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Юлия Гиппенрейтер
Продолжаем общаться с ребенком. Так?

Светлой памяти нашего дорогого сына Алеши

 
Предисловие автора

 
Эта книга про общение взрослых с детьми и в какой-то мере взрослых между собой. Она

продолжает и углубляет темы моей предыдущей книги «Общаться с ребенком. Как?».
Судя по отзывам читателей, первая книга оказалась полезной. Многие говорили мне о

позитивных изменениях в их жизни, которые происходили после ее прочтения. На встречах
с очень разными людьми – это были родители и дети, семейные пары и одиночки, студенты
и люди бизнеса – мы обсуждали трудные вопросы воспитания, проблемы общения, сложные
жизненные ситуации. Так накопился живой материал, который вошел в новую книгу.

Помимо живых историй, в книге использованы идеи выдающихся профессиональных
психологов, педагогов, философов и мыслителей. Еще одним бесценным материалом стали
яркие описания переживаний в произведениях художественной литературы, в воспоминаниях,
биографиях и автобиографиях1. Ведь только через реальные истории, личный опыт и практику
можно дойти до глубокого понимания того, что пытались и пытаются передать нам выдающи-
еся гуманисты – ученые и практики, избравшие в качестве своей профессии помощь людям в
воспитании детей и развитии собственной личности. Поэтому каждое «теоретическое» слово я
пытаюсь иллюстрировать «практической» историей и, наоборот, в каждой конкретной истории
приглашаю читателя увидеть общие закономерности и сделать полезные выводы.

Относительно содержания книги. Мне было очень трудно выстроить строгую линейную
«логику». В жизни все переплетено. В течение нескольких дней можно пережить все: недо-
вольство и радость, согласие и противоречия, игры и конфликты, уступки, запреты, наказания,
прощение. Если говорить о чем-то одном, то неизбежно цепляется другое. Поэтому разбивать
на части и главы пришлось условно, заранее предвидя неизбежность повторения, и уж конечно,
пересечения обсуждаемых тем.

Есть темы, которые проходят через всю книгу.
Первая – это знание и понимание ребенка. Ребенок одарен от природы, у него сильная

потребность расти и развиваться, он умеет и хочет учиться; он упорен, сосредоточен, очаро-
ван миром; он непосредственен и эмоционален; он ищет нашего сочувствия и одновременно
защищается от непонимания и грубого вторжения в его мир. Успех нашей миссии как роди-
телей очень зависит от того, насколько мы понимаем и учитываем природу детей. Описанию
их потребностей, мотивов их поведения, эмоций и переживаний, их внутреннего мира посвя-
щены несколько глав книги.

Следующая тема – пути и способы воспитания ребенка. К сожалению, в области вос-
питания сохранилось много ошибочных мнений, устарелых и порочных традиций. Среди них
– практика принуждений, строгих наказаний, «дрессуры», подавления свободы и личности
ребенка. Подобная практика сохраняется в поколениях, передается современным родителям,
приводит к трудным проблемам в семьях. Часто родители не знают, как действовать по-дру-
гому, потому что с ними так поступали в детстве.

1 Список цитированных источников приведен в конце книги.
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В этой книге, как и в предыдущей, мы обсуждаем ответы на родительские вопросы: «Как
его воспитывать? Как его приучать и дисциплинировать? Как наказывать? Как делать так,
чтобы он учился?».

Оказывается, чтобы находить ответы, приходится расширять рамки привычного мышле-
ния. Нужно, чтобы в наш словарь вошли не только глаголы «учить», «приучать», «направлять»,
«заставлять», «требовать», но также и «радовать», «играть», «развивать», «увлекать».

Практические ответы мы находим в деятельности выдающихся ученых, педагогов и роди-
телей. Их опыт, который освещается на протяжении всей книги, красноречивее многих слов.
В конце концов, как же еще учиться, если не перенимать опыт мастеров?

Предыдущая тема воспитания, конечно, пересекается с темой общения. Она проходит
красной нитью через все главы книги. В отношениях с детьми важно не только то, чему мы
их учим, но и то, как помогаем переживать трудности. Умение слушать, выражать себя, быть
позитивным, разрешать конфликты входят в техники общения. Основы этих техник описаны
в моей предыдущей книге. Здесь же (особенно в третьей части книги) они обсуждаются более
глубоко, с важными подробностями.

Несмотря на главную направленность книги – воспитание ребенка, – я сочла необходи-
мым включить в нее и «взрослые» темы. На это были две причины.

Во-первых, основные правила и принципы эффективного общения универсальны. Они
действуют не только в отношениях с детьми, но и в личных взаимоотношениях взрослых.
Правда, в освоении навыков общения дети продвигаются удивительно быстро, обычно опере-
жая взрослых.

Во-вторых, гармоничные отношения между взрослыми – необходимое условие эмоцио-
нального благополучия детей и их развития в целом. Поэтому родителям очень важно обра-
щать внимание на стиль общения друг с другом и с окружающими. Надеюсь, что в книге они
найдут помощь и в этом отношении.

Многие читатели знают, что просто прочесть книгу и даже много книг «про общение»
далеко не достаточно. Нужна практика! Без попыток пробовать по-новому – по-новому реа-
гировать, отвечать, поступать, выражать свои чувства – ничего не получается. Старые при-
вычки сидят крепко.

Однако, поверьте, менять свое привычное поведение вполне возможно. Не отступайте!
Вначале новые интонации или слова могут показаться искусственными. Искусственность воз-
никает от излишнего напряжения. Но потом это проходит. Новые способы поведения автома-
тизируются и становятся такими же «непроизвольными», какими были старые.

То, что вы держите в руках эту книгу, говорит о том, что вы хотите изменяться к луч-
шему. Возможно, вы уже пробуете общаться по-новому и получаете подтверждение полезного,
а иногда просто «волшебного» действия правильных техник. Со всеми успехами хочется вас
горячо поздравить, так как они вселяют веру не только в прекрасные возможности грамотного
общения, но и в ваши собственные силы.

Но это еще не все. Очень скоро вы обнаружите изменения в самих себе. Многие чита-
тели пишут, что по мере освоения эффективных техник общения они, к собственному удив-
лению, начинают чувствовать себя иначе: более спокойно и уверенно. Они начинают лучше
понимать детей и близких, меньше раздражаются, больше прислушиваются к чувствам людей,
и это идет уже изнутри.

Так работа над внешней стороной поведения меняет внутреннее состояние человека!
Усилия, затраченные на освоение техник, окупаются сторицей!

Приношу искреннюю благодарность всем, кто причастен к появлению этой книги. Мно-
гие родители, друзья, коллеги, известные и неизвестные мне читатели в личном общении и в
письмах делились своими вопросами и проблемами, заботами и наблюдениями, успешными
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пробами, опытом и замечательными достижениями. За ними всегда стояли их дети – живые,
искренние, непосредственные, талантливые и одновременно нуждающиеся в нашей помощи.
Так создавалось общее доброжелательное «поле», незримое сообщество людей, которые напря-
женно работали на благо и счастье детей и близких. Это поле обогащалось уникальным вкла-
дом каждого и, в свою очередь, морально поддерживало каждого, в том числе и автора книги.

Я глубоко признательна художникам: Елене Белоусовой и Марине Федоровской за вни-
мательное отношение ко всем пожеланиям автора и творческое воплощение их в рисунках.

Моя специальная благодарность Ирине Умновой, любезно согласившейся просмотреть и
отредактировать рукопись. Ее высокий профессионализм в области литературы, журналистики
и психологии помог мне увидеть и посильно исправить недостатки как общей композиции
книги, так и изложения отдельных глав.

Совсем особая благодарность моему мужу, Алексею Николаевичу Рудакову – неизменно
терпеливому слушателю, собеседнику и консультанту по всем вопросам, которые когда-либо
приходили и приходят мне в голову. Его ясный ум математика, широкая образованность и
безошибочный вкус делали его принципиальным участником и судьей текста, который писался
для этой книги. Все оставшиеся несовершенства отношу, конечно, на свой счет.
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Часть 1

Ребенок растет
 

Ребенок – это чудо, которое живет рядом с нами. Мы стараемся
его оберегать и помогать в развитии. Мы продолжаем задавать себе
вопросы: «КАК – общаться, воспитывать, заставлять, наказывать,
исправлять?». Для разумных ответов нам нужны знания природы и
свойств этого «чуда».

 
Природа ребенка

 
Как и любое живое существо, ребенок активен с рождения. Новорожденные дети пово-

рачивают голову в сторону звука. Двухмесячный младенец ищет лицо склонившегося над ним
человека, ловит улыбку, гулит в ответ. В течение первого года он научается смотреть, узнавать
лица и предметы, брать игрушки, сидеть, ползать, вставать, ходить, а потом – говорить, зада-
вать вопросы… и многое, многое другое. Учат ли его специально всему этому? Нет, ребенок
осваивает сложнейшие вещи сам, благодаря собственной активности.

