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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».
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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.
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● дайте детям почувствовать, что вы пони-
маете их чувства, проговорите вслух, что` мо-
гут чувствовать в этой ситуации дети;

● объясните детям, что нельзя запретить че-
ловеку испытывать к другому человеку не-
приязнь, раздражение, важно найти причину
этого чувства;

● отнеситесь к негативным чувствам детей
как к естественным, а не как зловещим при-
знакам того, что дети злы, завистливы
и т.д.; 

● подскажите, как можно более спокойно
и здраво разрешить возникшее противоречие;

● постарайтесь переключить внимание кон-
фликтующих детей на какое-то общее дело
или на помощь вам.

● не требуйте от детей проявления любви,
в разгар конфликтной ситуации — это не-
возможно; ваша задача — успокоить ребят,
направить их мысли и действия в другую
сторону.

Конфликтные события оказывают сильное
влияние на сознание, поведение, самочувст-
вие детей младшего школьного возраста.
Но особое влияние оказывают на малышей
позитивные последствия, которые выражают-
ся в нормализации отношений, исчезновении
враждебности детей друг к другу. Дети по-
сле таких ситуаций становятся взрослее,
вдумчивее, мягче. Очень часто между
«враждующими» сторонами конфликтных си-
туаций возникает тесная, искренняя дружба.
Дети получают новый опыт общения,
при котором различие во взглядах, в оцен-
ках преодолевается мирным путём во взаи-
модействии, взаимоубеждении.

Мы часто слышали: школа готовит детей
к жизни. К счастью, сегодня пришло пони-
мание того, что в школьные годы дети живут
полноценной насыщенной жизнью, полной
противоречий, трудностей, радости. И кон-
фликтных ситуаций не избежать. Поэтому
будем учиться управлять ими и обращать на
пользу детям, их нравственному развитию,
обретению новых качеств и нового социаль-
ного опыта. ÍÎ
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? Ðåá¸íîê îäèííàäöàòè ëåò âñ¸ äåëàåò íà-
îáîðîò. Ïðè÷¸ì ó ìàìû ñîçäà¸òñÿ âïå÷àò-

ëåíèå, ÷òî îí ñïåöèàëüíî ïîñòóïàåò íàçëî.
È ïðè÷èíà òàêîãî ïîâåäåíèÿ ìàìå íåïîíÿòíà.

Òàêîå ïîâåäåíèå ïðèíÿòî íàçûâàòü «íåãàòèâèçì». Ïî ñóòè,
íåãàòèâèçì — ýòî ðåàêöèÿ íà êàêóþ-òî íåóäîâëåòâîð¸ííóþ
ïîòðåáíîñòü. Íàïðèìåð, â ïîíèìàíèè, îäîáðåíèè, óâàæå-
íèè, ñàìîñòîÿòåëüíîñòè. Ýòî îäèí èç ñïîñîáîâ ïðåîäîëå-
íèÿ òðóäíîé ñèòóàöèè, õîòÿ è íå ñàìûé êîíñòðóêòèâíûé.

Ñàìîå óíèâåðñàëüíîå ñðåäñòâî — ó÷èòûâàòü äåòñêèå ïî-
òðåáíîñòè, æåëàíèÿ, âîçìîæíîñòè, ñïîñîáíîñòè.

Íå âûäàâàòü ñâîè æåëàíèÿ çà æåëàíèÿ ðåá¸íêà èëè ïîäðî-
ñòêà. Ñòàðàòüñÿ ïîíèìàòü åãî ñîñòîÿíèå, íàñòðîåíèå.

×àùå äåòñêèé íåãàòèâèçì — ïðåõîäÿùåå ÿâëåíèå. Íî îí
ìîæåò çàêðåïèòüñÿ è ñòàòü óñòîé÷èâîé ÷åðòîé ëè÷íîñòè
â òîì ñëó÷àå, åñëè âçðîñëûå âåäóò ñåáÿ ñëèøêîì æ¸ñòêî
è ðåá¸íîê ïîñòîÿííî èñïûòûâàåò ýìîöèîíàëüíîå íà-
ïðÿæåíèå.

Êàê ïîìî÷ü íåãàòèâèñòó?

