
Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  7’2009
212

ÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ: 
çàäà÷è, ñîäåðæàíèå, àêöåíòû
Âñåâîëî� Ëóõîâèöêèé, 
председатель Совета РОО «Молодёжный центр 
прав человека и правовой культуры»

Åëå�à Ðóñàêîâà, 
исполнительный директор АНО «Научно-методический центр «Гуманист»

Þëèÿ Ñèëè�ã, 
учитель литературы, Москва

ÏÀÒ

«...Ïàòðèîòèç� áûâàåò �âóõ ðî�îâ: åñòü ïàòðèîòèç� �åëà, åñòü è ïàòðèîòèç� ñëîâ.
Ïàòðèîò �åëà âè�èò ñâîþ çà�à÷ó â òî�, ÷òîáû ñâîè�è çàñëóãà�è óêðàøàòü �àöèî�àëü�îå
ç�à�ÿ. Ïàòðèîò ñëîâ ïîëüçóåòñÿ ýòè� ç�à�å�å� �ëÿ òîãî, ÷òîáû ïðèêðûâàòü è� ñâîþ
ñîáñòâå��óþ ïîçîð�óþ �àãîòó.
Åñëè âçãëÿ�óòü �à �åëî ñ �ðóãîé ñòîðî�û, òî ïîëó÷àþòñÿ �âå �ðóãèå ðàç�îâè��îñòè: 
åñòü ïàòðèîòèç� áåçîáè��ûé, åñòü è ïàòðèîòèç� çëîá�ûé. Ïåðâûé �îâîëüñòâóåòñÿ
âîçâåëè÷å�èå� ñîáñòâå��îãî îòå÷åñòâà. Âòîðîé òðåáóåò åù¸ è �å�àâèñòè ê �ðóãè�
�àðî�à�, åñëè �å êî âñå�, òî ê �åêîòîðû�. Ñ ýòè�è ðàçëè÷èÿ�è �åîáõî�è�î ñ÷èòàòüñÿ.
Â�è�àòåëü�û� ëþ�ÿ� èçâåñò�î, ÷òî �àèáîëåå ðàñïðîñòðà�¸��ûé �û�å òèï —
ýòî çëîá�ûé ïàòðèîò ñëîâ...»

Ф.Ф. Зелинский («Соперники христианства», М., 1996)

● воспитание ● патриотизм ● история Отечества
● сопричастность ● историческая память

озного философа И. Ильина: «Никто не
может указать другому человеку его роди-
ну — ни воспитатели, ни друзья, ни об-
щественное мнение, ни государственная
власть. Патриотизм есть состояние духов-
ное, и поэтому он может возникнуть
только самостоятельно в порядке автоно-
мии — в личном, но подлинном и пред-
метном духовном опыте. Всякое извне
идущее предписание может только поме-
шать этому опыту или привести к злосча-
стной симуляции. Нельзя любить по при-
нуждению или по чужой указке; любовь
может возникнуть только «сама», в лёг-
кой и естественной предметной радости,
побеждающей и умиляющей душу».

Çàäà÷è ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ

Перед современным педагогом сто-
ит задача воспитать патриота,
то есть человека, который любит
Родину. Но любовь — чувство
глубоко личное и трудно проверяе-
мое. Вряд ли кто-нибудь отважит-
ся написать в отчёте: я провёл де-
сять мероприятий, и теперь мои
ученики любят Родину. Да и мож-
но ли воспитывать любовь?

Всем нам прекрасно известны сло-
ва выдающегося русского религи-
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Решая проблему патриотического воспитания,
учитель должен ставить перед собой вполне
конкретные цели:
1) Воспитывать интерес к прошлому через
изучение культуры, быта, знакомство с судь-
бами людей разных эпох.
2) Дать детям возможность увидеть саму Рос-
сию: её природу, достопримечательности.
3) Организовать участие ребят в решении об-
щественных проблем (на возможном для
школьника уровне).
4) Сформировать гражданскую позицию —
понимание связи с людьми, живущими в об-
ществе.
5) Сформировать умение противостоять не-
терпимости и ксенофобии.