 
Стремление к свободе

 
Жизнь показывает, что когда ребенку предоставляется свобода в играх и занятиях, то он

бывает бодр, активен, предприимчив. Наоборот, если его сильно ограничивают, он становится
безразличным, а порой упрямым и агрессивным. Подобные наблюдения привели психологов к
выводу, что стремление к свободе и самоопределению – одна из базисных потребностей
человека.

У ребенка она проявляется очень рано. На детском языке стремление к свободе и само-
стоятельности выражается словами: «я сам», «я сам могу!». При этом ребенок активно ищет
и находит то, что ему в данный момент больше всего нужно – нужно для его развития и само-
обучения. Когда ребенок трудится над тем, что выбирает по собственной инициативе, и доби-
вается результата, он испытывает особое чувство подъема и гордости. Но происходит и боль-
шее: у него возникает уверенность в своих силах, желание пробовать и дерзать дальше.

Приведу небольшой, но яркий эпизод, рассказанный одной матерью.
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Моему сыну было тогда три года. Мы с ним гуляли во дворе зимой. У нас была горка, а
сбоку по ней шла лестница для пешеходов. Горка была высокая, и лестница довольно длинная.
Дети поменьше поднимались на несколько ступенек и скатывались с середины горки. Мой сын
по возрасту был среди них. Через некоторое время он заявил, что хочет подняться повыше;
я не решилась ему возразить, и он благополучно съехал несколько раз. После этого его сме-
лость возросла, и он поднялся еще выше. Наконец, преодолевая страх (я это видела), он залез
на самый верх! Я пережила много волнений, но изо всех сил старалась себя сдержать, чтобы
не запретить ему съехать. Вернувшись домой, возбужденный сын с порога крикнул:

– Папа, я могу!
– Что ты можешь? – спросил отец.
– Все!– гордо ответил сын.
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Можно с уверенностью сказать, что мальчик в этой истории получил бесценный опыт
самостоятельного решения, связанного с риском, и победы над собственным страхом. Согла-
симся, что вывод «Могу все!» дорогого стоит!

А нам стоит отметить, что эти «подарки» обеспечила мальчику его мать, которая про-
явила мужество – мужество особого рода: давать ребенку свободу рисковать.

 
Глубокая сосредоточенность

 
Однажды пожилой профессор, подойдя к кроватке, в которой стоял, держась за перильца,

его десятимесячный внук, сказал гостю: «Посмотрите, какие у него внимательные глаза: он
будет очень способный!».

Способность к пристальному вниманию – это дар, который получает любой ребенок от
природы. Нам, взрослым, знакомы такие особые состояния внимания, когда мы заняты инте-
ресным делом, «уходим в него с головой». Тогда случается, что мы не слышим обращенные к
нам слова или проезжаем остановку, погрузившись в интересную книгу. Очевидно, что в эти
моменты в нас идет интенсивная внутренняя работа.

Психологи установили важный факт: чем младше ребенок, тем чаще он находится в опи-
санном состоянии – углубленной сосредоточенности на чем-то. И в этом есть своя «логика»:
весь мир для него нов, неизвестен и очень интересен. Количество нового несоизмеримо с тем,
что узнает и осваивает потом взрослый. По словам Л. Н. Толстого, взрослый человек проходит
в своей жизни версты, а ребенок до пяти лет преодолевает пространство космоса!

Существует легенда о детстве знаменитого физика Нильса Бора.

Рассказывают, что однажды его мать с двумя сыновьями (у Нильса был брат) ехала
в поезде. Когда они вышли на своей остановке, один из пассажиров – соседей по купе произ-
нес: «Бедная мать, один ребенок у нее нормальный, а другой идиот!» Этот приговор отно-
сился к Нильсу, и причиной было то, что большую часть дороги Нильс ехал с остановившимся
взглядом, полуоткрыв рот, безучастный ко всему происходящему. Пассажир не понял, что
мальчик был в состоянии глубокой задумчивости. Способность погружаться в глубокие раз-
мышления у мальчика была уже тогда очень развита, что, несомненно, являлось признаком
большого таланта.

Не ошибаются ли таким же образом учителя, особенно в начальных классах, прерывая
«замечтавшегося» ребенка грубым замечанием: «Миша, ты опять ворон ловишь!». А Миша,
может быть, в этот момент глубоко переживает что-то увиденное или услышанное, и богатство
этого переживания не идет ни в какое сравнение с наставлениями вроде того, что дату надо
писать, отступив на две клеточки сверху и одну слева. К таким состояниям ребенка надо отно-
ситься очень бережно!
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Удивительная настойчивость

 
Следующий природный дар, который свойственен всем детям, – удивительная настойчи-

вость. Дети постоянно упражняются во всем, что пытаются освоить. Они упорно трудятся,
осваивая новое движение или действие, – ошибаются, снова пробуют, повторяя то же самое
десятки раз, пока не добьются результата.

Вот один из многих примеров. Рассказывает мать годовалого малыша.

Я сидела на диване, а мой сын стоял в нескольких метрах от меня, держась за кресло.
Он только начинал ходить. Стоять и передвигаться по стенке он уже мог, но когда отпускал
руку, то терял равновесие и падал. Он явно хотел перебраться ко мне, и я его ласково звала.
По всему было видно, что он хотел до меня дойти! Он отрывался от кресла, делал несколько
шагов и шлепался на мягкое место. Вставал на четвереньки, полз… но не ко мне, а назад
к креслу! Там он поднимался на ноги и опять пробовал идти ко мне. Снова шлепался, снова
отползал назад. Повторял он это много раз! Наконец, все-таки дошел до меня, качаясь и сияя
от восторга! Он явно переживал триумф, а я испытавала вместе с ним не только радость,
но и гордость. Знаете, я почувствовала, что он – личность!



Ю.  Б.  Гиппенрейтер.  «Продолжаем общаться с ребенком. Так?»

12

Можно согласиться с матерью. Действительно, этот эпизод показывает, что ребенок не
только учится ходить, он проявляет волю и настойчивость, выбирая новый трудный способ
вместо простого и привычного. И через такое проходят все дети!

 
Особенная впечатлительность

 
Известный ученый – исследователь поведения животных, Оскар Гейнрот имел обыкно-

вение говорить, что животные – это те же люди, только более эмоциональные. То же вполне
можно сказать о детях: они – те же мы, только гораздо более эмоциональные и, добавим, более
восприимчивые. Их память способна «запечатлевать» некоторые события, на посторонний
взгляд незначительные, и хранить их всю жизнь. Иногда это приводит к важным осознанным
решениям.

Австрийский психолог Альфред Адлер много занимался детскими воспоминаниями и их
значением для взрослой жизни. Приведу пример лишь одной его истории. Это – сокращенный
рассказ взрослой женщины.

Когда мне было три года, мой отец купил нам двух пони. Он привел их за поводки к дому.
Моя сестра, которая была тремя годами старше, чем я, взяла один поводок и торжеству-
юще повела своего пони вдоль по улице. Мой собственный пони, торопящийся вслед за первым,
пошел слишком быстро для меня – и уронил меня лицом прямо в грязь. Вот как бесславно
завершилось событие, которого я с таким восторгом ждала! (…)

И тот факт, что позже я превзошла свою сестру как наездница, никогда и ни в малей-
шей степени не растопил во мне этого разочарования.
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А. Адлер справедливо замечает, что случай не просто запомнился девочке, но определил
важный вывод и ее жизненную установку: «Если я не буду осторожна, моя старшая сестра
всегда будет побеждать. А я всегда буду терпеть поражение, всегда буду оказываться в грязи.
Единственный способ обезопасить себя – это быть первой».

В автобиографических воспоминаниях мы находим аналогичные примеры глубоких эмо-
циональных «выводов» детей. Вот один из них.

Когда Марине Цветаевой было шесть лет, она увидела в концертном исполнении сцену
объяснения Онегина и Татьяны в саду (после письма Татьяны). М. Цветаева так описывает
свое восприятие и его последствия:

Скамейка. На скамейке – Татьяна. Потом приходит Онегин, но не садится, а она
встает. Оба стоят. И говорит только он, все время, долго, а она не говорит ни слова. И тут
я понимаю, что… это – любовь: когда скамейка, на скамейке – она, потом приходит он и все
время говорит, а она не говорит ни слова.

…Моя первая любовная сцена была нелюбовная: он не любил (это я поняла), потому и
не сел, любила она, потому и встала…

…Эта первая моя любовная сцена предопределила все мои последующие, всю страсть во
мне несчастной, невзаимной, невозможной любви.

…Если я потом всю жизнь по сей последний день всегда первая писала, первая протяги-
вала руку – и руки, не страшась суда, – то только потому, что на заре моих дней Татьяна
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в книге, при свечке, с растрепанной и переброшенной через грудь косой, это на моих глазах
сделала…

…Урок смелости. Урок гордости. Урок верности. Урок судьбы. Урок одиночества.