Ïðàêòè÷åñêè ó âñåõ äåòåé ðîäèòåëè îòìå÷àþò ïðîòåñòíûå
ðåàêöèè â îïðåäåë¸ííûå ïåðèîäû. Åñòü òàê íàçûâàåìûå
êðèçèñíûå ïåðèîäû äåòñòâà — îäèí ãîä, òðè ãîäà, øåñòü-
ñåìü ëåò è 13–16 ëåò. Ðåá¸íîê (èëè ïîäðîñòîê) â ýòè ìî-
ìåíòû ñòàðàåòñÿ ïåðåéòè íà íîâóþ ñòóïåíü ñâîåãî ðàçâè-
òèÿ, ñäåëàòü åù¸ îäèí øàã ê ñàìîñòîÿòåëüíîñòè, íåçàâèñè-
ìîñòè, óòâåðäèòüñÿ â ñâîèõ ãëàçàõ è ãëàçàõ îêðóæàþùèõ.
Çäåñü âàæíî ïîíèìàòü: ðåá¸íîê îòêàçûâàåòñÿ âûïîëíèòü
ïðîñüáó íå ïîòîìó, ÷òî åìó ýòîãî õî÷åòñÿ. Ãîðàçäî âàæíåå
äëÿ íåãî ïðîÿâèòü ñàìîñòîÿòåëüíîñòü, íå ïîä÷èíèòüñÿ âîëå
âçðîñëîãî. Åñëè âû áóäåòå ïðèäåðæèâàòüñÿ ãèáêîé òàêòèêè,
òî ïîìîæåòå ðåá¸íêó íå òîëüêî èçáåæàòü íåíóæíûõ êîí-
ôëèêòîâ ñåãîäíÿ, íî è ñòàòü áîëåå ñàìîñòîÿòåëüíûì è íå-
çàâèñèìûì â åãî áóäóùåé âçðîñëîé æèçíè.

Ïðè âîñïèòàíèè íåãàòèâèñòà ñòàðàéòåñü ó÷èòûâàòü ñëåäóþ-
ùèå ìîìåíòû (ïðàâèëà äîëæíû áûòü ïîíÿòíû äåòÿì):

• Ó ðåá¸íêà äîëæíû áûòü íå òîëüêî îáÿçàííîñòè, íî è ïðàâà.

• Òðåáîâàíèÿ è íàïîìèíàíèÿ ñîîáùàéòå ñïîêîéíî,
íî òâ¸ðäî. Ðàçäðàæåíèå âçðîñëîãî òîëüêî óñèëèò íåãàòèâ-
íóþ ðåàêöèþ ðåá¸íêà íà çàïðåò.

• Ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå, íå ñëèøêîì ëè ÷àñòî â îáùå-
íèè ñ ðåá¸íêîì çâó÷èò ñëîâî «íåëüçÿ». Ïîïðîáóéòå ñîêðà-
òèòü êîëè÷åñòâî çàïðåòîâ, — âîçìîæíî, ñðåäè íèõ åñòü
è íåíóæíûå. Ïóñêàé ÷àùå çâó÷èò ñëîâî «ìîäíî», îáîçíà÷à-
þùåå æåëàòåëüíûå ôîðìû ïîâåäåíèÿ. Íàïðèìåð, «Íà
îáîÿõ ðèñîâàòü íåëüçÿ, à íà áóìàãå ìîæíî».

• Ïðèçûâàéòå íà ïîìîùü ÷óâñòâî þìîðà è èãðó. Â îáùå-
íèè ñ óïðÿìûì ìàëûøîì áûâàåò ýôôåêòèâåí ìåòîä îò
ïðîòèâíîãî: «Òîëüêî íå âçäóìàé ñåãîäíÿ ëå÷ü â 8 ÷àñîâ».
Èëè èãðà â ìàëü÷èêà-äåâî÷êó — «íàîáîðîò»: «Òû ñåãîäíÿ
âñ¸ äåëàåøü íàîáîðîò, êîãäà ÿ ïîïðîøó òåáÿ î ÷¸ì-íè-
áóäü. À çàâòðà ÿ ñòàíó ìàìîé «íàîáîðîò». Íå ñðàáîòàþò
îäíè ïðè¸ìû — ïðèäóìàéòå ÷òî-íèáóäü äðóãîå. Ãëàâíîå,
èñïûòûâàòü êàê ìîæíî áîëüøå ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé îò
âçàèìíîãî îáùåíèÿ.
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правил и подписью каждого участника в жур-
нале ответственности по выполнению правил
класса. Важно, чтобы сам перечень правил был
красочно оформлен, постарайтесь привлечь
к его оформлению учащихся. Обеспечьте сво-
бодный доступ участников соглашения к прави-
лам. Это поможет усвоить и закрепить разра-
ботанные нормы общения, поведения и дея-
тельности. 

