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ÎÏÛÒ ÏÐÅÎÄÎËÅÍÈß ÑÅÁß

Ñåðãåé Ðåóòñêèé, 
учитель физкультуры, Москва

Òå� ó÷å�èêà�, ó êîãî �åò îïûòà ïðåî�îëå�èÿ, áîðüáû, òðó��ûõ ïîáå�
è �îñòîé�ûõ ïîðàæå�èé, �å èç ÷åãî âûáèðàòü. È� â êî�ôëèêòå
îñòà¸òñÿ ëèáî �åóïðàâëÿå�àÿ àãðåññèâ�îñòü, ëèáî ïîêîð�îñòü, ëèáî
�àæå ïîçîð�îå áåãñòâî. Ìîæåò ëè êëàññ�ûé ðóêîâî�èòåëü ïî�î÷ü
�åòÿ� ïðèîáðåòàòü îïûò ïîçèòèâ�ûõ ïðåî�îëå�èé? �à. Îðãà�èçóÿ
�åòñêèå å�è�îáîðñòâà. Îñ�îâ�àÿ çà�à÷à ýòèõ �åðîïðèÿòèé — ñ�åëàòü
òàê, ÷òîáû, èãðàÿ, �åòè �àó÷èëèñü ñïîêîé�î ðàçðåøàòü êî�ôëèêòû,
â òî� ÷èñëå è òåëåñ�ûå, ÷òîáû ñòðàõ, åñëè î� ïîÿâèëñÿ, �å âûçûâàë
ó �èõ �è ýôôåêòà àãðåññèè, �è àôôåêòà çàã�à��îé æåðòâû.

Âоспитанием школьников, в основ-
ном, занимаются женщины. И ос-
таётся открытым вопрос: а нужно

ли учить женщин-педагогов органи-
зации детских противоборств (на-
пример, проведению в классе бор-
цовских соревнований), чтобы тре-
нировать детей в ситуациях кон-
фликта? Всё-таки это несвойственно
их природе.

С другой стороны, познакомившись
с идеей бойцовских состязаний
(например, малых олимпиад), жен-
щины правильнее смогут относиться
к вопросам воспитания мальчишек.
Меньше будет запретов, у учитель-
ниц появится чутьё на меру,
на степень конфликта: что нужно
поддерживать, к чему побуждать,
а что запрещать.

С мужчинами-тренерами (особенно
с теми, кто специализируется на
восточных единоборствах) тоже 
не всё так просто. Они часто пред-
лагают стратегию «око за око, зуб
за зуб», на агрессию отвечать аг-
рессией. Но ведь инфантильные
мужчины, не прошедшие школу 

единоборств, сами не способны защи-
тить ни себя, ни окружающих. Нам ка-
жется, мы воспитываем мягкость и ин-
теллигентность, а на деле — культиви-
руем неспособность противостоять злу
силой, прививаем образ готовой жерт-
вы. А если есть жертва, то злодей
найдётся.

Çà÷åì íóæíà áîðüáà ìåæäó äåòüìè?

Во-первых, самое простое и важное на
состязаниях по элементарному противо-
борству — это через плотный контакт
насытить потребность в телесном обще-
нии между самими детьми (и даже де-
тьми и родителями, которых очень же-
лательно привлекать для проведения
классного соревнования — и не только
в качестве гостей, судей или помощни-
ков, но и в качестве самих с детьми со-
ревнующихся). Такая щенячья возня...
Но дети к ней стремятся, и неслучайно.

Во-вторых, на подобных элементарных
состязаниях (малых олимпиадах) детям
можно учиться правильно реагировать



Ñòðàòåãèÿ ïîâåäåíèÿ â êîíôëèêòå

Профессиональные психологи, наверняка,
лучше могут рассказать о стратегии пове-
дения в конфликте. Расскажу, как учили
меня.

Что является топливом для конфликта?
С одной стороны — неполноценность,
жаждущая самоутверждения (самолюбие
и тщеславие), с другой — страх, парали-
зующий волю к сопротивлению. В кон-
фликт вступают либо две неполноценнос-
ти, не могущие отступить, боящиеся «по-
терять лицо», либо чья-то неполноцен-
ность самоутверждается на безвольной
жертве.

Оказавшись в конфликте, надо уметь
выйти из стихийно складывающихся ро-
лей жертвы, спасателя или агрессора —
и посмотреть на ситуацию взглядом отст-
ранённого наблюдателя, исследователя.
Только не увязая эмоционально в ситуа-
ции, можно увидеть способы выхода из
конфликта. Вообще с внутренне уравно-
вешенным и доброжелательным исследо-
вателем тяжело развивать конфликт.