Замечательные качества, заложенные в каждом ребенке, – его активность, стремление к
самостоятельности, настойчивость, гибкость, впечатлительность и эмоциональность – в благо-
приятных случаях ведут не только к развитию его талантов, способностей, характера, но порой
и определяют его судьбу. Посмотрим более внимательно, как это происходит.
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Его внутренний мир

 
 

Очарованность
 

Среди особых впечатлений детства есть такие, которые отмечены яркими переживани-
ями волнения, восторга, удивления. В них ребенок открывает что-то важное для себя, что-то
очень «свое». Попытаемся всмотреться и понять эти чудесные и часто скрытые от наших глаз
состояния восторга и, можно сказать, очарованности ребенка.

Приведу одно из воспоминаний, которое принадлежит выдающемуся австрийскому уче-
ному, исследователю поведения животных и человека, Конраду Лоренцу.

Конец лета, пожалуй, самое чудесное время года в северо-альпийских долинах… В это
время года я часто вновь переживаю минуту, которую помню удивительно ясно, хотя с тех
пор прошло семьдесят лет. Я уверен, что тогда еще не учился в школе и даже не умел читать.
Мы гуляли по заливным лугам Дуная, и я, непослушно убежав вперед, несмотря на запрет моей
опасливой матери и даже еще более опасливой тетушки Ядвиги, стоял среди кустов почти
на самом берегу. У меня над головой раздались странные металлические звуки, и я увидел
высоко в небе стаю диких гусей, летящих вниз по реке. Человеческие эмоции развиваются очень
рано и остаются неизменными до конца жизни. Я и сегодня вновь ощущаю то, что ощутил
тогда. Я не знал, куда летят эти гуси, но мне хотелось отправиться с ними. Меня перепол-
няла романтическая жажда странствий, от которой вздымалась грудь и сердце готово было
разорваться. И впервые – это я знаю точно – во мне возникло непреодолимое желание выра-
зить себя творчески.

…Романтика моего детства… пробуждается вновь, когда высоко надо мной проле-
тают наши дикие гуси, и детская мечта становится явью, когда они, словно в волшебной
сказке, спускаются на мой зов.
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К. Лоренц осуществлял эту детскую мечту в течение всей своей жизни. Он не расста-
вался с дикими гусями, выращивая, приручая их, исследуя их поведение. В своих работах К.
Лоренц сделал ряд замечательных открытий, за которые был удостоен Нобелевской премии в
возрасте семидесяти лет.

Похожий случай «судьбоносного» переживания произошел в жизни Чарли Чаплина,
когда ему было пять лет.

Мать Чаплина была эстрадной актрисой и часто брала сына на свои выступления.
Однажды у нее сорвался голос, ее освистали, и ей пришлось уйти за кулисы. Возник непри-
ятный разговор с директором театра, который боялся потерять денежный сбор. Но тут
директору пришла спасительная мысль – вывести на сцену маленького Чарли. Раньше ему
доводилось видеть, как мальчик пел и танцевал, подражая матери. Сказав несколько слов пуб-
лике, директор ушел, оставив Чарли одного на ярко освещенной сцене. Тот спел одну песенку,
затем другую. Из зала стали одобрительно кидать монеты. Мальчик воодушевился, продол-
жая петь и импровизировать по ходу представления. Концерт продолжался с нарастающим
успехом. Это было рождением Чаплина-артиста!
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Открытие собственного призвания или жизненной мечты может случиться у ребенка как
«удар молнии» от одного яркого события, как мы это увидели в только что описанных при-
мерах. Но далеко не всегда встреча с предметом будущего увлечения запечатлевается сразу
и навсегда. Вместо этого могут накопиться многие, казалось бы незначительные, «встречи-
удивления». Мы уже говорили, что внимание ребенка обладает способностью приковываться
к новым объектам, «поглощаться» ими и оставлять глубокий след. Такой след обнаруживается
потом в узнавании предмета как «чего-то своего», переживании его особой личной значи-
мости.

 
Чувство предназначения

 
Независимо от того, как появилось чувство «это – мое», от одного яркого впечатления

или от накопления многих случаев радостного удивления, главный его признак – рано или
поздно (часто рано!) пришедшее понимание своего будущего предназначения .

Обратимся снова к Чарли Чаплину. Семья его жила в бедности, и мальчику рано прихо-
дилось зарабатывать на хлеб.



Ю.  Б.  Гиппенрейтер.  «Продолжаем общаться с ребенком. Так?»

18

Я продавал газеты, клеил игрушки, работал в типографии, в стеклодувной мастерской,
в приемной врача и так далее, – пишет Ч. Чаплин в своей автобиографии, – но чем бы я ни
занимался, я помнил, что все это временно и в конце концов я стану актером.

Родители знаменитого художника Марка Шагала мечтали выучить сына на бухгалтера
или приказчика. «Слово „художник“ было таким диковинным… в нашем городке его никто
и никогда не произносил», – пишет Шагал. Но в один прекрасный день Марк-подросток обра-
тился к матери:

– Я хочу стать художником. Спаси меня, мамочка. Пойдем со мной. Ну пойдем! В городе
есть такое заведение, если я туда поступлю, пройду курс, то стану настоящим художником.
И буду так счастлив!

– Что? Художником? Да ты спятил. Пусти, не мешай мне ставить хлеб.
– Мамочка, я больше не могу. Давай сходим!
– Оставь меня в покое…
(«Все равно буду художником, – думаю я про себя, – но выучусь сам».)



Ю.  Б.  Гиппенрейтер.  «Продолжаем общаться с ребенком. Так?»

19

В описаниях драгоценных событий – открытий ребенком своего пути – можно обнару-
жить некоторые общие черты. Посмотрим на них.

 
«Магия» тихой сосредоточенности

 
Во-первых, подобные откровения, как правило, происходят, когда ребенок предоставлен

самому себе, когда он один, внешне спокоен, но его внимание активно. Можно назвать это
минутами тихой сосредоточенности . Такое бывает, например, когда ребенок в постели; он
еще не заснул или не совсем проснулся, тихо лежит и в то же время чем-то занят!

Склонитесь над колыбелью младенца, – писал один психолог прошлого, – и вы увидите,
что он что-то ищет. Что же он ищет? Он ищет мир!

Если ребенок уже не младенец, то его поиск мира, несмотря на относительный покой, а
может быть, и благодаря ему, очень содержателен.

Вот несколько примеров.
Рассказывают, что когда Россини было немногим более двух лет, он, лежа утром в своей

кроватке, обратился к матери со словами: «Мама, послушай, молочница за окном кричит на
си-бемоль!», – впервые обнаружив свой абсолютный музыкальный слух (мать Россини была
пианисткой, и ребенок уже знал названия нот).

Существует легенда, что малолетний Гаусс по вечерам, лежа в постели, поправлял
ошибки отца-бухгалтера, который вслух производил свои вычисления.

Известен факт из биографии Софьи Ковалевской: ее увлечение математикой началось
с желания разгадать формулы, которые она рассматривала во время болезни на стене: перед
ремонтом стена была обклеена старыми математическими рукописями.

Интуитивно чувствуя плодотворность и своего рода магию атмосферы тихого уединения,
ребенок активно ищет это уединение. В приведенном выше воспоминании К. Лоренца можно
заметить, что на прогулке он непослушно убежал вперед, несмотря на запрет своей матери
и тетушки. В результате мальчик находился один среди кустов, когда услышал поразившие
его звуки гусиной стаи. Пятилетняя Марина Цветаева забиралась в свое тайное убежище –
книжный шкаф, чтобы читать любимого Пушкина.
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Запретный шкаф. Запретный плод. Этот плод – том, огромный, сине-лиловый том с
золотой надписью вкось – Собрание сочинений

А. С. Пушкина. Толстого Пушкина я читаю в шкафу, носом в книгу и в полку, почти в
темноте… Пушкина читаю прямо в грудь и прямо в мозг.

 
Сокровенность переживания

 
Чем дороже для ребенка предмет его увлечения, тем сокровеннее он для него, тем больше

он готов в буквальном смысле скрывать его от посторонних глаз. Из той же Цветаевой:

А я влюблена – в «Цыган»… и в игранные слова, которыми все это рассказано. И не
могу сказать об этом ни словом: взрослым – потому что краденое, детям – потому что я
их презираю,

а главное – потому, что тайна: моя – с красной комнатой, моя – с синим томом…

Известный психолог Карл Роджерс пишет о том, как он скрывал свое детское увлечение.
Будучи подростком, он заинтересовался одним из видов ночных бабочек. И началось это так
же, как в описанных выше случаях, – с первого сильного впечатления.
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Мое внимание привлекла очень красивая бабочка с удивительными зелеными крыльями
с красной окантовкой. Я до сих пор вижу этого мотылька, как тогда, глазами ребенка: нечто
удивительное, сияющее зеленым и золотом, с великолепными пятнами цвета лаванды. Я был
покорен…

Несколько лет мальчик увлеченно занимался разведением этих мотыльков у себя дома:
изучал условия их жизни, то, как они питаются, растения, на которых они живут, циклы пре-
вращения из гусениц в бабочки и многое другое, став хорошим специалистом в этой области.

