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ÑÊÈÅ ÊÎÍÔËÈÊÒÛ 
è óñâîåíèå ñîöèàëüíîãî îïûòà 

Òàòüÿ�à ×è÷âàðè�à,
старший научный сотрудник Института социальной педагогики РАО 

ÄÅÒ

Ó÷èòåëÿ ç�àþò, êàê ÷àñòû êî�ôëèêò�ûå ñèòóàöèè, ïîðîæ�àå�ûå 
�ëà�øè�è øêîëü�èêà�è â ïðîöåññå îáùå�èÿ, ïðè÷¸� �åðå�êî â èõ îñ�îâå —
âåñü�à �åëî÷�ûå ïðè÷è�û. È ïåðå� ó÷èòåëÿ�è ïîñòîÿ��î âñòàþò çà�à÷è —
ïðå�óïðåæ�àòü òàêèå ñèòóàöèè, êî�ñòðóêòèâ�î èõ ðàçðåøàòü. Íî êî�ôëèêò�àÿ
ñèòóàöèÿ ïðè îïðå�åë¸��î� óïðàâëå�èè åþ �îæåò ñòàòü è ñðå�ñòâî� ñîöèàëü�îãî
ðàçâèòèÿ ðåá¸�êà.
Ïðå�ëàãàå� ðàçãîâîð �à ýòó òå�ó: êàê ñ�åëàòü êî�ôëèêò�óþ ñèòóàöèþ ñïîñîáî�
ñîöèàëèçàöèè, êàê ñôîð�èðîâàòü ãàð�î�è÷�ûå �åæëè÷�îñò�ûå îò�îøå�èÿ
â êëàññ�î� êîëëåêòèâå.

тактики. Социальный опыт, получаемый
детьми в школе, в семье, во дворе,
из средств массовой информации, всегда
сопровождается формированием пред-
ставлений о нормах и принципах взаи-
моотношений.

На различных возрастных этапах этот
процесс протекает по-разному и наибо-
лее интенсивно — в детстве. Именно
в младшем школьном возрасте ребёнок
способен наиболее активно усваивать тот
социальный опыт, который в дальнейшем
будет оказывать позитивное или нега-
тивное влияние на его жизнь. Одним
из способов усвоения такого опыта ста-
новится ситуация межличностного кон-
фликта. Для учителя (да и для школы)
такие ситуации нежелатлеьны. Но не
спешите обвинять детей, всячески ста-
раться немедленно мирить их. Пусть де-
ти сначала сами попробуют найти способ
позитивного выхода из конфликтной

Ìладшие школьники, попадая
в различные ситуации в процессе
общения в школе, проявляют на-

копленный за годы детства уро-
вень социального опыта и осваи-
вают новый. В этом процессе
участвуют все: члены семьи, свер-
стники детей, сотрудники школы,
демонстрируя свои модели пове-
дения в различных жизненных
ситуациях. Осваивая множество
социальных ролей (доминирова-
ние — подчинение, сотрудничест-
во — соперничество, лидерство —
аутсайдерство), применяя повсед-
невные коммуникативные тактики
(искренность и лицемерие, доверие
и недоверие, дружбу и вражду),
младшие школьники усваивают
правила социального поведения,
учатся адекватно оценивать раз-
личные жизненные ситуации, вы-
бирать оптимальные поведенческие 

● конфликт ● культура общения ● социализация ● развитие личности
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ситуации. А вы тактично и лучше опосредо-
ванно помогите участникам ситуации осо-
знать, как нужно и как нельзя поступать по
отношению к сверстникам, что в поведении
«конфликтующих сторон» справедливо, а что`
несправедливо. Дети очень часто в играх,
в спорах горячо утверждают: «Это нечест-
но!» Значит, у них уже есть чёткое пред-
ставление об этических нормах поведения,
о дружественности или враждебности поступ-
ка партнёра по общению. Школьники пой-
мут, что участие в общем деле (в учёбе,
во внеклассной работе, в бытовом общении)
может привести не только к положительному
результату, доставить радость, но и к ре-
зультату отрицательному. Это понимание ля-
жет в пласт этической культуры и культуры
общения школьника, поможет обрести новый
социальный опыт, подскажет конструктивный
выход из конфликтной ситуации. Сами по
себе такие ситуации могут быть созидатель-
ными, способствующими развитию. Но при
определённых условиях конфликтная ситуа-
ция может стать разрушительной, травмиру-
ющей ребёнка.

