷òî ìîè ïîñòóïêè — ñìåð-
òåëüíûé ãðåõ. Ìíå íàäî íàó÷èòüñÿ, äåëàÿ îøèáêè, íå îùóùàòü
ïðè ýòîì, ÷òî ÿ íè íà ÷òî íå ãîäåí. 

• Íå ïðèäèðàéòåñü è íå âîð÷èòå. Èíà÷å ÿ áóäó âûíóæäåí çà-
ùèùàòüñÿ, ïðèòâîðÿÿñü ãëóõèì. 

• Íå ïîäâåðãàéòå ñëèøêîì áîëüøîìó èñïûòàíèþ ìîþ ÷åñò-
íîñòü. Áóäó÷è çàïóãàí, ÿ ëåãêî ïðåâðàùóñü â ëæåöà. 

• Íå ïûòàéòåñü îò ìåíÿ îòäåëàòüñÿ, êîãäà ÿ çàäàþ îòêðîâåí-
íûå âîïðîñû. Èíà÷å ÿ âîîáùå ïåðåñòàíó çàäàâàòü âîïðîñû,
è áóäó èñêàòü îòâåòû íà íèõ íà óëèöå. 

Çàïîìíèòå:

Åñëè ðåá¸íêà ÷àñòî êðèòèêóþò — îí ó÷èòñÿ îñóæäàòü.

Åñëè ðåá¸íêó ÷àñòî äåìîíñòðèðóþò âðàæäåáíîñòü — îí ó÷èò-
ñÿ äðàòüñÿ.

Åñëè ðåá¸íêà ÷àñòî âûñìåèâàþò — îí ó÷èòñÿ áûòü ðîáêèì.

Åñëè ðåá¸íêà ÷àñòî ïîçîðÿò — îí ó÷èòñÿ ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ
âèíîâàòûì.



7. Пластичность (умение оперировать мо-
делью, степень учёта моделью личностных
модификаций в границах заданного моду-
ля, возможность вбирания в себя новых
фактов и в зависимости от этого частичная
реконструкция модели в пределах заданно-
го модуля).

8. Инвариантность (сохранение в модели
устойчивого ядра, препятствующего размы-
ванию модели и неподдающегося преобра-
зованиям в рамках заданного модуля).

9. Спонтанность (порождение моделью но-
вых проблем и вопросов, новой информа-
ции, решений, актуально заложенных в мо-
дели).

10. Лаконичность (модель отражена
в удобных для понимания формах: порт-
рет, рисунок, тезисы, таблица, диаграмма,
символический знак и т.д.).

11. Диалогичность (ребята, понимая друг
друга, в свободной форме ведут диалог,
используя сконструированную модель).

12. Органичность (все структурные еди-
ницы модели приведены в гармоничное
единство, всё лишнее, незадействованное
в модели, отбрасывается или учитывается
в следующей модели).

13. Жизненность (объяснение с помощью
модели достаточного количества реальных
фактов и проблем).

Итак, для формирования целостной этичес-
кой культуры школьников необходим как
потенциал общеобразовательных уроков, так
и этических занятий. В основе этических за-
нятий лежат общечеловеческие ценности,
позволяющие находить общий язык участни-
кам диалога, нациям и культурам. Этические
занятия в ходе нравственного воспитания
выполняют интегрирующую и направляющую
роль, привлекая тот жизненный опыт, кото-
рый ученики получают как в стенах школы,
так и вне её. ÍÎ

Â.Í. Êëåïèêîâ.  Ýòè÷åñêèå çàíÿòèÿ äëÿ ïîäðîñòêîâ 
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Åñëè âû õîòèòå ïðèâèòü ðåá¸íêó ÷óâñòâî
îòâåòñòâåííîñòè, òîãäà ÍÅ ñëåäóåò:

• Èçëèøíå áàëîâàòü åãî/å¸.

• Ïîçâîëÿòü áåçäàðíî è áåññìûñëåííî ïðîâîäèòü âðåìÿ.

• Âñ¸ äåëàòü çà ðåá¸íêà, äåìîíñòðèðóÿ íåâåðèå â åãî ñèëó.

• Íå çàìå÷àòü è êðèòèêîâàòü ðåá¸íêà.

• Íåçàñëóæåííî õâàëèòü.

• Çàáûâàòü î òîì, ÷òî ñâîáîäó ðåá¸íêà ñëåäóåò ðàçóìíî îãðà-
íè÷èâàòü.

• ×èòàòü ðåá¸íêó íîòàöèè.

• Òðåáîâàòü îò ðåá¸íêà ñîâåðøåíñòâà.

• Îòíîñèòñÿ ê ðåá¸íêó, êàê ê ïðîäîëæåíèþ ñàìîãî ñåáÿ.

• Íàâÿçûâàòü ðåá¸íêó òî, ÷åãî ñàìè íåäîïîëó÷èëè â äåòñòâå.

• Áåçîò÷¸òíî ïîääàâàòüñÿ æåëàíèþ «ïîñòóïàòü îò ïðîòèâíîãî».

• Óñòàíàâëèâàòü ïðàâèëà íà õîäó.