Но вот что главное, – замечает Роджерс, – я никогда не рассказывал никакому учителю
о своем увлечении. Тот проект, который поглотил меня целиком, не был частью моего офи-
циального образования… То, что интересовало меня, было чем-то личным. Это не входило в
отношения с учителями. Не должно было входить в них.

Задумаемся, почему «личное» «не должно входить» в отношения с учителями, а порой и
с родителями? Потому что ребенок хочет это оберегать. Он хочет быть уверенным, что гру-
бое прикосновение или равнодушие не затронет его внутреннего мира, не разрушит чар удив-
ления и увлечения, которые живут в его душе. Он сопричастен этим чарам, переживает их как
важную часть себя. И, таким образом, сохранение тайны оказывается борьбой за сохранение
себя, своей личности!

 
Стойкость

 
Один из самых ярких признаков рано определившегося таланта – постоянная, почти

навязчивая, тяга к занятиям любимым делом. Возьмем пример из Средних веков. В жизне-
описаниях Дж. Вазари читаем о художнике Джотто:

Отец его… хлебопашец и человек простой дал ему под присмотр нескольких овец, и когда
он пас их на усадьбе то там, то здесь, будучи побуждаем природной склонностью к искусству
рисования, постоянно что-нибудь рисовал на скалах, на земле или на песке, либо с натуры,
либо то, что приходило ему в голову… не учился этому ни у кого, кроме как у природы…
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Знаменательно, что склонность к искусству рисования обнаружилась одинаково в дет-
стве Шагала и Джотто, разделенных семью веками, без и до всякого специального обучения. И
это – частый случай с талантом вообще, в любой области. Другой вопрос, что с ним происходит
под влиянием обучения, но это – особый разговор.

Ребенок, нашедший себя, не только готов без устали заниматься любимым делом все 24
часа в сутки, но стремится к этому порой наперекор обстоятельствам или воле родителей.

Отец знаменитого физика Льва Ландау решительно протестовал против чрезмерного
увлечения сына математикой, к которой тот тянулся еще дошкольником. Отец насильно застав-
лял мальчика заниматься музыкой и даже прибегал к физическим наказаниям. Противостоя-
ние дошло до того, что в тринадцать лет подросток стал серьезно задумываться о самоубий-
стве. Положение спасла мать, вставшая на сторону сына.

Для Марины Цветаевой трудность, напротив, заключалась в позиции матери. Мать
Марины была блестящей пианисткой. Но ее музыкальная карьера не состоялась, и свою мечту
она решила воплотить в жизни дочерей. По настоянию матери, пятилетняя Марина должна
была часами упражняться на рояле. Однако она механически «отбывала» музыкальные уроки.
Настоящей же ее страстью были книги, стихи, чтение – все, что связано со словом. Читать
она могла уже в четыре года, но в доме многое не разрешалось читать детям. Однако около
рояля стояла этажерка с нотами, и на ней были ноты сестры Леры – романсы со словами! Слова
романсов были, конечно, «запрещенные».
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Всю эту Лерину полку я с полным упоением и совершенно всухую целый день повторяла
наизусть, даже, иногда, забывшись, при матери. «Что это ты опять говоришь? Повтори-ка,
повтори!» – «В сердце радость и гроза». – «Что это значит?» – Я, уже тихо: «Что в сердце
радость и гроза». – «Что? Что? – мать, наступая… – Я тебе тысячу раз говорила, чтобы
ты не смела читать Лериных нот. Не могу же я, наконец, от нее и этажерку запирать на
ключ!» – мать, торопливо проходящему… отцу.

 
Свой путь

 
Чем больше увлечен ребенок, тем яснее он чувствует и отстаивает свой путь. Знаменитая

Айседора Дункан почувствовала тягу к особому стилю танца уже в раннем детстве.
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Я мечтала об ином танце, – пишет она. – Я не знала точно, каким он будет, но стреми-
лась к неведомому миру, в который, я предчувствовала, смогу попасть… Мое искусство уже
жило во мне, когда я была еще маленькой девочкой…

Увидев увлеченность девочки, мать Айседоры определила ее к знаменитому балетному
учителю.

…Но уроки мне не понравились. Когда преподаватель велел мне стать на пальцы ног,
я спросила его, к чему это. После его ответа «это красиво» я заявила, что это безобразно
и противно природе, а после третьего урока я покинула его класс, чтобы никогда туда не
возвращаться. Чопорная и пошлая гимнастика, которую он называл танцем, лишь сужала
мою мечту…

Сходные чувства описывает Марк Шагал. Вот его впечатление от художественной школы,
куда он впервые пришел с матерью:

Мастерская набита картинами, сверху донизу. Все завалено гипсовыми руками, ногами,
греческими головами… Всем нутром чувствую, что путь этого художника – не мой. Что за
путь – еще не знаю.

Мама озиралась по углам, боязливо оглядывала картины. И вдруг, резко повернувшись
ко мне, почти умоляющим, но ясным и решительным тоном сказала:

– Вот что, сынок. Сам видишь, тебе так никогда не суметь. Пошли домой.
– Подождем, мамочка!
Для себя-то я сразу решил, что мне так и не надо. Зачем? Это не мое.
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Плодотворное «одиночество», сохранение себя и сопротивление грубому непониманию
и формальному обучению не исчерпывают всех необходимых условий развития таланта и спо-
собностей ребенка. Хотя он сам охраняет драгоценные минуты личной свободы, не менее
страстно он хочет поделиться своим увлечением. Однако это возможно только при одном усло-
вии: если взрослый (родитель, учитель) хорошо понимает его. Отсюда ясно, какая ответствен-
ность ложится на плечи взрослого. И здесь нам могут помочь некоторые важные знания.
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Постараемся больше понять

 
 

Потребности и мотивы
 

Источник активности ребенка, как и всякого человека, лежит в его потребностях. Каж-
дое живое существо активно ищет и, как правило, находит то, что ему нужно.

А что нужно ребенку?
Психологи выявили и описали базисные потребности, которые появляются на свет

вместе с ребенком. Детям от природы свойственно стремление к познанию, самосохранению,
общению, росту и развитию, положительной самооценке, наконец, к свободе и самоопределе-
нию.

Потребности превращаются в мотивы, или побудители, поведения. Случается, что
потребность «встречается» с тем, что ее удовлетворяет. Говорят еще иначе: она «находит» свой
предмет.

С этого момента предмет начинает привлекать ребенка, побуждать и направлять его дей-
ствия. Он стал мотивом.

Так, ребенок ищет общение с матерью, потому что она удовлетворяет его потребность в
любви. Ему интересна яркая игрушка, потому что она «питает» его потребность в новых впе-
чатлениях. Он учится ползать, ходить, говорить, и тем самым реализует потребность в росте,
развитии и совершенствовании. Чем старше ребенок, тем больше предметов, людей, дел и
событий начинают связываться с его потребностями, то есть становятся мотивами.

ТЕЛЕВИЗОР – СОСКА
Впечатляющие опыты, которые показывают врожденность

познавательной потребности, были проведены с младенцами двухмесячного
возраста.

Ребенку давали соску-пустышку и соединяли ее через резиновую
трубочку с телевизором. При этом соска служила пневматическим датчиком.
Устройство прибора было таким, что если ребенок сосал соску, то экран
телевизора начинал светиться, и на нем появлялось изображение – либо
неподвижная картинка, либо лицо говорящей женщины. Если ребенок
переставал сосать, то экран гас.

Ребенок был сыт (это было обязательным условием опыта), но и в
сытом состоянии он, как известно, изредка посасывает пустышку. Постепенно
ребенок «обнаруживал» связь своих сосательных движений с изображением на
экране, и тогда происходило следующее: он начинал интенсивно сосать соску,
не прерывая эти движения ни на секунду!

Этот результат поражает: уже в двухмесячном возрасте ребенок ищет и
активно добывает информацию из внешнего мира. Такая активность и есть
проявление познавательной потребности.

Познавательная потребность, или любознательность, развивается вместе
с ростом ребенка. Очень скоро в дополнение к исследованиям с помощью
органов чувств и практических манипуляций (с помощью которых ребенок
тоже познает свойства предметов) появляются интеллектуальные формы
познания. Они выражаются в классических детских вопросах: «Это что?», «А
почему?», «Зачем?», которыми дошкольники буквально засыпают взрослых.
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А затем (при благоприятных условиях) появляется интерес к чтению, учебе,
исследованию природы и людей.