Учителям, воспитателям очень важно разли-
чать конфликт и конфликтную ситуацию.
Разница между ними существенна. В «Логи-
ческом словаре» Н.И. Кондакова понятие
«конфликт» рассматривается, как столкнове-
ние противоположных сторон, мнений,
стремлений, интересов, сил. Конфликт озна-
чает разногласия, серьёзный спор, порой
с далеко идущими осложнениями. Конфликт-
ная ситуация — это совмещение человечес-
ких потребностей и интересов, которое объ-
ективно создаёт почву для реального проти-
востояния между различными субъектами.
Конфликтная ситуация может складываться
объективно, помимо воли и желания проти-
воборствующих сторон, а может быть наме-
ренно создана, спровоцирована одной или
обеими сторонами.

В отличие от конфликта, уже разгоревшего-
ся, конфликтная ситуация может выполнять,
как уже сказано, конструктивную социализи-
рующую функцию. Социальный опыт, полу-
ченный в период младшего школьного возра-
ста, хранится в памяти детей всю жизнь,
не забывают дети и способы предупрежде-
ния и разрешения конфликтов, поучитель-

ность которых не вызывает сомнений.
Школьники, пережившие конфликтную
ситуацию, внутренне взрослеют, их от-
ношения со сверстниками становятся
ровнее, дети более уступчивы, менее
эгоистичны.

Усвоение социального опыта детьми
проходит как естественным путём
(в семье, на улице и т. д.), так и це-
ленаправленно (в школе). И здесь ог-
ромную роль играют взаимоотношения
семьи и школы. Они важны на всех
этапах школьной жизни ребёнка,
но особую остроту приобретают имен-
но в первые годы пребывания ребёнка
в школе. Тесное взаимодействие роди-
телей и учителей позволяет лучше уз-
нать ребёнка, посмотреть на него
с разных сторон, увидеть в разных
ситуациях, а следовательно, помочь
ему преодолеть негативные поступки,
сформировать ценностные жизненные
ориентации, научить доброжелательно-
му общению с товарищами.

Часто, когда в семье вырастают
«трудные» дети, сплошь и рядом ока-
зывается, что этому способствовали
«трудные» родители, а иногда
и «трудные» для ребёнка учителя или,
что нередко, «трудные» отношения се-
мьи и школы.

Например, четвероклассник Саша Т.
плохо учится, слывёт нарушителем
дисциплины, находится под влиянием
«дурной компании». Учителя, озабо-
ченные поведением мальчика, неодно-
кратно вызывали в школу родителей.
Родители же, в свою очередь, счита-
ют, что их мальчик — вполне нор-
мальный ребёнок, а учителя к нему
просто придираются. Что касается его
поведения в школе, так они тут не
при чём: «Путь за ним следят педаго-
ги и не перекладывают свои проблемы
на нас…».

А вот ещё ситуация: родители ученика
3-го класса Вани А. постоянно нигде



с какими трудностями встретились уче-
ники (не называя ни одной фамилии),
разъясните, чем могут помочь родители
своим детям. Сообщите, какие темы или
какие предметы будут изучаться в бли-
жайшее время, какие общешкольные
и классные мероприятия намечены, ка-
кое участие могут принять родители
в их проведении. Вопросы, касающиеся
личности отдельных учеников на этих
встречах не обсуждаются, обсудите их
в личной беседе с родителями. Здесь
уместно сообщить родителям результаты
психодиагностики личностного развития
ученика, характер затруднений, возника-
ющих у него, обсудить, что` делать, что-
бы развить у ученика нужные качества;

● не забывайте говорить с детьми
о том, как они должны вести себя дома,
в семье, воспитывать у детей уважение
к родителям, к родным и близким. Раз-
вивайте интерес к изучению своей родо-
словной, к своим предкам, их свершени-
ям, судьбам;

● помните, что установлению нормаль-
ных, дружеских, партнёрских отношений
семьи и школы способствует широкое
участие родителей во внеучебных заня-
тиях детей по интересам. Родителей
можно привлекать к проведению экскур-
сий, походов, к беседам с детьми, к уча-
стию в праздниках, в работе педагогиче-
ского совета и совета школы или попе-
чительского совета. Полезно проводить
праздники семьи, совместные с родите-
лями тематические праздничные вечера.

Дети часто переносят стиль семейных
отношений в сферу общения со сверст-
никами, в школе, на улице. Они болез-
ненно переживают конфликты между ро-
дителями. Сегодня среди причин супру-
жеских конфликтов, весьма влияющих
на усвоение детьми социального опыта,
наиболее часты — финансовые и быто-
вые трудности; неудовлетворённые по-
требности; различие взглядов, нравствен-
ных позиций. Очень часто, попав
в сложную ситуацию, родители весь

не работают, занимаются «подработками».
Жизнью ребёнка не интересуются, мотиви-
руя это тем, что им некогда. В то же вре-
мя, получая какие-либо жалобы или заме-
чания из школы, они его бьют и всячески
унижают. Подобных примеров можно при-
вести немало: родители по-разному отно-
сятся к детям. Отец и мать имеют право
на то или иное отношение к ребёнку, к его
учителю — доверять или не доверять, от-
носиться с симпатией или проявлять анти-
патию. Каждая конфликтная ситуация тре-
бует особого подхода к её разрешению.