При составлении договора о выполнении правил
классному руководителю необходимо руководство-
ваться правилами безоценочности, принятия инте-
ресов другой стороны, открытости, последователь-
ности, активности в поиске сотрудничества, под-
держки другой стороны в выполнении договора.

Темой отдельного разговора может стать мето-
дическое описание форм реализации каждого из

рассмотренных шагов алгоритма создания
договорных отношений. Предоставим
возможность такого поиска самому
классному руководителю — творцу, уп-
равляющему ресурсами общеобразова-
тельного учреждения и окружающей сре-
ды для реализации задач воспитания вве-
ренного ему класса.

В заключение хотелось бы отметить, 
что грамотное использование правил
класса и договора позволяет не только
обеспечить безопасность личности,
но и разделить ответственность по
обеспечению безопасности между
всеми участниками образовательного
процесса. ÍÎ
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? Ðåá¸íîê ïîø¸ë â øêîëó. Âîçíèêëà ïðîáëåìà ïðèãîòîâëåíèÿ óðîêîâ äîìà. Êàê íàó÷èòü ðåá¸íêà âêëþ-
÷èòüñÿ â ðàáîòó ñðàçó, êàêèå çàäàíèÿ äåëàòü â ïåðâóþ î÷åðåäü, êàê âîñïèòàòü ñàìîñòîÿòåëüíîñòü?

Íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü óñëîâèÿ ðàáîòû: ïðèâû÷íîå ðàáî÷åå ìåñòî, ïðèâû÷íûé ðàñïîðÿäîê äíÿ, ïðèâû÷íûå ìåññà äëÿ íåîáõî-
äèìûõ ïðèíàäëåæíîñòåé. Â ýòîì ñëó÷àå ó ìëàäøåãî øêîëüíèêà áûñòðî ïîÿâèòñÿ íåîáõîäèìàÿ óñòàíîâêà. Êîãäà îí ñàäèòñÿ çà ïðè-
âû÷íûé ñòîë, áûñòðî âîçíèêàåò ðàáî÷èé íàñòðîé, æåëàíèå ïðèñòóïèòü ê ðàáîòå.

Âûðàáîòàéòå ó øêîëüíèêà ïðèâû÷êó åù¸ äî íà÷àëà ðàáîòû óòî÷íèòü âñå çàäàíèÿ è ïðèãîòîâèòü âñ¸ íåîáõîäèìîå. Ïîñòåïåííî
îí íàó÷èòñÿ ïëàíèðîâàòü ñâîè äåéñòâèÿ è ðåøàòü, â êàêîì ïîðÿäêå äåëàòü óðîêè. Íî ïîíà÷àëó âàì ïðèä¸òñÿ ïîçàáîòèòüñÿ îá
ýòîì. Íàïðèìåð, ìëàäøèå øêîëüíèêè íåðåäêî ñòàðàòåëüíî âûïîëíÿþò ïèñüìåííûå çàäàíèÿ, à ïîñëå ýòîãî ó÷àò ïðàâèëî, íà êî-
òîðîå è çàäàíî ýòî óïðàæíåíèå.

×òîáû ïîäñêàçàòü, ñ êàêèõ çàäàíèé ëó÷øå íà÷èíàòü — ë¸ãêèõ èëè òðóäíûõ, íàäî ïîíàáëþäàòü, êàê ðåá¸íîê âêëþ÷àåòñÿ â ðàáîòó
è íàñêîëüêî áûñòðî óòîìëÿåòñÿ. Åñëè îí íà÷èíàåò ðàáîòàòü ñðàçó è áåç çàòðóäíåíèé, íî ïîäú¸ì áûñòðî ñìåíÿåòñÿ ñïàäîì, ïîñî-
âåòóéòå åìó íà÷èíàòü ñ áîëåå òðóäíûõ çàäàíèé. Åñëè ðàñêà÷èâàåòñÿ ìåäëåííî, íî ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû ïîñòåïåííî íàðàñòàåò,
ìîæíî íà÷àòü ñ áîëåå ë¸ãêèõ óðîêîâ. Âçðîñëûé ÷åëîâåê óìååò êîíòðîëèðîâàòü ñåáÿ è â ïðîöåññå ðàáîòû, è ïî îêîí÷àíèè å¸.
Ó ìëàäøåãî øêîëüíèêà òàêîãî íàâûêà, åñòåñòâåííî, íåò.