Всё вместе это можно выразить одним
словом — сопричастность. 

×òî òàêîå ïàòðèîòèçì?

Очень часто в планах воспитательной рабо-
ты записана формулировка: «военно-патрио-
тическое воспитание»1. Эта традиция пришла
из советского прошлого, когда считалось,
что главное, на чём можно воспитывать лю-
бовь к Родине, — опыт Великой Отечест-
венной войны. 

Тогда это было совершенно естественно: па-
мять о войне была живой, каждая семья за-
платила страшную цену за победу над фашиз-
мом. Кроме того, многие советские люди ощу-
щали себя гражданами страны, находящейся
в кольце врагов, в состоянии «холодной вой-
ны» с мировым империализмом. 

Но в свободной демократической России
гражданско-патриотическое воспитание должно
стать мирным. Человек, который любит Роди-
ну, не хочет, чтобы его сограждане погибали
на войне или убивали других людей. 

Патриотизм — это ощущение человеком
сопричастности к настоящему и прошлому
Родины, ответственности за её будущее.

Такое понимание патриотизма исключа-
ет возможность оценки со стороны:
в достаточной ли степени человек явля-
ется патриотом, настоящий это патрио-
тизм или с приставкой «лже-».
Совершенно не важно, каких политиче-
ских взглядов придерживается человек,
искренне любящий Россию, и как он
представляет себе её историю: героиче-
ской или трагической, «особенной» или
развивающейся в русле европейской
цивилизации. Патриоты были среди
красных и белых, членов КПСС
и диссидентов. Антипод патриота —
не «предатель» и «враг народа», а кон-
формист, не интересующийся происхо-
дящим вокруг.

Что же касается военного обучения
и воспитания, — это отдельное направ-
ление, и заниматься им должны специ-
ально подготовленные учителя. Именно
поэтому в Законе «Об образовании»
(ст. 14) чётко сформулированы строгие
требования к организации начальной во-
енной подготовки. Слишком велика ве-
роятность трагических ошибок, расста-
новки неверных акцентов, вплоть до
возможности использования военно-пат-
риотических и военно-спортивных меро-
приятий экстремистскими организация-
ми для пропаганды ксенофобии2.

Èñòîðèÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû êàê íàïðàâëåíèå
âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû 

Подготовка и проведение 
внеклассных мероприятий

В раскрытии темы Великой Отечествен-
ной войны и Победы сложилось и по-
прежнему сохраняется множество уста-
ревших стереотипов. В итоге дети привы-
кают к теме, перестают её осмысливать.

1 См. об этом: Луховицкий В., Перлов Л. Федеральная
программа патриотического воспитания: взгляд из учительской //
ж. «Наука и практика воспитания и дополнительного
образования». 2006. № 1.

2 Подробно об этом пишет Е. Русакова в статье
«Социально-психологические проблемы
патриотического воспитания». См. также материалы
сайта www.teachers.net.ru



Говоря о теме личной и семейной исто-
рической памяти, преемственности куль-
туры, важно показать, что привычные
для нас ритуалы торжественных празд-
ников, героические легенды, образы во-
инской славы не должны заслонить
и подменить личное содержание. 

С другой стороны, сегодня в любом клас-
се могут найтись дети, семейная история
которых слишком коротка или просто от-
сутствует. Могут быть ученики, приехав-
шие из другой страны. Для таких учени-
ков необходимо участие в исследова-
нии — опросы местных жителей, анализ
документов, сопоставление разных данных,
поиск необычных публикаций — с тем,
чтобы они тоже получили свой неповтори-
мый личный опыт приобщения к теме. 

Проследите, как от прошлой эпохи к на-
стоящему в мире растёт понимание ценно-
сти человеческой жизни, в том числе
в условиях войны. Соответственно, как
ценится умение военачальника выполнять
боевую задачу с минимальными потерями. 