• Ìåíÿòü ñâîè òðåáîâàíèÿ, êîãäà ðå÷ü èä¸ò î ñîáëþäåíèè îñ-
íîâíûõ ñåìåéíûõ ïðàâèë.

• Ñòûäèòü ðåá¸íêà.

• Çëîóïîòðåáëÿòü âëàñòüþ, ïîäàâëÿÿ ëè÷íîñòü ðåá¸íêà.

• Äåëàòü òàê, ÷òîáû ðåá¸íîê ïîñòîÿííî ÷óâñòâîâàë ñåáÿ âè-
íîâàòûì.

• Ðóãàòü è îñêîðáëÿòü ðåá¸íêà.

• Ñëèøêîì ñóðîâî íàêàçûâàòü.

• ×ðåçìåðíî îïåêàòü ðåá¸íêà èëè ïîòàêàòü åìó.

• Ïåðåîöåíèâàòü èëè íåäîîöåíèâàòü ñïîñîáíîñòè ðåá¸íêà.

• Óõàæèâàòü çà ðåá¸íêîì, êàê çà áåñïîìîùíûì.

• Îöåíèâàòü ðåá¸íêà êàê «õîðîøåãî» èëè «ïëîõîãî».

• Ãîâîðèòü ðåá¸íêó îáèäíûå ñëîâà.

• Ãðîìêî ññîðèòüñÿ è ñêàíäàëèòü.

Çàïîìíèòå:

1. Åñëè ðåá¸íêà ÷àñòî ïîäáàäðèâàþò — îí ó÷èòñÿ óâåðåííîñ-
òè â ñåáå. 

2. Åñëè ñ ðåá¸íêîì îáû÷íî ÷åñòíû — îí ó÷èòñÿ ñïðàâåäëèâîñòè. 

3. Åñëè ðåá¸íîê æèâ¸ò ñ ÷óâñòâîì áåçîïàñíîñòè — îí ó÷èòñÿ
âåðèòü. 

4. Åñëè ðåá¸íêà ÷àñòî îäîáðÿþò — îí ó÷èòñÿ õîðîøî îòíî-
ñèòüñÿ ê ñåáå. 

5. Åñëè ðåá¸íîê æèâ¸ò â àòìîñôåðå äðóæáû è ÷óâñòâóåò ñåáÿ
íóæíûì — îí ó÷èòñÿ íàõîäèòü â ýòîì ìèðå ëþáîâü. 

6. Åñëè ê ðåá¸íêó ÷àñòî áûâàþò ñíèñõîäèòåëüíû — îí ó÷èòñÿ
áûòü òåðïåëèâûì. 

7. Åñëè ðåá¸íêà ÷àñòî õâàëÿò — îí ó÷èòñÿ îöåíèâàòü. 

8. Äåòåé ó÷èò òî, ÷òî èõ îêðóæàåò!!! 



нальным произволом, то есть именно ру-
ководитель определяет цели воспитатель-
ной работы с классом, планирует, орга-
низует и анализирует сделанное. С точки
зрения хрестоматийных правил к плани-
рованию следует привлекать учащихся,
учитывать традиции школы. Но в реаль-
ности дело обстоит иначе. Другая сторо-
на социально-профессионального произ-
вола выливается в социально-профессио-
нальное одиночество классного руководи-
теля, так как всё, что он делает по уп-
равлению воспитательной работой, осу-
ществляется им фактически без согласо-
вания, и никто не видит своей ответст-
венности, своего участия.

Для обозначения альтернативной сего-
дняшнему положению вещей схемы от-
ношений можно воспользоваться замеча-
тельной идеей, придуманной Андреем
Рудольфовичем Лопатиным — «Педаго-
гика встречных усилий».

Идея встречных усилий иллюстрирует
ситуацию, когда для улучшения поло-
жения дел в школьном воспитании не-
обходимы усилия — напряжение силы
(физической, душевной, умственной).
Именно здесь возникает проблема мо-
тивов усилия, как бы ни оценивали пе-
дагоги и родители сложившееся поло-
жение вещей, они с ним смирились, су-
ществуют автоматически, подавляя в се-
бе внутреннее несогласие с установив-
шимся порядком, поэтому усилие нужно
даже в том, чтобы отказаться от сте-
реотипов.

Кроме того, усилия должны быть
встречные не только потому, что только
объединившись родители и педагоги мо-
гут повлиять на обстоятельства взросле-
ния детей. Встречность усилий важна
прежде всего в процессе движения на-
встречу, чтобы все участники ситуации
(в идеале, ещё и дети, и администрация
школы, и общественность) видели, что
в стремлении к объединению усилия при-
лагают не только они.

Á.Â. Êóïðèÿíîâ.  Êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü: ñäàâàòüñÿ íåëüçÿ!
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Ñòðåññ â äåòñêîì âîçðàñòå

À ðàçâå äåòñòâî íå ÿâëÿåòñÿ áåççàáîòíûì?