Чтобы связи школы с родителями были
дружескими, партнёрскими, надо добиться
прежде всего взаимного уважения и взаи-
мопонимания. И пример должны подать
учителя. Для этого постарайтесь соблюдать
простые правила:

● не жалуйтесь родителям на детей. Встре-
ча с родителями может проходить лишь
как деловое, доброжелательное обсуждение
некоторых проблем, связанных с поведени-
ем ученика или с необходимостью разви-
вать его личностные качества;

● не пишите замечания в дневники уча-
щихся, не выставляйте там «двойку», даже
если ученик её получил. Жаловаться
на ученика — значит признаваться в своём
бессилии. Да и что могут сделать родители
по такой записи: «Вася разговаривал
на уроке»? «Двойка» очень часто — лишь
предупреждение ученику о том, что у него
образовался пробел в знаниях и он должен
его ликвидировать. Он сам, а не родители.
Ваша задача — помочь ребёнку в этом.
Вы, учитель, а не родители;

● проводите родительское собрание, как
встречу соратников. Расскажите о том, что`
было проделано с детьми за прошедший
период, какие успехи у класса, какие воз-
никли общие проблемы. Попросите родите-
лей обсудить способы разрешения этих
проблем. Проинформируйте их о том, что`
пройдено по каждому учебному предмету,

Òàòüÿíà ×è÷âàðèíà.  Äåòñêèå êîíôëèêòû è óñâîåíèå ñîöèàëüíîãî îïûòà 
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«негатив обстоятельств» вымещают на ребён-
ке: его необоснованно, начинают обвинять
в неисполнительности, рассеянности, лености.
Такие срывы родителей не проходят бесслед-
но. Принятую в семье модель взаимоотноше-
ний ребёнок проецирует на окружающих.
В общении с семьёй не уставайте напоминать
родителям о том, что рядом с ними растёт
личность, и они — постоянные участники
процесса её развития.

В межличностных отношениях не каждое
расхождение взглядов и интересов родителей
и детей ведёт к конфликту. Он возникает
в ситуации, когда затрагиваются достоинство,
престиж, личностный статус ребёнка. На это
он отвечает бурными эмоционально-психоло-
гическими реакциями, возмущением. Когда
конфликт с родителями приобретает особо
резкие формы, ответом на него со стороны
ребёнка становится бегство из дома.

Очень опасно, когда родители по душевной
чёрствости переводят в конфликт плохое со-
стояние здоровья ребёнка, его повышенную
болезненность, слабость; ищут причины семей-
ных трудностей в ребёнке, в его поведении.
В этой ситуации несдержанность родителей,
их грубость в отношении с ребёнком особенно
больно ранят его и создают остро конфликт-
ную ситуацию разрушительного характера.

Бывает и так, что дети страдают от того, что
родители не довольны учителями (нередко не-
обоснованно). Считая учителя профессионально
некомпетентным либо фиксируя его предвзятое
отношение к ребёнку, родители как бы «навя-
зывают» ребёнку своё мнение, провоцируя тем
самым конфликтную ситуацию между ребёнком
и учителем. Гораздо конструктивнее в таком
случае поговорить с учителем по душам, стать
его партнёром, союзником. Хотя даже самый
добросовестный педагог может быть необъек-
тивным по отношению к школьникам и их ро-
дителям. Иногда возмущение учителя берёт
верх над профессиональной сдержанностью,
и он ставит в вину родителям самоустранение
от обучения и воспитания детей, а детей обви-
няют в нарушении дисциплины на уроке, в не-
добросовестном отношении к учёбе, к домаш-
ним заданиям, в отрицательном настрое учени-
ка к учителю. Всё это приводит к конфликт-
ной ситуации, истинная причина которой таит-

ся в душе самого учителя. Такие учите-
ля конфликтуют с коллегами, с админи-
страцией, по мелочам придираются
к ученикам, везде и всюду видят недоб-
рожелателей. Болезненная обидчивость,
подозрительность очень тяжелы
и для самого учителя, и для окружаю-
щих его людей, особенно — для учени-
ков. В конце концов мир становится та-
ким, каким он кажется учителю: учени-
ки начинают грубить, коллеги — сторо-
ниться, родители — жаловаться. Как
следствие — все несчастны, все вовле-
чены в затяжную конфликтную ситуа-
цию, из которой очень сложно выйти
и которая крайне негативно отражается
на детях, на результатах работы школы.