На историческом материале можно рас-
смотреть, как принимались решения поли-
тиками и полководцами; важно проанали-
зировать и случаи их ошибок, при этом
рассмотреть проблему ответственности
полководца и офицера за жизнь людей. 

Обсуждая тему цены войны, страдания
людей и их мужества, невозможно не
коснуться темы предотвращения войн —
как это происходило в разные эпохи
и происходит в наше время. Как удалось
избежать новых мировых войн, как ведут-
ся переговоры, как заключаются договора
между странами — это тема, неотделимая
от темы войны. 

В то же время и эта тема должна быть
связана с личным опытом детей. Обсудите,
как часто их ссоры и конфликты, а то
и устойчивая враждебность могли быть
нейтрализованы переговорами, особенно
при участии посредников. Нет ли сейчас
какой-то вражды — например, между

Хороший способ привлечь внимание детей,
особенно подростков, — необычная поста-
новка темы.

Темы для внеклассной работы

Чрезвычайно важная тема с воспитательной
точки зрения — это цена Победы для каж-
дого гражданина страны, работа с личными
историями участников войны. 

Другая важная тема — особо драматические
судьбы: люди, пропавшие без вести, бывшие
в оккупации, подвергшиеся репрессиям. Ны-
нешние школьники обязаны иметь представ-
ление о том, как велико число пропавших без
вести бойцов, которые просто не были опо-
знаны на поле боя и не захоронены. (Часто
у солдат не было «смертных медальонов»
или они были непрочны и не сохранялись;
огромное число убитых некому было хоро-
нить, некому было собирать сведения о по-
гибших и т.д.) Эта проблема до сих пор не
решена и переходит по наследству следующе-
му поколению. 

Многих подростков может увлечь тема ис-
торических тайн, расследований — напри-
мер, многие события привычно освещались
определённым образом, и лишь недавно вы-
яснилось, что документы свидетельствуют
о совсем ином ходе событий. А стереотип
порождён неверной информацией в тогдаш-
ней прессе. 

Часто такие некорректные сообщения были
обусловлены требованиями пропаганды.
В итоге бывало и так, что какие-то герои
оставались в тени, в то время как всё внима-
ние было приковано к другим случаям.
Очень полезно было бы на материале пропа-
гандистских текстов, исторических докумен-
тов, воспоминаний очевидцев и т.п. отраба-
тывать навыки критического анализа инфор-
мации, сопоставления фактов. Таким обра-
зом, решаются две задачи — развитие кри-
тического мышления и усиление интереса
к теме войны и Победы. 

Âñåâîëîä Ëóõîâèöêèé, Åëåíà Ðóñàêîâà, Þëèÿ Ñèëèíã.  Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå:
çàäà÷è, ñîäåðæàíèå, àêöåíòû
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учениками, живущими в разных кварталах горо-
да, или местными и приезжими? Обсудите, как
с помощью переговоров наладить мирные отно-
шения без стычек и обид. 

Таким образом, тему войны необходимо рас-
сматривать всесторонне, на разных уровнях.
Это и отражение войны в личных судьбах,
и оценка военной политики. Компонентами те-
мы должны быть такие вопросы, как предот-
вращение войны (долг ответственного полити-
ка), грамотная оценка угроз. 

Ученикам полезно иметь общее представление
о военной доктрине и военном строительстве
в соответствии с военной доктриной. Военная
тема должна рассматриваться как сфера про-
фессиональных знаний и ответственности, а не
идеологических спекуляций. 

Задачи внеклассных мероприятий,
посвящённых ВОВ

Обращаясь к теме героического прошлого Ро-
дины, в российских школах традиционно рас-
сказывают детям о героях Великой Отечест-
венной войны. Это предлагает и большая часть
имеющихся методических пособий. Но как
сделать, чтобы эти рассказы стали актуальны
для современных детей? Ведь для школьников
начала XXI века Великая Отечественная вой-
на, как война с Наполеоном или Куликовская
битва, — факт далёкой истории. Очевидно,
что строить внеклассное мероприятие, посвя-
щённое Великой Отечественной войне, невоз-
можно так, как делали это 20–30 лет назад.