Тонкий наблюдатель Антон Павлович Чехов в одном из своих рассказов описал разно-
образные мотивы детей, занятых игрой в лото.

Пятеро детей в возрасте девяти лет и младше остались дома одни. Они собрались вокруг
большого стола и играют в лото на деньги: ставка – копейка. Играют с большим азартом!

Самый большой азарт написан на лице девятилетнего Гриши. Играет он исключительно
из-за денег. Не будь на блюдечке копеек, он давно бы уже спал. Страх, что он может не выиг-
рать, зависть и финансовые соображения, наполняющие его стриженую голову, не дают ему
сидеть спокойно, сосредоточиться.

Сестра его Аня, девочка лет восьми, тоже боится, чтобы кто-нибудь не выиграл. Она
краснеет, бледнеет и зорко следит за игроками. Копейки ее не интересуют. Счастье в игре для
нее вопрос честолюбия.

Другая сестра, Соня, девочка шести лет, играет в лото ради процесса игры. По ее лицу
разлито умиление. Кто бы ни выиграл, она одинаково хохочет и хлопает в ладоши.

Алеша, пухлый, шаровидный карапузик. У него ни корыстолюбия, ни самолюбия. Не
гонят из-за стола, не укладывают спать – и на том спасибо. По виду он флегма, но в душе
порядочная бестия. Сел он не столько для лото, сколько ради недоразумений, которые неиз-
бежны при игре. Ужасно ему приятно, если кто ударит или обругает кого.

Пятый партнер, кухаркин сын Андрей. К выигрышу и чужим успехам он относится без-
участно, потому что весь погружен в арифметику игры, в ее несложную философию; сколько
на этом свете разных цифр и как это они все не перепутаются!

В этом отрывке мы видим очень разные мотивы, которые побуждают детей играть в лото.
Давайте их перечислим: «финансовые соображения», честолюбие, сам процесс игры, страсть
к недоразумениям, наконец, интерес к «арифметике игры». И в жизни всегда так: дело у людей
может быть одно, а мотивы – разные, и они очень индивидуальны. Все зависит от возраста,
воспитания, развития человека.
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Но это еще не вся история про мотивы.
 

О мотивах и эмоциях
 

Мотивы обнаруживают себя в эмоциях. Одно и то же событие может переживаться по-
разному в зависимости от того, какой был мотив.

Если снова обратиться к рассказу Чехова, то можно увидеть именно такую зависимость.
Вот Аня, у которой, по словам автора, «на блюдечке вместе с копейками лежит често-

любие». Она постоянно «краснеет, бледнеет» по поводу успехов и проигрышей своих сопер-
ников.

А девочка Соня, которая играет «ради процесса игры», наоборот, «одинаково хохочет и
хлопает в ладоши», кто бы ни выиграл. Радость ей доставляет просто то, что игра идет, и она
сама участвует в этой игре.

А вот карапузик Алеша: «ужасно ему приятно, если кто ударит или обругает кого», то
есть когда удовлетворяется его страсть к недоразумениям.

Посмотрим, как развиваются события дальше: «Партия! У меня партия! – кричит Соня,
кокетливо закатывая глаза и хохоча. У партнеров вытягиваются физиономии.  – Прове-
рить! – говорит Гриша, с ненавистью глядя на Соню».

Почему у Гриши возникла ненависть? Потому что копейки, ради которых он только и
играет, достались Соне, а не ему. Итак,

Удовольствие и радость появляются при реализации мотива, а
неудовольствие, разочарование и даже гнев – при его нереализации.

Теперь посмотрим, как эти психологические сведения помогают нам при воспитании
детей.

 
Что привлекает и что отталкивает?

 
Обычно в любом деле бывают «задействованы» сразу несколько мотивов. Рассмотрим

конкретный пример из жизни подростка.
Например, подросток играет в футбол: что ему это дает? Посмотрим на то, какие его

потребности при этом удовлетворяются. Во-первых, он получает разрядку физической энер-
гии, удовлетворяет потребность в упражнениях тела. Во-вторых, он пытается овладеть техни-
ческими приемами, реализуя общую потребность в совершенствовании. В-третьих, он обща-
ется со сверстниками – потребность в общении с ребятами того же возраста у него очень
сильна. В-четвертых, забивая гол или давая хороший пас, он чувствует себя отличившимся,
и его самооценка растет. В-пятых, возможно, на трибуне сидит зритель (или зрительница), и
это подогревает его еще больше. Заметим, что ко всему этому добавляется еще и то, что он
проявил личную инициативу – договорился о месте и времени встречи, может быть, о составе
«команды» – и, таким образом, подключилась очень общая базисная потребность в самоопре-
делении. Все вместе взятое насыщает его занятие футболом острыми положительными пере-
живаниями. И в результате этого футбол становится его самостоятельным мотивом . Он
посвящает ему много времени и сил.

Теперь посмотрим на ситуацию с уроками. Сами по себе они не очень интересны. Их
задают, то есть нет возможности выбирать, что и как учить. Когда учить – тоже определяют
родители, говоря: «Пока не выучишь, не пойдешь играть в свой футбол». Таким образом,
не только нет самоопределения, но, наоборот, есть приказы и принуждения. Дальше – уроки
несколько запущены, так как под внешним давлением и без интереса они выполняются на ско-
рую руку. Это приводит к плохим отметкам. К тому же становится трудно понимать новый
материал по математике или русскому, потому что не усвоен предыдущий. Из-за многих неудач
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гаснет желание бороться и преодолевать учебные трудности. От переживаний неуспеха стра-
дает самооценка. Больше того, учитель перед классом отпускает нелестные замечания, так что
страдает (в этой части) популярность среди сверстников. Дома за двойки и тройки следуют
выговоры и наказания, потребность общаться с родителями постепенно сходит на нет и даже
уходит «в минус». В результате с учебой возникла большая проблема. Никакого самостоятель-
ного мотива из нее не получилось. Напротив, она стала тем, что подростка отталкивает.

Из этих примеров мы можем понять механизм возникновения и, наоборот, исчезнове-
ния мотивов. Если воспользоваться метафорой, то можно сказать, что наши эмоции подобно
кристаллам «оседают» и накапливаются на предмете, деле, человеке, с которым мы имеем дело.
И если «кристаллы» положительные, радостные и светлые, то предмет начинает «светиться»
сам, становится самостоятельным мотивом. Если же кристаллы отрицательные, то, выпадая на
предмет, они как бы отравляют его. Занятие начинает от себя отталкивать, даже если раньше
оно чем-то нравились.

В таких случаях говорят: «отбили охоту».
Таким образом, эмоции могут служить путеводными ориентирами в деле воспитания

ребенка, показывая, насколько мы учитываем законы «жизни» его потребностей и мотивов.
Из сказанного следуют два практических правила:
 – При воспитании ребенка необходимо следить за успешным удовлетворением

его потребностей и мотивов.
 – Нельзя допускать накопления отрицательных эмоций вокруг занятия, к кото-

рому мы хотим приобщить ребенка.
 

«Мытье посуды»
 

В свете этих правил посмотрим на обычную домашнюю обязанность, например мытье
посуды. По этому поводу часто возникают недовольства и конфликты с детьми. Как их избе-
гать?

Известно, что в три–четыре года малыш с удовольствием моет чашки, «стирает» тря-
почки и вообще пытается делать все то, что делает мама. К этому его побуждает стремление
осваивать новое, совершенствовать свои навыки, а также радость быть с мамой. Позже, лет
в восемь–десять, мотив роста и развития переключается с домашних дел на более сложные
вещи, например компьютер, чтение, спортивные игры, а мотив общения – на сверстников.

Почему же (в благоприятном случае) школьник все-таки будет мыть посуду? Думаю, что у
него сохранится мотив общения с мамой – желание помочь ей, продолжить с ней хорошие отно-
шения. К этому может присоединиться мотив положительной самооценки (осознание себя как
помощника). А как это получилось? Мать, скорее всего, следила за положительным тоном
общения. Она не позволяла себе «отравлять» обстановку вокруг домашних дел критиче-
скими замечаниями, такими как: «Почему ты опять…?!», «Никогда тебя не допросишься…»,
«Сколько надо говорить?!» Вместо этого она могла мягко напомнить, иногда попросить, ино-
гда с благодарностью отметить случаи помощи. Иными словами, способствовала тому, чтобы
рутинное дело не потеряло своей положительной эмоциональной окраски и, значит, желания
его выполнять.

Приведу рассказ девятнадцатилетней девушки на эту же тему.

Мой отец – военный, офицер, любитель дисциплины и порядка. Отношения у нас с ним
были в общем хорошие. В то же время я не отличалась любовью к уборке и мытью посуды.
Однажды – мне было тогда лет тринадцать – он мне сказал: «Лена, ты ведь хорошо ко мне
относишься?», – и на мое «да» продолжал: «…и ты хотела бы, чтобы я чувствовал себя
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дома комфортно?» – «Конечно, папа». – «Тогда я хочу тебе объяснить, что я чувствую себя
комфортно, когда в доме бывает порядок, в частности, вымыта посуда».