Борьба присутствует на всех уровнях
и в разных областях человеческой жизни.
Самый высший смысл — это духовная
брань, это твоя внутренняя борьба со
страстями (как побеждать в себе худшее,
взращивать лучшее — то, чем занимают-
ся подвижники). В христианской тради-
ции это борьба за спасение, борьба
с тьмой в себе и в мире.

Но мы всегда движемся от внешнего
к внутреннему, от грубого к утончённому,
от более низкого уровня к более высоко-
му. Значит, и на состязаниях можно при-
держиваться той же логике: сначала мы
осваиваем в противоборстве культуру те-
лесную, эмоциональную, интеллектуаль-
ную, а потом и духовную, нравственную.
И обязательно учимся побеждать! Ведь
борьба — это не так просто. Это один
из смыслов жизни человека и способ су-
ществования. Такова природа этого мира.

на ситуацию конфликта. У интеллигентных
(хороших) мальчиков порой надо преодо-
леть неспособность толкнуть, ударить про-
тивника, так как в определённой ситуации
человек может и должен ударить. Здесь всё
упирается в меру. Если противник видит
в вас уверенное поведение, то он, скорее
всего, не нападёт. А псевдосмиренное пове-
дение провоцирует во многих случаях агрес-
сию. По большому счету мы не знаем, что
такое смирение. Ведь оно должно включать
доброжелательность, открытость, видение
и ведение ситуации, то есть уверенное пове-
дение.

В-третьих, только созданием культурного
места для противоборств можно способство-
вать воспитанию культурного отношения
к ним. Ведь всегда есть группа мальчишек,
которая в рамках сильного запрета выплес-
кивает накопившуюся агрессию в уличную
бесконтрольную среду. Там практически лю-
бая ситуация превращается в конфликт,
жизнь и здоровье теряют ценность, а побеж-
дает тот, кто вбрасывает больше сил и нега-
тивных эмоций в «неокультуренный» кон-
фликт. Это путь к деградации. А культиви-
рование опытов доброжелательного противо-
борства, чуткого, мудрого поведения в кон-
фликте — хорошая прививка и от агрессии,
и от беспомощности.

Подготовка воина когда-то начиналась с по-
движных игр в «нежном» возрасте. Думаю,
что в большинство из этих игр мы играем до
сих пор, только они потеряли для нас свой
первоначальный смысл. Мы слишком упрос-
тили смыслы наших игр («Салочки»,
«Жмурки», «Ловишки»), преследуя лишь
одну цель — формирование двигательных
качеств. А ведь можно посмотреть на хоро-
шо известные нам игры с позиций боевых
техник, которые делятся на ударные и брос-
ковые. И за основу состязания (или для
эмоциональной разминки) взять или «Салоч-
ки» или «Ловишки». «Салочки» — это,
по существу, символический удар и уклоне-
ние от него, а «Ловишки» — это элемент
начала борьбы, захват.

Ñåðãåé Ðåóòñêèé.  Îïûò ïðåîäîëåíèÿ ñåáÿ
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ØÊÎËÀ È ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 

Наша борьба — это некий телесный опыт по-
нимания про что-то важное, вплоть до смысла
жизни. Но это должно ещё закрепиться
в эмоциональном, в интеллектуальном и,
в конце концов, в духовном. С любым возрас-
том стоит начинать с телесного опыта, не за-
бывая о дальнейшем продвижении через эмо-
ционально-интеллектуальное к духовному.

Êàê ðîæäàåòñÿ áîåö

В любом деле важно первое запечатление си-
туации, первый жизненный опыт. Вот проти-
воречивый пример из детства моего знакомо-
го. Ему тогда было четыре года, его дру-
гу — лет шесть. Вместе во дворе играли,
дружили, ссорились. Старший мальчик, поль-
зуясь своим превосходством в силе, частенько
обижал четырёхлетнего. И когда мама малы-
ша приходила к матери шестилетнего и жало-
валась, та отвечала: «Ничего, пусть дети
сами разберутся».

И вот однажды старший, играя, видимо,
без всякой злобы, запустил камнем и попал
в ногу малышу. Малышу, конечно, стало боль-
но, но не столько больно, сколько обидно. 
Он не нашёлся, что сделать, в очередной раз
заплакал и побежал к мамке жаловаться.

И вот тут мама дала сыну неожиданный со-
вет. Она сказала: «Не хнычь. Ты должен
быть мужчиной. Возьми палку, подойди и дай
ему сдачи». Друг рассказывает, что он почти
не спал ночью, всё думал, не мог решиться на
такой поступок. Во-первых, надо было напасть
на старшего и более сильного, во-вторых, уда-
рить палкой! Казалось, что это просто невоз-
можно.