При планировании классного часа необходимо
учитывать социально-психологические аспекты
этой тематики. 

С нашей точки зрения, в современной школе
внеклассные мероприятия, посвящённые Вели-
кой Отечественной войне, могут преследовать
цель показать детям:
● бесчеловечность любой войны, уникальность
каждой человеческой жизни;
● примеры сохранения человеческого достоин-
ства в самых нечеловеческих условиях —
предмет для гордости и подражания;
● примеры самоотверженности и того, что есть
вещи, которые могут оказаться дороже собст-
венной (но ни в коем случае не чужой!) жизни.

Показать ужас войны

Итак, если мы взяли первую цель —
показать ужас войны и ценность каждой
человеческой жизни, — то исходим из
отношения к войне, которое лучше всех
сформулировал Л.Н. Толстой: «Началась
война, то есть совершилось противное
человеческому разуму и всей человечес-
кой природе событие. Миллионы людей
совершали друг против друга такое бес-
численное количество злодеяний, обма-
нов, измен, воровства, подделок и выпу-
ска фальшивых ассигнаций, грабежей,
поджогов и убийств, которого в целые
века не соберёт летопись всех судов ми-
ра и на которые в этот период времени
люди, совершавшие их, не смотрели как
на преступления. 

Война не любезность, а самое гадкое
дело в жизни, и надо понимать это
и не играть в войну. Надо принимать
строго и серьёзно эту страшную необ-
ходимость. Всё в этом: откинуть ложь,
и война так война, а не игрушка. А то
война — это любимая забава празд-
ных и легкомысленных людей...»
(Л. Толстой «Война и мир»).

Сложность проведения воспитательных
мероприятий в том, что современный
подросток с иронией отнесётся к любому
чрезмерному пафосу и попытке получить
от него какие-либо заранее заданные
чувства. Поэтому — минимум громких
слов, минимум больших цифр, минимум
прилагательных в превосходной степени. 

Начать классный час можно с объясне-
ния, почему для нас по-прежнему важен
разговор о Великой Отечественной войне:
эта война уже отодвинулась от нас в да-
лекое прошлое, и у людей складывается
однобокий взгляд на то время, начинает
казаться, что оно было исключительно
ярким и красивым. А чем больше людей
будут так считать, тем больше вероят-
ность возникновения новых войн. О ро-
мантическом отношении к войне и круше-
нии иллюзий писали многие поэты.



ленного ученика, а беседа, цель кото-
рой — помочь детям примерить описывае-
мую ситуацию на себя. Вот вы встаёте
и завтракаете — что вы едите? И когда
после этого снова хочется есть? А теперь
давайте почитаем, что было на завтрак
у того мальчика, который потом написал
воспоминания. Вы идёте в школу и достаё-
те учебники и тетради. Во время войны
бумаги не было, и дети писали на газе-
те — между строк. Вы знаете, что вече-
ром ваши близкие придут домой, вся семья
соберётся вместе. Женщины и дети во
время войны каждую минуту помнили: не-
известно, живы ли ещё те, кто им дорог…

Важно также показать несправедливость,
на которую то и дело толкала людей война.
Командир должен был решать, кого из бой-
цов послать на верную гибель; мама — ко-
му из детей дать последний кусок хлеба.
Важно, чтоб и сегодня люди понимали, что
война — это аномальное явление, а не один
из возможных способов решения междуна-
родных или внутригосударственных проблем. 

Чрезвычайно важно объяснить детям, что
патриот не может хотеть, чтобы его Родина
участвовала в вооружённых конфликтах.
Никакие «стратегические интересы» не мо-
гут оправдать гибель и страдания людей.
Патриот может взять в руки оружие только
в одном-единственном случае: если на его
Родину совершено вооружённое нападение.

Хотя основной материал для раскрытия те-
мы — история Великой Отечественной
войны, мы считаем возможным, а в некото-
рых случаях и необходимым привлекать для
обсуждения события недавней истории (на-
пример, войну в Афганистане или Чечне).