Ñàìîñòîÿòåëüíûé â ó÷åáíîé ðàáîòå øêîëüíèê — ìå÷òà ðîäèòåëåé. Ïîíÿòíî, ÷òî âðÿä ëè ñàìîñòîÿòåëüíûì ñòàíåò òîò, êîãî ïîñòî-
ÿííî êîíòðîëèðîâàëè. Íî è äðóãàÿ êðàéíîñòü, êîãäà ðåá¸íêó íå ïîìîãàþò äàæå â ñëó÷àå çàòðóäíåíèé, ðåçóëüòàòà íå äàñò. Êàê ïî-
ìî÷ü ðåá¸íêó íå ïðîñòî âûïîëíèòü ñåãîäíÿøíåå äîìàøíåå çàäàíèå, íî íàó÷èòü åãî îáõîäèòüñÿ áåç íàøåé ïîìîùè? Êîìó-òî èç
äåòåé ïîòðåáóåòñÿ íåñêîëüêî ìåñÿöåâ èëè åù¸ áîëüøå. Íî â ëþáîì ñëó÷àå â ýòîì ïðîöåññå áóäåò íåñêîëüêî ýòàïîâ.

Ïåðâûé ýòàï. Âû êàê ìîæíî áîëüøå çàäàíèé âûïîëíÿåòå âìåñòå ñ ðåá¸íêîì. Ñòàðàåòåñü ïîíÿòü, êàêèõ çíàíèé, íàâûêîâ åìó íå
õâàòàåò. Íåò ëè ó íåãî íåïðàâèëüíûõ ñïîñîáîâ, ïðèâû÷åê â ðàáîòå. Ïîìîãàåòå âîñïîëíèòü ïðîáåëû è èçáàâèòüñÿ îò íåïðàâèëüíûõ
ñïîñîáîâ äåéñòâèÿ.

Âòîðîé ýòàï. ×àñòü ðàáîòû ðåá¸íîê âûïîëíÿåò ñàì. Íî âû äîëæíû áûòü óâåðåíû, ÷òî ñ ýòîé ÷àñòüþ ðàáîòû îí ñïðàâèòñÿ. Ñêîðåå
âñåãî, ñíà÷àëà ýòî áóäåò î÷åíü íåáîëüøàÿ ÷àñòü, íî ðåá¸íêó íåîáõîäèìî îùóùåíèå óñïåõà. Îöåíèòå ñ íèì ðåçóëüòàò. Ïîñëå êàæ-
äîé ñàìîñòîÿòåëüíî è óñïåøíî âûïîëíåííîé ÷àñòè ñòàâüòå êàêîé-íèáóäü çíà÷îê, íàïðèìåð âîñêëèöàòåëüíûé çíàê èëè äîâîëüíóþ
ðîæèöó. ×åðåç êàêîå-òî âðåìÿ âû âìåñòå ñ ðåá¸íêîì óáåäèòåñü, ÷òî ïðàâèëüíî cäåëàííàÿ ÷àñòü óâåëè÷èâàåòñÿ ñ êàæäûì äí¸ì.
Â ñëó÷àå íåóäà÷è ñïîêîéíî ðàçáåðèòåñü, ÷òî ïîìåøàëî. Íàó÷èòå ðåá¸íêà îáðàùàòüñÿ çà ïîìîùüþ ïðè êîíêðåòíûõ çàòðóäíåíè-
ÿõ. Ãëàâíîå íà ýòîì ýòàïå — ð¸áåíîê ïîéì¸ò, ÷òî îí ñìîæåò ðàáîòàòü ñàìîñòîÿòåëüíî è ñïðàâëÿòüñÿ ñî ñâîèìè òðóäíîñòÿìè.