…В четвёртом классе возникла кон-
фликтная ситуация между Димой Б.
и учительницей. Дима — мальчик
способный, жизнерадостный, но не тер-
пит несправедливости. Пытается себя
защитить, что особенно не нравится
учительнице с тридцатилетним стажем
работы. По её мнению, ученики должны
беспрекословно повиноваться ей. «Про-
тестная» позиция ребёнка обострила от-
ношения, и учительница стала «воевать»
с ним. Конфликтная ситуация переросла
в конфликт, и мальчику пришлось уйти
из школы. Такой конфликт приводит
только к одному: к усвоению негативно-
го социального опыта. Чтобы предотв-
ратить подобные конфликты, старайтесь
придерживаться некоторых простых за-
поведей педагога, входящего в класс.

● Думайте о своих отношениях с деть-
ми, умейте слушать их, чаще улыбай-
тесь им.

● В общении с классом исходите
не только из педагогических целей
и задач, но и из интересов ребёнка.

● Не стройте отношения «сверху
вниз», будьте ближе к детям и помни-
те, что ваш статус определяется,
по словам А.С. Макаренко, «прекрас-
ной личностью».



В силу социальной незрелости, ранимос-
ти, детской непосредственности и нетер-
пимости младшие школьники не всегда
могут правильно выразить свои желания
и стремления, провоцируют возникнове-
ние конфликтных ситуаций из-за мело-
чей: кто-то кого-то толкнул, сел на чу-
жое место за партой, не поделился иг-
рушкой… Но и эти мелочи при опреде-
лённом вмешательстве взрослых настав-
ников могут нести в себе положительный
или отрицательный социальный опыт.
Учителю важно только вовремя заметить
назревающее противоречие и не дать пе-
рерасти конфликтной ситуации в кон-
фликт с разрушительными последствия-
ми. И тогда любая конфликтная ситуа-
ция научит ребёнка хорошему отноше-
нию, доброте, способности критично оце-
нить свой поступок. Преодолевая с по-
мощью взрослых возникшие конфликт-
ные ситуации, не доводя их до конфлик-
та с деструктивными последствиями,
младшие школьники усваивают способы
позитивного выражения своих эмоций,
учатся терпимости по отношению к дру-
гим людям, сопереживанию, взаимопони-
манию, сотрудничеству.

Приведём ещё несколько практических
рекомендаций, с которыми советуем
классным руководителям ознакомить ро-
дителей и которые помогут им позитивно
разрешать возникшие противоречия в от-
ношениях детей, влиять на конструктив-
ное преодоление конфликтных ситуаций.
И так:

● увидев скрытые или открытые проти-
воречия в общении детей, постарайтесь
деликатно вмешаться и «разрядить»
ситуацию;

● постарайтесь не выяснять, кто прав,
а кто виноват, дайте детям высказаться,
выслушайте мнения обеих сторон;

● выразите детям веру в их способность
самостоятельно решать проблемы без
крика, драки, взаимных обид и оскорб-
лений;

● Старайтесь активнее влиять на психоло-
гическую атмосферу в детском коллективе,
формировать положительный микроклимат.

● Стремитесь ощущать настроение детей
в общении с вами.

● Не забывайте, что у детей могут быть
конфликтные ситуации и в ваших силах
придать им конструктивный или деструк-
тивный характер.

● Обращайте внимание в общении на осо-
бенности девочек и мальчиков; девочки бо-
лее эмоциональны, более ранимы.

● Старайтесь, чтобы в общении с детьми ча-
ще звучали одобрение, похвала, поощрение.

● Дети очень чутко улавливают, как вы
к ним относитесь. 

● Помните: дети растут и их первоначаль-
ное поведение сменяется новым.

Путь к взаимопониманию между детьми, их
родителями и учителями — это очень серь-
ёзный эмоциональный и интеллектуальный
труд. И прежде всего — труд учителя, воз-
можный только на основе совершенствования
себя, своих качеств, демократизации общения
с детьми, с коллегами, с родителями детей.
Опытные учителя знают: конфликтные ситу-
ации, возникшие на почве непослушания ре-
бёнка, при более внимательном рассмотре-
нии — не проявление эгоизма, высокомерия,
себялюбия, а попытка растущего человека
утвердиться, самореализоваться в коллективе,
показать учителям и родителям, что он
не такой уж плохой, он способен на многое.
Нередко доброе слово, поддержка, хотя бы
скромная похвала помогут ребёнку, пройдя
через ту или иную конфликтную ситуацию,
утвердить, повысить свой авторитет в глазах
окружающих, в семье и школе, добиться
уважения. И в этом отношении позитивно
разрешённая конфликтная ситуация также
будет способствовать обретению ребёнком
нового социального опыта.

Òàòüÿíà ×è÷âàðèíà.  Äåòñêèå êîíôëèêòû è óñâîåíèå ñîöèàëüíîãî îïûòà 
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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

ψψ ÇÀÄÀÉÒÅ ÂÎÏÐÎÑ ÏÑÈÕÎËÎÃÓ 

? 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.