Примеры сохранения 
человеческого достоинства

Вторая возможная цель классного часа, по-
свящённого Великой Отечественной войне:
показать примеры сохранения человеческо-
го достоинства в самых нечеловеческих
условиях — предмет для гордости и под-
ражания. Эта тема очень актуальна и для

Я думал: война — это пушек гром,
Трубы боевая медь, 
В разбитых башнях победный ром, 
Покуда залпам греметь.
Я думал: война — это хмель головы,
Побоище конных атак…
Я думал… Я многое думал, увы,
Но всё оказалось не так.
Но всё оказалось гораздо скучней, 
И вместо ракетных звёзд
Война — это жизнь за пару кочней
И у магазина «хвост».

(И. Сельвинский, 1919 г, Крым)

Мечтатель, фантазёр, лентяй-завистник!
Что? Пули в каску безопасней капель?
И всадники проносятся со свистом
вертящихся пропеллерами сабель.
Я раньше думал: «лейтенант»
звучит вот так: «Налейте нам!»
И, зная топографию,
он топает по гравию.
Война — совсем не фейерверк,
а просто — трудная работа,

когда,
черна от пота,

вверх
скользит по пахоте пехота.

Марш!
И глина в чавкающем топоте
до мозга костей промерзших ног
наворачивается на чeботы
весом хлеба в месячный паек.

(М. Кульчицкий, 26 декабря 1942, 
Хлебниково-Москва)

Как построить разговор

Лучше всего опираться на биографии кон-
кретных людей. В любой библиотеке учи-
тель найдёт и мемуары детей войны, и вос-
поминания солдат, и сборники писем воен-
ных лет. Важно, чтобы на одном классном
часе прозвучали 2–3 истории с максимально
живыми подробностями, не героическими —
человеческими. 

Важно, чтобы это был не просто монолог
классного руководителя или заранее подготов-

Âñåâîëîä Ëóõîâèöêèé, Åëåíà Ðóñàêîâà, Þëèÿ Ñèëèíã.  Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå:
çàäà÷è, ñîäåðæàíèå, àêöåíòû
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современных подростков. Здесь могут приго-
диться воспоминания людей, живших на окку-
пированных территориях, узников концлагерей. 

Хотя речь идёт о патриотическом воспитании,
в таком контексте могут быть уместны и расска-
зы о героях европейского сопротивления фашиз-
му, поскольку важно укрепить в детях убежде-
ние, что патриот — этот тот, кто хочет, чтоб
у его страны было много друзей и союзников,
вместе с которыми можно победить даже самое
страшное зло. Здесь рассказ тоже может содер-
жать элементы беседы, помогающие детям пред-
ставить себе мысли и чувства героя. «Как вы
думаете, какие чувства борются в нём сейчас?»,
«Перед каким выбором он оказался?».

Вопроса «Как бы вы поступили в такой ситуа-
ции» следует избегать, поскольку хвастаться не-
ловко, да и честный человек не может быть уве-
рен, что у него хватит душевных сил на подвиг,
а говорить, что поберёг бы себя, тоже не хочется.

Самопожертвование 
во имя своих идеалов

Третья возможная задача классного часа, по-
свящённого Великой Отечественной войне,
близка ко второй: показать мужество и самоот-
верженность человека, следующего своим идеа-
лам, пример того, что есть вещи, которые могут
оказаться дороже собственной (но ни в коем
случае не чужой!) жизни. Здесь мы будем го-
ворить об иерархии человеческих ценностей.