С тех пор и по сей день я аккуратно мою посуду.

Однако нужно признать, что в жизни не всегда бывает все так просто.
 

Что ущемляется и почему?
 

Пожалуй, главный «камень преткновения» воспитательных усилий родителей и учите-
лей – неучет, и даже больше, ущемление одной из главных базисных потребностей ребенка –
потребности в свободе и самоопределении. Именно самостоятельные действия ребенка обес-
печивают его собственный рост и развитие. И ребенок многое может сам, если ему не мешать.

Замечательный педагог и психолог Мария Монтессори более ста лет назад пришла к
этому убеждению. По ее словам, ребенок изначально, по своей природе, стремится к само-
развитию, и это является его настоятельной внутренней потребностью, к которой нужно отно-
ситься с полным вниманием и уважением!

Приведу одно из наблюдений М. Монтессори. Оно особенно ценно тем, что сопровожда-
ется комментариями автора, пронизанными как раз тем пониманием ребенка, за которое она
боролась в своей философии, теории и практике.
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Однажды дети, смеясь и болтая, собрались вокруг миски с водою, в которой плавало
несколько игрушек. В нашей школе был мальчик всего двух с половиною лет. Его оставили вне
круга в одиночестве, и легко было видеть, что он сгорает от любопытства. Я издали наблю-
дала за ним с большим вниманием. Сперва он придвинулся к детям и пытался протиснуться
в их среду, но на это у него не хватило сил, и он стал озираться по сторонам. Выражение
его лица было необычайно интересно. Я жалею, что у меня не было в ту минуту фотоаппа-
рата. Взгляд его упал на стульчик, и он, видно, решил придвинуть его к группе детей и затем
вскарабкаться на него. С сияющим личиком он начал пробираться к стулу, но в эту минуту
наставница грубо (она бы, вероятно, сказала – нежно) схватила его на руки и, подняв над
головами других детей, показала ему миску с водою, воскликнув: «Сюда, крошка, смотри и
ты!».

Без сомнения, ребенок, увидав плававшие игрушки, не испытал той радости, какую дол-
жен был испытать, преодолев препятствие собственными силами. Желанное зрелище не
могло принести ему пользы, между тем как осмысленная попытка развила бы его душевные
силы. Наставница помешала ребенку воспитать себя, не дав ему взамен иного блага. Малютка
уже начал чувствовать себя победителем и вдруг ощутил бессилие в объятиях двух сковав-
ших его рук. Столь заинтересовавшее меня выражение радости, тревоги и надежды растаяло
на его личике и сменилось тупым выражением ребенка, знающего, что за него будут действо-
вать другие.

Хочется обратить внимание на несколько замечательных мыслей М. Монтессори, выска-
занных по поводу этого случая:

– ребенку важно было преодолеть препятствие собственными силами;
– эта попытка развила бы его душевные качества (личность);
– он уже начал чувствовать себя победителем;
– но наставница помешала ребенку, и радость на его лице сменилась тупым выражением

ребенка, знающего, что за него будут действовать другие!
Этой последней фразой М. Монтессори затрагивает «нерв» главной проблемы:

Воспитатель, лишающий ребенка свободы действий, убивает
естественные силы его развития.

Отчего же порой так ведут себя взрослые?
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На это есть две основные причины. Одна из них родительская сверхзабота; другая – стой-
кое убеждение, что ребенок будет учиться, только если его принуждать и заставлять.

 
Сверхзабота

 
Хочется привести один небольшой, но поучительный случай. Это рассказ молодых роди-

телей – и снова о первых шагах ребенка.

Наша дочка на днях, наконец, пошла. Хотя в первые дни она иногда приземлялась на мяг-
кое место, мы из-за этого особенно не переживали, да и она тоже. Видно было, что падать
ей невысоко (не то что нам «с двухметровой высоты!»), да к тому же у нее была такая
естественная координация: покачнувшись назад, она сразу сгибалась и благополучно шлепа-
лась на пятую точку. На выходные дни ее взяла к себе бабушка. И, о ужас! После бабушки
дочка стала падать назад плашмя на затылок! Мы догадались, в чем дело: бабушка ходила
за ней и подхватывала, когда та норовила упасть. И вот теперь у нее пропали и естествен-
ная координация, и собственная осторожность! Пришлось все это восстанавливать, да еще
проводить воспитательную работу с бабушкой!
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Бабушка проявила недоверие к естественным силам и способностям ребенка. Заметим,
что тем самым она причинила вред девочке, который, к счастью, поняли и смогли устранить
родители. Однако не всегда все складывается так благополучно. Иногда ребенок бывает бук-
вально «задушен» заботой родителей – так, как они ее понимают.

Мне довелось наблюдать одну такую семью: вокруг маленькой девочки – мама, няня и
бабушка. Установка для всех: не оставлять ребенка одного ни на минуту! Если девочка играет
– сидеть рядом с ней; если у нее что-то не получается, тут же помочь. Она не должна рас-
страиваться, и если плачет, дать то, что требует. Ходить девочка училась долго, так как за
ней шли и поддерживали сзади. Но даже в ее два с половиной года, когда она бегала по дачному
участку, няня должна была держаться за ней на расстоянии не больше двух метров. Если
расстояние увеличивалось, мама, наблюдавшая со стороны, делала няне замечание. Девочка
производила впечатление ребенка несамостоятельного, неумелого, тревожного и капризного.

Забота о ребенке необходима, но в какой дозе и с какой «плотностью» во времени?
Хорошо, если нет няни или бабушки, – силы матери когда-то кончаются, и маленький ребенок
получает минуты отдыха от опеки. В противном же случае эстафета неусыпного контроля и
заботы передается от одного «ответственного лица» к другому.

Для подросшего ребенка-дошкольника ситуация с его свободой в таких семьях не сильно
другая: к домашнему контролю присоединяется обязательный режим детского сада. Когда же
он становится школьником, то о личном времени он часто может только мечтать. Дело снова
усугубляется очень озабоченными родителями: они стараются максимально загрузить ребенка,
«чтобы не болтался, чтобы учился как можно лучше». Так чрезмерная забота незаметно пере-
растает в принуждение. Что тогда происходит с ребенком?

 
Девочки-отличницы

 
Когда родители «делают все», чтобы их ребенок добился успехов (в учебе, спорте,

музыке), а ребенок покладистый и сочувствующий, то он старается удовлетворить все ожи-
дания родителей, подчиняется их требованиям и «тянет лямку». Так может продолжаться
годами, но последствия бывают неожиданными и уж, по крайней мере, не такими, о которых
мечтали родители.
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Нередко приходится слышать, например, о старательных девочках, которые, сдав выпуск-
ной экзамен в музыкальной школе на «отлично», закрывают крышку фортепьяно и больше
к нему никогда не подходят! А ведь до этого они в течение семи-восьми лет упорно занима-
лись музыкой по несколько часов в день! Скорее всего, главные причины их стараний были
внешними: требования родителей, боязнь их огорчить, недовольство учителя, угроза плохих
оценок. В результате, когда внешнее давление отпало, игра на фортепьяно стала безразличной,
а то и отталкивающей – слишком много мучений накопилось вокруг нее! Сама девочка, да
и родители тоже, в таких случаях готовы задать себе вопрос: «Зачем было затрачено столько
усилий и времени. Был ли в этом смысл?!»

Стоит задуматься над этим вопросом, когда мы принуждаем детей учиться, не обращая
внимания на их истинную заинтересованность.

В этом месте хочется привести высказывание Альберта Эйнштейна.

«Кажется почти чудом, что современные методы обучения еще не совсем удушили свя-
тую любознательность …Большая ошибка думать, что чувство долга и принуждение могут
привести к радости поиска и познания. Здоровое хищное животное отказалось бы от еды,
если бы ударами кнута его заставляли непрерывно есть мясо, особенно если принудительно
предлагаемая пища не им выбрана.»

Итак, принуждение душит истинный интерес ребенка к учебе, лишает его «радости
поиска и познания». В результате он оказывается не подготовленным к выбору своего пути,
своего главного дела жизни.

 
Загадка Паганини

 
И все-таки известны случаи, когда люди находили призвание и достигали больших успе-

хов, проходя через жесткие методы обучения и воспитания. Яркий пример тому – детство зна-
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менитого композитора и скрипача-виртуоза Никколо Паганини. Этот пример лично мне как
противнику метода принуждения долго не давал покоя и требовал объяснения.

Из биографии Паганини известно, что отец его был очень строг и даже жесток. Он застав-
лял сына упражняться на скрипке целыми днями, бил его по пальцам (!), запирал дома. Если
мальчик убегал в порт поиграть на берегу моря, то бил его особенно жестоко.