Òðåòèé ýòàï. Ïîñòåïåííî ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ðàáîòà ðàñøèðÿåòñÿ äî òîãî, ÷òî ðåá¸íîê ñàì âûïîëíÿåò âñå óðîêè. Âàøà ïîääåðæêà
íà ýòîì ýòàïå ñêîðåå ïñèõîëîãè÷åñêàÿ. Âû íàõîäèòåñü íåïîäàë¸êó, çàíèìàåòåñü ñâîèìè äåëàìè. Íî ãîòîâû ïðèéòè íà ïîìîùü, åñ-
ëè ïîíàäîáèòñÿ. Ïðîâåðÿéòå ñäåëàííîå. Ñìûñë ýòîãî ýòàïà — ðåá¸íîê óáåæäàåòñÿ, ÷òî îí óæå î÷åíü ìíîãîå ìîæåò ñäåëàòü ñàì,
íî âû âñåãäà åãî ïîääåðæèòå.

×åòâ¸ðòûé ýòàï. Ðåá¸íîê ðàáîòàåò ñàìîñòîÿòåëüíî. Îí óæå çíàåò, ñêîëüêî âðåìåíè óéä¸ò íà òî èëè èíîå çàäàíèå, è êîíòðîëèðóåò
ñåáÿ ñ ïîìîùüþ ÷àñîâ, îáû÷íûõ èëè ïåñî÷íûõ. Âû â ýòî âðåìÿ ìîæåòå îòñóòñòâîâàòü äîìà èëè íàõîäèòüñÿ â äðóãîé êîìíàòå. Ñìûñë
ýòîãî ýòàïà — ðåá¸íîê ñòàðàåòñÿ ïðåîäîëåòü âñå âîçíèêøèå òðóäíîñòè ñàì. Îòêëàäûâàòü äî âàøåãî ïîÿâëåíèÿ ìîæíî òîëüêî ñàìîå
òðóäíîå. Âû ïðîâåðÿåòå ñäåëàííîå. Ýòî íåîáõîäèìî, ïîêà îêîí÷àòåëüíî íå âûðàáîòàåòñÿ íàâûê ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòû.
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факты, когда другим людям также отка-
зывали в просьбах, а когда выполняли — 
«не замечал».

Теперь о логике оптимиста. Как мы уже
говорили, он старается использовать вероят-
ностную логику, которая говорит, что к це-
ли можно идти разными путями. Ни один
из них не гарантирует успеха, поэтому нуж-
но быть готовым, что придётся попробовать
несколько вариантов, и спокойно относиться
к возможным неудачам. Кроме того, любое
событие в жизни — лишь одна из «срабо-
тавших» вероятностей. Не надо возводить
её в ранг вечного закона. В следующий раз
при тех же условиях события могут пойти
по-другому. И к этому тоже нужно быть
готовым. 

Сразу оговоримся, что использовать только
вероятностную логику неверно — можно
легко запутаться в бесконечном просчитыва-
нии вероятностей, расстроиться, опустить ру-
ки и опять же впасть в пессимизм. Этим ча-
сто страдают типичные «гуманитарии»,
с трудом отделяющие главное от второсте-
пенного. Особенно, когда решают сложные
нравственные проблемы (например, а имеют
ли родители право препятствовать подростку
курить и пить пиво, не покушаются ли они
на самое ценное — его свободу).

Мышление оптимиста — разумное сочетание
вероятностной и формальной логики. Первая
используется при генерировании идей и под-
боре вариантов действий, вторая — при от-
боре наилучших. ÍÎ
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? Ìàìó áåñïîêîÿò èçìåíåíèÿ â ïîâåäåíèè
ðåá¸íêà. Ñïîêîéíûé, ïîñëóøíûé ïîäðîñ-

òîê ñòàë ãðóáèòü ó÷èòåëÿì, ïðîãóëèâàòü óðî-
êè, êîíôëèêòîâàòü ñ ðîäèòåëÿìè. Êàê ðåàãè-
ðîâàòü íà òàêîå ïîâåäåíèå è ÷òî äåëàòü?