У человека помимо инстинкта самосохранения есть
ещё многое, что держит его на земле, — семья,
друзья, любимое дело. Именно для их защиты
человек может преодолеть свой инстинктивный
страх, рисковать и даже жертвовать собственной
жизнью, «смертию смерть поправ». В этом рас-
сказе могут быть использованы материалы о лю-
бых подвигах: на фронте и в тылу врага, в фа-
шистских и советских концлагерях, в эвакуации
и в блокадном Ленинграде. Важно, чтобы получи-
лась беседа о том, как человек принимает ключе-
вые в своей жизни решения, что будет с ним,
пойди он по той или другой дороге3. ÍÎ

3 Мы рекомендуем обратиться к таким книгам, как: А. Адамович
и Я. Брыль «Я из огненной деревни...»; А. Адамович и Д. Гранин
«Блокадная книга»; С. Алексиевич «У войны не женское лицо»,
«Последние свидетели», «Цинковые мальчики»; «Дневник Тани
Савичевой»; «Дневник Анны Франк».

ψψ ÇÀÄÀÉÒÅ ÂÎÏÐÎÑ ÏÑÈÕÎËÎÃÓ 

Íà âîïðîñû îòâå÷àåò Íàòàëüÿ Áèðóëÿ, ïñèõîëîã 
ãèìíàçèè ¹ 41,  ã. Ëþáåðöû Ìîñêîâñêîé îáëàñòè

? Ìàëü÷èêó âîñåìü ëåò. Ó÷èòåëü æàëóåòñÿ
ìàìå íà ïëîõîå ïîâåäåíèå å¸ ñûíà:

ðåá¸íîê ïîñòîÿííî ñ äåòüìè äåð¸òñÿ.

Ðîäèòåëè íèêîãäà íå äîëæíû ïðîÿâëÿòü àãðåññèâíîå ïîâåäå-
íèå, òàê êàê áóéñòâóþùèé ðîäèòåëü — «îòëè÷íàÿ» ìîäåëü äëÿ
ïîäðàæàíèÿ.

Îáû÷íî, êàê òîëüêî ó÷èòåëü ñîîáùàåò î òîì, ÷òî âàø ðåá¸-
íîê ñ êåì-òî ïîäðàëñÿ, ïåðâàÿ ìûñëü, êîòîðàÿ ïðèõîäèò â ãî-
ëîâó, — ýòî ìûñëü î íàêàçàíèè. Åñòü è äðóãàÿ êðàéíîñòü —
áåçðàçëè÷íîå îòíîøåíèå ê ñîáûòèþ, à çíà÷èò, è ê æèçíè âà-
øåãî ñûíà èëè äî÷åðè.

Äîìà íàäî ñïîêîéíî ïîãîâîðèòü ñ ðåá¸íêîì. Öåëüþ áåñåäû
äîëæíî áûòü íå íàêàçàíèå, à ïðîÿñíåíèå ñèòóàöèè. Âíèìà-
òåëüíî âûñëóøàéòå åãî è òîëüêî ïîñëå òîãî, êàê îí óáåäèòñÿ,
÷òî âû ïîíÿëè åãî ïðîáëåìó, ïðèíÿëè åãî ïåðåæèâàíèÿ (« ß ïî-
íèìàþ, êàê òåáå áûëî íåëåãêî…»), îí áóäåò áîëüøå ãîòîâ óñ-
ëûøàòü è âàñ. Òðåáóåòñÿ âðåìÿ, ÷òîáû îí íàó÷èëñÿ ñåáÿ ñäåð-
æèâàòü. Ðåá¸íêó î÷åíü âàæíî çíàòü, ÷òî âû çà íåãî ïåðåæèâà-
åòå. Îí ïðîïóñòèò ìèìî óøåé âàøå «Äðàòüñÿ ïëîõî!» Íàäî ñëå-
äèòü çà òåì, ÷òî âû ãîâîðèòå. Âñå «òû-îáâèíåíèÿ»: « Òû ìåíÿ
îãîð÷àåøü»; «Òû ñîâñåì îòáèëñÿ îò ðóê»; «Òû ñîâñåì íå ñòàðà-
åøüñÿ», íå ïîìîãóò äåëó. Ãîðàçäî ñèëüíåå äåéñòâóåò òàê íàçû-
âàåìîå «ß-ñîîáùåíèÿ»: «ß òàê çà òåáÿ ïåðåæèâàþ»; «ß òàê õî÷ó
òåáå ïîìî÷ü»; «ß îøèáàëàñü, êîãäà äóìàëà, ÷òî òû ýòî ñäåëàë ïî
äðóãîé ïðè÷èíå»…