Ñòðåññ ìîæåò ñîïðîâîæäàòü ïåðâûå øàãè ðåá¸íêà, åãî ïåð-
âûé äåíü â äåòñêîì ñàäó è øêîëå, âîçíèêíóòü â ïðîöåññå
ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè, â ðåçóëüòàòå ðàçâîäà ðîäèòåëåé èëè
ñåìåéíûõ ñèòóàöèé, ïðè îáùåíèè ñî ñâåðñòíèêàìè è ïåäà-
ãîãàìè, à òàêæå â ïåðèîä ïîëîâîãî ðàçâèòèÿ.

Ðàçáåðèòåñü â ïðè÷èíàõ ñòðåññà. 
Ïîéìèòå, ÷òî ñ íèì ïðîèñõîäèò, è ïîïðîáóéòå 
óâèäåòü ñèòóàöèþ ñ èõ òî÷êè çðåíèÿ.

1. Äàéòå ðåá¸íêó âîçìîæíîñòü âñ¸ îáúÿñíèòü. Äåòè íóæ-
äàþòñÿ â òîì, ÷òîáû âûãîâîðèòüñÿ (õîðîøî ïåðåä îòõîäîì
êî ñíó ïîïðîñèòü ðàññêàçàòü î òîì, ÷òî åãî/å¸ áåñïîêîèò).
Ñèäèòå è ìîë÷èòå, ïðîñòî ñëóøàéòå, ÷òî ãîâîðèò ðåá¸íîê —
ýòî ïðåäïîñûëêà ê âûðàæåíèþ èì ñâîèõ ÷óâñòâ. 

2. Ïðèãîòîâüòå ðåá¸íêà ê íåîæèäàííîñòÿì. Âàì ñëåäóåò îç-
íàêîìèòü äåòåé ñ òåì, ÷òî èì ïðåäñòîèò. Åñëè ðåá¸íîê íà÷í¸ò
ñòàëêèâàòüñÿ ñ íåîæèäàííîñòÿìè, óðîâåíü åãî îáåñïîêîåí-
íîñòè è ñòðàõà âîçðàñò¸ò. 

3. Îáúÿñíèòå, êîãäà ÷òî-òî ñëó÷èòñÿ. Ìàëåíüêèå äåòè íå ðàç-
áèðàþòñÿ âî âðåìåíè. Îáúÿñíÿéòå åìó òàêèìè ñëîâàìè, êî-
òîðûå ïîíÿòíû ðåá¸íêó. Íàïðèìåð, åñëè ìàìà â êîìàíäè-
ðîâêå, ñêàæèòå «ìàìà âåðí¸òñÿ ÷åðåç òðè ñíà». 

4. Îäíèì èç ãëàâíûõ ôàêòîðîâ, âûçûâàþùèõ ñòðåññ â æèçíè
ðåá¸íêà, ìîãóò áûòü çàâûøåííûå îæèäàíèÿ ðîäèòåëåé.
Íå òðåáóéòå îò ðåá¸íêà òîëüêî îòëè÷íîãî ïîâåäåíèÿ è âûñî-
êèõ îöåíîê. 

5. Ïîäåëèòåñü ñ äåòüìè âîñïîìèíàíèÿìè î ñâî¸ì îïûòå, îáú-
ÿñíèòå, êàê âû ñïðàâèëèñü ñî ñòðåññîì. Ýòî ñäåëàåò íîðìàëü-
íûìè åãî ñîáñòâåííûå ïåðåæèâàíèÿ. 

6. Ïðîäåìîíñòðèðóéòå ñâîé ìåòîä êîíòðîëÿ íàä ñòðåññîì. 

7. Ïðîòÿíèòå ðóêó ïîìîùè. Äëÿ ìàëûøåé — â áóêâàëüíîì
ñìûñëå ñëîâà, äåòÿì ïîñòàðøå ñêàæèòå: «ß çíàþ, ÷òî ó òå-
áÿ âîçíèêëè òðóäíîñòè, íî ÿ íå ñîìíåâàþñü, ÷òî òû ñóìå-
åøü âñå óëàäèòü. Åñëè ÿ ïîíàäîáëþñü òåáå, ÿ âñåãäà áóäó
ðÿäîì». 

Çàïîìíèòå:

Äåòè, èñïûòûâàþùèå ñòðåññ, ðåàãèðóþò íà íåãî ïî-ðàçíî-
ìó. Íåêîòîðûå ìîãóò âåðíóòüñÿ ê ìëàäåí÷åñêîìó ïîâåäå-
íèþ (äåðæàòü âî ðòó ïàëåö, ãðûçòü íîãòè, ìî÷èòüñÿ â ïîñòå-
ëè). Äåòè ïîñòàðøå äåìîíñòðèðóþò ïðèçíàêè äåïðåññèè,
ñòàíîâÿòñÿ ìîë÷àëèâûìè è çàìêíóòûìè, èçáåãàþò äðóçåé.
À äðóãèå ïðîÿâëÿþò ñòðåññ â — ïðèñòóïàõ ðàçäðàæåíèÿ èëè
âñïûøêàõ ÿðîñòè, òåðÿÿ êîíòðîëü íàä ñîáîé.