Паганини рассказывал потом своему биографу:

Трудно представить более строгого отца, чем мой. Когда ему казалось, что я недоста-
точно прилежен в занятиях, он оставлял меня без еды и голодом вынуждал удвоить стара-
ния, так что мне пришлось много страдать физически, и это стало сказываться на моем
здоровье.

Как же случилось так, что мальчик не возненавидел в конце концов игру на скрипке?
Ответ мы находим в тех же воспоминаниях Паганини. Однажды, примерно в семилет-

нем возрасте оказавшись в церкви, он был поражен звуками органа, и как зачарованный
слушал музыку, погрузившись в нее и забыв обо всем! Это переживание стало ключевым для
его судьбы. С этого момента Никколо стал увлекаться скрипкой, с каждым днем все больше и
больше. Музыка начала становиться смыслом его жизни!

И снова его слова:

Я был в восторге от инструмента и занимался непрерывно, пытаясь найти какие-то
совершенно новые, никому не ведомые прежде позиции пальцев, чтобы извлечь звук, который
поразил бы людей.

Что же произошло с мальчиком? Он был поражен музыкой, пережил сильный эмоцио-
нальный подъем – состояние счастья, восторга, вдохновения. Такие состояния, как мы знаем,
обладают свойством запечатлеваться и «зажигать» ребенка, становиться центром его настой-
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чивых поисков и проб и в конечном счете приводить к осознанию своего назначения. На языке
научной психологии это называется рождением стойкого внутреннего мотива. Особенность
такого мотива в том, что он оказывается источником большой энергии. Эта энергия направ-
ляется не только на достижение большой цели, но и на преодоление трудностей, в том числе
тяжелых испытаний. Последние не могут «отравить» предмет увлечения: он слишком значи-
телен и важен! Образно говоря, меня могут «бить по пальцам», но я вытерплю, потому что
для меня важнее всего на свете моя игра, я хочу уметь играть так, чтобы извлекать из скрипки
божественные звуки, которые поразили бы людей.

Так получает разрешение «Загадка Паганини». Он стал виртуозом не благодаря принуж-
дениям и наказаниям его первого учителя, а несмотря на них. Его увлечение, его собственная
воля оказались сильнее многочисленных испытаний, которые выпали на его долю. Он узнал
побеждающую силу призвания еще будучи ребенком.

Вывод из этой истории можно выразить с помощью метафоры:
И через асфальт насилия могут пробиться цветы свободного

творчества.
Все-таки добавим, что асфальт не лучшая среда для произрастания цветов, и многие из

них в этой среде погибают.
 

Разве можно иначе?
 

Но если не заставлять и не контролировать, то как же тогда с воспитанием, образо-
ванием и дисциплиной?!

Этот вопрос-возражение постоянно появляется у родителей и учителей, когда речь захо-
дит об уважении свободы ребенка. Конкретных возражений очень много, и они разные: его же
надо учить, приучать, воспитывать ответственность, вырабатывать чувство долга – как же все
это делать, если его не заставлять?

Что касается перечисленных задач воспитания, то они совершенно правильны и под ними
подпишется любой «защитник детской свободы». Под сомнение ставится лишь метод принуж-
дения.
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Известный английский педагог и психолог Александр Нилл провел уникальный экспери-
мент, длившийся более сорока лет. В 20-е годы прошлого столетия он основал школу-интернат
для «трудных детей». Строгой дисциплине и принуждению обычных школ он противопоставил
принцип свободы. Пожалуй, самое смелое начинание состояло в том, что в его школе посеще-
ние уроков было необязательным! Ребенок сам выбирал, на какие уроки ходить и ходить ли
на них вообще.

И каков же был результат? Об этом А. Нилл рассказывает в своей книге «Саммерхилл
– воспитание свободой».

Новые ученики, узнав о порядках в этой школе, радостно заявляли, что они больше нико-
гда в жизни не пойдут ни на один идиотский урок.

Это продолжалось, – пишет автор, – порой несколько месяцев. Они играли, катались
на велосипедах, мешали другим, но уроков избегали. Время выздоровления от этой болезни
пропорционально ненависти, порожденной у них их прошлой школой. Рекорд поставила одна
девочка, пришедшая из монастырской школы. Она пробездельничала три года. Вообще, сред-
ний срок выздоровления от отвращения к урокам – три месяца.

Во многих случаях дети Саммерхилла в старших классах быстро наверстывали то, что
они пропустили в школьных занятиях. Со свободными детьми происходили и другие чудесные
превращения. Но об этом позже. Практические результаты и психологические открытия А.
Нилла настолько замечательны, что мы обязательно к ним вернемся.

До сих пор речь шла в основном о знании общих психологических механизмов и пони-
мании детей – их жизни, внутренних переживаний, поведения и развития. Теперь обратимся
к действиям взрослого, живущего с ребенком.
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Взрослый – знать и уметь

 
Что может дать взрослый растущему ребенку? За чем он должен следить, чтобы процесс

образования и развития шел успешно?
Некоторые ответы мы уже обсуждали, опираясь на наблюдения за жизнью детей и пси-

хологические знания. Обратимся к практическому опыту талантливых психологов, педаго-
гов и родителей. Знание и понимание детей помогали им находить замечательные по своей
эффективности, а иногда и смелости способы жизни с ребенком, которые порой шли вразрез
с традиционными методами воспитания.

Уверена, что их опыт послужит источником размышлений и практических шагов для
многих родителей и воспитателей.

 
М. Монтессори: не заглушать саму жизнь!

 
Девизом к практической деятельности М. Монтессори могут служить ее слова:

Мы не можем предвидеть всех последствий приглушения непосредственной, самопроиз-
вольной деятельности ребенка в ту пору, когда он только начинает проявлять активность.
Может быть, мы заглушаем самую жизнь.

В своей школе М. Монтессори специально обучала учителей (которых она называла
«наставницами») не вмешиваться в занятия ребенка. Это давалось наставницам с трудом, так
как они переставали понимать, спрашивая: «Тогда зачем мы здесь вообще?» М. Монтессори
предлагала им прежде всего наблюдать за ребенком, занятым каким-нибудь делом. Сама она
придумала множество разнообразных задач и пособий, которые привлекали и увлекали детей.

Пример одного из таких пособий – брусок
с десятью отверстиями убывающего диаметра. К нему прилагается набор из десяти

цилиндров соответствующей толщины, так что каждый цилиндр точно входит в свое отвер-
стие. Ребенку показывают вставленные цилиндры, затем их вынимают, смешивают и пред-
лагают их снова расставить.

Для детей двух–четырех лет это превращается в увлекательную игру. В ней тренируются
многие способности: глазомер, тонкие движения рук, концентрация внимания, умение нахо-
дить и исправлять собственные ошибки, наконец, «логика» всего движения к цели. Так, если
цилиндр не входит в отверстие, надо искать другое отверстие, большее, а если такое не нахо-
дится, значит, в большое отверстие неправильно попал маленький цилиндр и т. д. Дети могут
возиться с этой игрушкой часами, постепенно научаясь правильно расставлять цилиндры.

Однажды, – пишет Монтессори, – наблюдая четырехлетнего ребенка, проделывавшего
упражнение уже шестнадцатый раз, я велела другим детям запеть, чтобы отвлечь его, но он
не сдвинулся с места и продолжал вынимать цилиндры, смешивать их и ставить на места.
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Что же должны делать, по мнению М. Монтессори, взрослые, которые находятся
рядом? Самый общий ответ – «руководить жизнью и душой ребенка» (а не отдельными его дей-
ствиями). А если более конкретно, то, во-первых, обеспечивать ему индивидуальную свободу
– давать возможность заниматься тем, чем он сейчас хочет. Во-вторых, «обогащать среду», то
есть окружать ребенка возможно более разнообразными пособиями, играми, задачами, учиты-
вая уровень его развития. Иногда достаточно просто показать игру – и дальше ребенок будет
заниматься ею сам. Взрослый только показывает, что́ можно делать с этим материалом, и ребе-
нок перехватывает инициативу. «Среда», по мнению Монтессори, стимулирует собственную
деятельность ребенка. В то же время участие взрослого требует величайшей осторожности и
искусства!

Самое удивительное, что соблюдение главного принципа – свободы саморазвития детей
– приводило не только к быстрым и замечательным успехам детей, но и к их дисциплиниро-
ванности.

Задумаемся о механизме этой связи. Мы видели, что занятие, которое ребенок выбирает
сам, для него всегда интересно и полезно. Он хочет повторять его, чтобы получалось как можно
лучше. Он много трудится, проявляет настойчивость и упорство. Эти труд, настойчивость и
упорство – естественные следствия его интереса, и одновременно здесь рождается внутрен-
няя дисциплина. Ведь дисциплина – это умение освоить необходимые действия и организо-
вать их так, чтобы продвигаться к цели.