Ãëàâíîå — îñíîâàòåëüíî ðàçîáðàòüñÿ â èñòèííûõ ïðè÷èíàõ
òàêîãî ïîâåäåíèÿ. Åñëè ó ðåá¸íêà èçáûòîê àêòèâíîñòè, åñòü
ñìûñë çàïèñàòü åãî â êàêóþ-íèáóäü ñïîðòèâíóþ ñåêöèþ, ÷òî-
áû åãî ýíåðãèÿ íàïðàâèëàñü â ïîëåçíîå ðóñëî.

Åñëè ïëîõèì ïîâåäåíèåì ðåá¸íîê ïûòàåòñÿ ïðèâëå÷ü ê ñåáå
âíèìàíèå, òàê êàê ÷óâñòâóåò ñåáÿ îäèíîêèì, òî íå â ñïåøêå,
à îòáðîñèâ âñå äåëà, íàäî ñâîèì ïîâåäåíèåì äàòü åìó ïîíÿòü,
÷òî âû åãî ëþáèòå, îí âàì äîðîã. Ðîäèòåëè ÷àñòî áûâàþò ïåðå-
ãðóæåíû ðàáîòîé, çàíÿòû ðàçáîðêàìè ìåæäó ñîáîé, à ðåá¸íêó
óäåëÿþò âíèìàíèå ôîðìàëüíî: «âîâðåìÿ íàêîðìèòü, ïðîâåðèòü
óðîêè è ñïàòü óëîæèòü». Âîò äåòè è ïóñêàþò â õîä êóëàêè, ÷òîáû
ïðèâëå÷ü ê ñåáå âíèìàíèå. Ïîñòàðàéòåñü êàæäûé äåíü íàéòè
âðåìÿ, ÷òîáû ïîñèäåòü ñ íèì, ïîãîâîðèòü ïî äóøàì, ïîçàíè-
ìàòüñÿ êàêèì-íèáóäü èíòåðåñíûì äåëîì (ðèñîâàíèå, êîíñò-
ðóêòîð è ïð.).

Åñëè ðåá¸íîê äåð¸òñÿ èç-çà òîãî, ÷òî â ñåìüå ê íåìó ïðåäúÿâëÿ-
þò ñëèøêîì æ¸ñòêèå òðåáîâàíèÿ, à îí â ñèëó îñîáîãî óñòðîé-
ñòâà íåðâíîé ñèñòåìû íå ìîæåò ñ íèìè ñïðàâèòüñÿ, è âûíóæäåí
òàêèì îáðàçîì îòñòàèâàòü ñâîè ïîçèöèè íà ñòîðîíå, òî ðîäèòå-
ëÿì íàäî îòêàçàòüñÿ îò ïðèíöèïà «çàâèí÷èâàíèÿ ãàåê». Òîí, â êî-
òîðîì ñîîáùàåòñÿ òðåáîâàíèå èëè çàïðåò, äîëæåí áûòü ñêî-
ðåå äðóæåñòâåííî-ðàçúÿñíèòåëüíûì, à íå ïîâåëèòåëüíûì.
À åñëè óæ âîçíèêëà íåîáõîäèìîñòü íàêàçàòü ðåá¸íêà, òî ëó÷øå
ýòî ñäåëàòü, ëèøèâ åãî êàêîãî-íèáóäü óäîâîëüñòâèÿ. Íàïðèìåð,
íå ðàçðåøèòü ïîñìîòðåòü î÷åðåäíóþ ñåðèþ ëþáèìîãî ìóëü-
òèêà. È äåëàòü ýòî íàäî òîëüêî â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ïðîñòóïîê
äåéñòâèòåëüíî îùóòèìûé, à íå ïî êàæäîìó óäîáíîìó ïîâîäó.