Ìíîãèå äåòè â ïîäðîñòêîâîì âîçðàñòå î÷åíü ìåíÿþòñÿ.
Ñïîêîéíûå, ïîñëóøíûå âäðóã ïðåâðàùàþòñÿ â íåóïðàâ-
ëÿåìûõ è ãðóáûõ. Ãðóáîñòü, íåïîñëóøàíèå ñèëüíåå âñåãî
ðàíÿò è îáèæàþò ðîäèòåëåé. Âðàæäåáíîñòü, çàìêíóòîñòü
ïîäðîñòêîâ ïóãàþò è íàñòîðàæèâàþò. Íî ïðåæäå ÷åì áî-
ðîòüñÿ ñ ýòèì, äàâàéòå ðàçáåð¸ìñÿ â ïðè÷èíàõ åãî âîç-
íèêíîâåíèÿ. Ïðîáëåì ó äåòåé ïåðåõîäíîãî âîçðàñòà
ìíîãî: ïîñòåïåííî íàðàñòàåò íåóâåðåííîñòü â ñåáå, ïî-
ÿâëÿþòñÿ òðåâîæíîñòü, ñîìíåíèÿ â ñîáñòâåííîé çíà÷è-
ìîñòè äëÿ ðîäèòåëåé, äðóçåé. Ïîäðîñòêè ãîòîâû «çàñòðå-
âàòü» â ïîëîæåíèè «îáèæåííîãî, íåïîíÿòíîãî», èñêàòü
âûõîä èç òðóäíûõ ñèòóàöèé íåâåðíûìè ïóòÿìè, ïîðîé
îïàñíûìè äëÿ çäîðîâüÿ. Èíîãäà ó íèõ âîçíèêàþò àãðåñ-
ñèâíûå ñïîíòàííûå ðåàêöèè çàùèòû ñåáÿ äàæå â ñèòóà-
öèè, êîãäà óãðîçû-òî íèêàêîé íåò.

Êàêîâû ïðè÷èíû âûçûâàþùåãî ïîâåäåíèÿ ïîäðîñòêîâ?

• Äåòÿì íå õâàòàåò âíèìàíèÿ âçðîñëûõ, êîòîðûå âå÷íî
çàíÿòû. «Îòñòàíü!», «Íå ëåçü!», «Íå ïðèñòàâàé!», «Íàäîåë!» —
÷àñòî ñëûøèò ïîäðîñòîê. Ñåìüÿ íå îáåñïå÷èâàåò ïñèõîëî-
ãè÷åñêîãî êîìôîðòà, ëþáâè, ïîääåðæêè, è ïîäðîñòêè
ñòðåìÿòñÿ ê ëèäåðñòâó ñðåäè ñâîèõ ñâåðñòíèêîâ.

• Âûñîêèé óðîâåíü òðåâîæíîñòè. Â ñåìüå íåïðàâèëüíî
îöåíèâàþò âîçìîæíîñòè ðåá¸íêà: ðîäèòåëè ëèáî çàíèæà-
þò âîçìîæíîñòè è ñïîñîáíîñòè («Íè÷åãî õîðîøåãî èç òå-
áÿ íå ïîëó÷èòñÿ! Âñ¸ ðàâíî íå ñìîæåøü ñïðàâèòüñÿ ñ ýòèì
çàäàíèåì»), ëèáî çàâûøàþò, êîãäà ðîäèòåëè îæèäàþò
î÷åíü âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ, ïîêàçûâàþò ïîâûøåííóþ
îáåñïîêîåííîñòü ïðîáëåìàìè óñïåâàåìîñòè, à ïîäðîñòîê
íå ìîæåò ñîîòâåòñòâîâàòü ðîäèòåëüñêèì îæèäàíèÿì.

• Ìíîãèì ïîäðîñòêàì òðóäíî ñîâëàäàòü ñî ñâîèì õîëåðè-
÷åñêèì òåìïåðàìåíòîì. Òàêèå äåòè íàðóøàþò äèñöèïëèíó
íåñîçíàòåëüíî.

• Îòñóòñòâèå äóøåâíîé áëèçîñòè ñ ðîäèòåëÿìè ãîíèò
ïîäðîñòêà èç äîìà âî äâîð, çàñòàâëÿåò èñêàòü ïîíèìàíèÿ
ñ äðóãèìè ïîäðîñòêàìè èëè âçðîñëûìè.