Но малыш очень доверял маме и решился.
Вышел во двор, долго подыскивал подходя-
щую палку, нашёл, взял в руки и стал с ней
ходить. «Я всё ходил с палкой, — вспоминал
мой знакомый, — и думал, всё представлял,
как это должно произойти. У меня не хвата-
ло духа ударить. Вдруг выскочил мой това-
рищ — мой обидчик. Он, конечно, забыл
про вчерашнюю историю, радостно бросился
ко мне, стал мне что-то рассказывать, куда-
то потащил меня. И вот в какой-то момент
он повернулся ко мне спиной... Но я-то дол-

жен был сделать то, что посоветовала
мне мама. Я собрался с духом и дви-
нул ему палкой по голове. Он с удив-
лением обернулся и посмотрел на меня.
У меня мелькнула мысль: наверное, ему
не больно, раз он не плачет. И я уда-
рил его ещё раз в лоб. У него потекли
слёзы, он с ревом и криком бросился
домой. Палка вывалилась из моих рук.
Я тоже с ревом бросился к своей мам-
ке. Всхлипывая, я забрался под стол
с длинной скатертью в надежде спря-
таться ото всех и там замер. К нам
прибежала рассерженная мама старшего
мальчика. Но тут и моя мама без тени
смущения сказала: «Ничего, мальчики
сами разберутся». Эту историю я за-
помнил на всю жизнь».

Больше всего меня поразило, как мой
знакомый описывал свои переживания.
Как долго не мог решиться и, наконец,
решился, как изумили его слова матери
(«Если б такое сказал кто-то другой, я
бы не сделал этого»).

Вот так, думаю, родился боец. Но рож-
дение бойца — это ведь ещё не всё.
Одно дело — может ли он до конца
постоять за правду, другое — что он
считает правым и неправым, за что
готов биться и что готов отстаивать 
«не щадя живота своего».

В детстве ещё нет устойчивых нравст-
венных категорий, есть только опыт
преодоления себя. Но за всем этим ещё
дышит ветхозаветная мораль «око за
око, зуб за зуб»: за камень по ноге —
палкой по голове.

Âîçìîæíîñòü âûáîðà

Долго ещё нужно расти, чтобы научить-
ся понимать и чувствовать, в каких си-
туациях можно так поступать, а в ка-
ких — нельзя. Везде, где нет меры, 
где разрушены нравственные ценности,
любые победы превращаются в фарс
или в трагедию...



Но взрослый, наставник, должен
понимать, что бойцу за правое дело не-
обходимо «родиться». Сам по себе ни
в каких спортивных залах боец не рож-
дается.

В спорте, по большей части, происхо-
дит отсев менее способных. Боец рож-
дается в преодолении. И чрезвычайно
важно первое детское запечатление,
во многом определяющее нашу дальней-
шую жизнь. Важно получить опыт по-
беды над более сильным противником,
то есть решиться вступить с ним в по-
единок и победить. ÍÎ

Но эта дальнейшая, нравственная сторона
дела не отменяет первоначальной проблемы.
Для готовности сделать нравственный вы-
бор вообще должна быть возможность вы-
бора: или покориться (убежать), или всту-
пить в бой с несправедливостью и неправ-
дой. Но ведь для наших детей по большей
части выбора нет. Тому, у кого нет опыта
преодоления, борьбы, победы, тому не из
чего выбирать; у того есть только покор-
ность и бегство.

Как такой опыт дать нашим детям? Непо-
нятно, нет рецептов. Любое повторение
рассказанной истории будет ошибкой.

Ñåðãåé Ðåóòñêèé.  Îïûò ïðåîäîëåíèÿ ñåáÿ

Ìóçûêó ìîæíî çàïèñûâàòü öèôðàìè

Ãàñà� Èáðàãè�îâ, композитор-этнограф, кандидат педагогических наук, 
с. Евпраксино Приволжского района Астраханской области 

Автор описывает систему цифровой записи звуков музыки. Важность материала: «Открытие гло-
бального масштаба. Цифровой вариант возможен для перевода в двоичную систему. В результате
любая музыка за 5–10 минут будет переложена, аранжирована, оркестрована на любые инструмен-
тальные составы (народные, эстрадные, симфонические и др.), воспроизведена, отпечатана как
в цифровой, так и в нотной версиях. Народный напев, мотив, песня выйдет в партитурном изложе-
нии — две-три манипуляции на компьютере и будут выписаны голоса музыкальных инструментов»
(А.С. Алиев, доктор технических наук). 
Этим решаются извечные проблемы композиторов, аранжировщиков, инструменталистов,
фольклористов, музыкальных этнологов в инструментовке своих сочинений, озвучивании и др.
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