Углубленный в задачу и достигающий успеха ребенок не может быть недисциплиниро-
ванным почти по определению. Не-дисциплина – это неупорядоченное поведение, когда ребе-
нок не знает, чем себя занять, или – еще хуже – саботирует то, что от него ждут и навязывают.
Вот почему Монтессори говорит о «деятельной дисциплине» в противоположность «пассив-
ной дисциплине» – простому подчинению воле воспитателя.

В то же время в ее школе соблюдалось одно неукоснительное правило: решительно оста-
навливать грубые, невежливые, мешающие другим действия ребенка. В результате в школе
Монтессори совершалось еще одно «чудо»: возникала особая атмосфера спокойствия, доб-
роты, приветливости и заботы друг о друге.
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А. Нилл: быть на стороне ребенка

 
В школе А. Нилла жили дети от шести до шестнадцати лет. Большинство из них при

поступлении считались детьми «трудными», или «проблемными». По убеждению Нилла, труд-
ный ребенок – это несчастливый ребенок, и свою задачу он видел в том, чтобы вернуть детям
счастье, насколько это было в его силах. Выше уже говорилось, что в его школе дети могли не
посещать уроки, если они этого не хотели. Дети много играли и занимались тем, что их инте-
ресовало. Спустя некоторое время, иногда месяцы, а иногда и годы (!), они начинали посещать
занятия и не потому, что им говорили, что это «надо», а потому, что у них появлялось соб-
ственное желание учиться. Как в учебе, так и в поведении дети проходили интересные фазы.
Вот что пишет об этом Нилл:

Я вижу плоды несвободы и подавления в тех новых учениках, которых ко мне переводят
из приготовительных и монастырских школ. Эти дети – смесь неискренности с невероятной
вежливостью и фальшивыми манерами.

Их реакция на свободу стремительна и предсказуема. Первую пару недель они откры-
вают дверь перед учителями, обращаются ко мне «сэр» и тщательно умываются. Они смот-
рят на меня с «уважением», в котором легко прочитывается страх. Через несколько недель
свободы они показывают себя истинных: становятся грубыми, неумытыми и утрачивают
все свои манеры.

Они делают все то, что раньше им запрещали: сквернословят, курят, ломают вещи, при
этом сохраняют неискреннюю вежливость в глазах и в голосе.

На то, чтобы расстаться с неискренностью, у них уходит, по крайней мере, полгода.
По истечении этого срока они утрачивают и притворную почтительность обращения к тем,
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кого считали властью. Всего через шесть месяцев они становятся естественными здоровыми
детьми, которые говорят то, что думают, без смущения или грубости.

Эти результаты поражают. Возникает много вопросов. Прежде всего, почему дети после
«свободной жизни» начинают учиться? Почему после периода «искусственной вежливости»
наступает период грубого и распущенного поведения, а потом «выздоровление»? Почему так
влияет предоставление свободы? В чем состоит эта свобода? И какой психологический меха-
низм стоит за ней?

Все эти вопросы – вызов, который предъявляет психологии практика А. Нилла. Сначала
посмотрим, какое главное убеждение лежит в ее основе:

Мы взялись создать школу, в которой детям предоставлялась свобода быть самими
собой… Все, что требовалось, – это вера в ребенка: в то, что он по природе своей существо
доброе, а не злое. Более чем за 40 лет вера в добрую природу ребенка ни разу не поколебалась
и, скорее, превратилась в окончательную уверенность.

Итак, ребенок по природе добр. В других местах Нилл говорит больше: дети мудры, спра-
ведливы, доброжелательны. Откуда же у них берется ложь, воровство, хулиганство?

Ответ Нилла – от принуждений и наказаний. Принуждая и наказывая ребенка, родитель
(воспитатель) проявляет насилие. А всякое насилие сопряжено с ненавистью! Это чувство воз-
никает и у наказывающего родителя, и у ребенка. Накопленные обиду, гнев и ненависть ребе-
нок обращает на взрослого, на общество и на самого себя – в форме непослушания, асоциаль-
ного поведения, саботажа усилий взрослых, наконец, вывода: ну и буду плохим! Он становится
«несчастливым ребенком». Оба, взрослый и ребенок, попадают в «заколдованный круг». Вот
как он получается:

– взрослый добивается правильного поведения, применяя меры контроля и принуждения
(оценка, критика, давление, наказание);

– эти меры вызывают в ребенке негативные эмоции и сопротивление;
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– взрослый раздражается, в гневе усиливает нажим;
– у ребенка нарастают чувства обиды и ненависти; на почве (не всегда осознаваемого)

гнева развиваются безразличие ко всему, лень, отвращение к учебе, открытое сопротивление,
отрицание ценностей взрослых, асоциальное поведение;

– давление и наказания «воспитателя» усиливаются еще больше, «круг» замыкается.
Итог – ребенок становится неуправляемым, родители и учителя оказываются беспомощ-

ными.
Где и как можно разорвать эту порочную цепь? Нилл, похоже, нашел главные «точки»

вмешательства. Это – снятие давления на ребенка и устранение негативных эмоций, порожда-
емых воспитанием. Коротко говоря, «вылечивает» вера (в его положительную природу), при-
нятие и добро.

В чем же состояла положительная программа действий Нилла? Она разрабатывалась
более 40 лет и описана в его книге. Мы остановимся лишь на некоторых важных его открытиях
и примерах.

О первом решительном шаге уже говорилось: ребенок освобождался от обязательного
посещения уроков. Именно в устройстве обычных школ, а также других образовательных учре-
ждений, включая университеты, Нилл видит источник режима несвободы и подавления, с кото-
рого начинаются все проблемы. Родители сами выросли в такой несвободе и воспроизводят ее
в домашнем воспитании с раннего возраста. Главная беда – в их уверенности, что они знают
лучше, что́ нужно ребенку, и начинают его «формировать».

Свободный ребенок много играет. «Я не знаю, почему дети и котята играют, – пишет
Нилл. – Полагаю, дело в энергии». По его убеждению, это энергия свободно растущего орга-
низма, и ей надо дать ход. Свободный и самоопределяющийся ребенок лучше «знает», куда
и как ему развиваться.

В этом надо доверять его природе. Поэтому в школе Нилла игре отводилось первосте-
пенное место, учеба была, по крайней мере, на втором (!). Дети в нашем обществе не успевают
наиграться, считает Нилл, и от этого происходят не только психологические проблемы, но и
пороки цивилизации.

Итак, два практических вывода Нилла:
 – Снять принуждения и дать детям наиграться.
 – Дети нуждаются в эмоциональной поддержке.

У меня ушли годы на то, чтобы осознать, что моя главная забота состоит с том,
чтобы …одобрять все то, что ребенок не любит в себе. Иными словами, я пытаюсь разру-
шить ненависть к себе, навязанную ребенку извне.

Нилл оказывал поддержку ребенку иногда в особой, несколько неожиданной для «здра-
вого смысла» форме. Как правило, он делал это в личных беседах, особенно с «проблемными»
детьми.

Однажды, – пишет Нилл, – я попросил четырнадцатилетнего мальчика зайти ко мне
поговорить. Он только что перешел в Саммерхилл из вполне типичной закрытой частной
школы. Из прежней школы его исключили за воровство.

Я заметил, что его пальцы желты от никотина, поэтому достал свои сигареты и пред-
ложил ему закурить.

– Спасибо, – пробурчал он, – я не курю, сэр.
– Бери, бери, чертов враль, – сказал я, улыбаясь, и он взял…
Ох, как бы мне хотелось сфотографировать его лицо во время этого первого интервью!
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– Я слышал, ты – ловкий жулик, – сказал я. – Как лучше всего надуть железнодорожную
компанию и проехать без билета?

– Я никогда не пытался их обманывать, сэр.
– Э-э, так не годится. Ты должен попробовать. Я знаю массу способов, – и рассказал

ему о нескольких.
Он разинул рот. Он попал в сумасшедший дом, это точно. Директор школы рассказы-

вает ему, как половчее смошенничать. Годы спустя он признался мне, что этот разговор был
самым большим потрясением в его жизни.

Что потрясло подростка? Директор школы, обязанный следить за соблюдением правил и
морали, учит его обманывать! В голове все переворачивается: получается, что обман и воров-
ство, которые были главным оружием подростка в его восстании против взрослых, теряют свою
силу!

И что это за странный директор, который понимает и принимает его? Подросток смутно
чувствует, что этот человек в глубине души к нему доброжелателен. Но почему?! Он еще нико-
гда не встречался с таким взрослым!

Нилл повторял такой же «ход» не раз и с неизменным успехом:

В моей практике излечение юного вора не раз начиналось с того, что я вместе с ним
отправлялся воровать соседских кур или помогал ему ограбить школьный ящик с карманными
деньгами (!).
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