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Росс В. Грин
Взрывной ребенок. Новый

подход к воспитанию и
пониманию легко раздражимых,
хронически несговорчивых детей

Посвящается Ирвингу А. Грину

Всякий может рассердиться – это просто… но рассердиться на
того, на кого следует,

в должной степени, в должное время, по должной причине
и должным образом – это не просто.

Аристотель

Если я – не для себя самого, кто же для меня? Если я – только для
себя самого, кто же я? Если не сейчас, то когда?
Гиллель

Иллюзии – это истины, которыми мы живем, пока не поумнеем.
Нэнси Гиббс
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От автора

 
Я хочу выразить признательность высоко ценимому мною коллеге и другу—доктору Стю-

арту Эблону, чья проницательность и энергия весьма способствовали развитию метода сов-
местного решения проблем. Я также, как всегда, в долгу перед моим агентом и другом Венди
Липкинд.

На мои размышления о том, как помочь взрывным детям и их родителям, повлияло
общение со многими родителями, учителями и наставниками взрывных детей. Мне неверо-
ятно повезло: моим наставником в клинической психологии во время обучения в университете
Вирджинии был доктор Томас Оллендик. В период стажировки на меня оказали большое вли-
яние два моих руководителя-психолога: доктор Джордж Клум из университета Вирджинии и
Мери Энн Маккейб из Национального детского центра в Вашингтоне. Но, возможно, я никогда
бы не занялся клинической психологией, если бы в период обучения в университете Флориды
мои пути не пересеклись с доктором Элизабет Альтмайер.

И все-таки наиболее значимыми людьми, повлиявшими на эволюцию идей, изложенных
в этой книге, людьми, которым я более всего обязан, являются все те дети, с которыми мне
довелось работать, и родители, которые доверяли мне заботу о них.

Я также хотел бы выразить признательность несчетному числу поклонников метода сов-
местного решения проблем, разбросанных по всему миру, которые приняли его и, вопреки
бытующим предрассудкам, со всей энергией и упорством настаивали на применении этого
метода в школах, клиниках и местах временной изоляции детей и подростков. Этот мир полон
удивительных людей, которые неравнодушны к судьбам детей. Я счастлив, что судьба столк-
нула меня со многими такими людьми.

Это книга о детях и семьях, и было бы упущением не выразить здесь признательность
моей собственной семье: моей жене Мелиссе, моим детям – Талии и Джейкобу, которые помо-
гают мне сохранять хорошее расположение духа, учиться и убеждаться в том, что я реализую
на практике те принципы, которые исповедую. Едва не забыл еще одного члена семьи: это
Сэнди – большая черная собака.

На свете много взрывных девочек, но ради простоты изложения феномен, описываемый
в этой книге, именуется общим термином мужского рода – «взрывной ребенок». Имена всех
действующих лиц в этой книге вымышленные. Все совпадения, как принято говорить, слу-
чайны.
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Предисловие

 
Перед вами третье издание книги «Взрывной ребенок». В новое издание внесены изме-

нения и дополнения, облегчающие читателям понимание излагаемой концепции. С тех пор,
как эта книга впервые была издана в 1998 году, произошло много событий. Описанный в книге
подход получил название «Совместное решение проблем» (СРП). Для того, чтобы как можно
больше родителей, учителей и всех остальных людей, имеющих дело со взрывными детьми,
познакомились с методом СРП, была создана некоммерческая организация – Институт сов-
местного решения проблем.

Третье пересмотренное издание так же, как и два предыдущих, посвящено взрывным
детям, т. е. детям, которые часто демонстрируют неприемлемое поведение – устраивают дли-
тельные скандалы, не слушаются, впадают в физическую или вербальную (словесную) агрес-
сию. Это делает их жизнь, жизнь родителей, учителей, братьев и сестер, и всех, кто общается
со взрывными детьми, невыносимой. Определяют таких детей по-разному: сложные, веду-
щие себя вызывающе, упрямые, манипулирующие, эгоистичные, делающие назло, своенрав-
ные, неуступчивые, немотивированные. Таким детям могут ставить различные психиатриче-
ские диагнозы, иногда по нескольку сразу, например: оппозиционно-вызывающее расстройство
поведения, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, перемежающееся взрывное рас-
стройство, синдром Туретта, депрессия, биполярное расстройство, неспособность к невербаль-
ному обучению (правополушарное нарушение развития), синдром Аспергера, обсессивно-ком-
пульсивный синдром3. Но беда в том, что никто не понимает причин специфического поведе-
ния таких детей.

Как в науке, так и в быту достаточно долго господствовала точка зрения, что подобное
поведение является следствием неправильного воспитания. Однако исследования последних
десятилетий позволяют предположить, что проблема гораздо сложнее, чем представлялось
изначально, и может возникать под влиянием различных факторов. За последние о лет мы
узнали гораздо больше о психологии ребенка, и настало, наконец, время для практического
применения этих знаний. Кстати, тот, кто думает, что название этой книги апеллирует только к
«взрывным детям», ошибается: разговор пойдет и о тех детях, которые постоянно плачут или,
наоборот, замыкаются в себе.

Цель этого издания (как и двух предшествующих) – раскрытие причин поведения взрыв-
ных детей. Лишь вооружившись знанием причин, мы сможем найти практический универ-
сальный метод, который поможет уменьшить драматизм взаимоотношений между взрывным
ребенком и взрослыми в школе и дома.

Дети не слишком изменились с той поры, когда я начал работать с первым взрывным
пациентом, однако изменился мой собственный подход к ним, моя точка зрения на те способы,
которыми можно помочь такому ребенку, его родителям и учителям. И предложенный новый
подход работает гораздо лучше, чем традиционные.

Единственное условие, необходимое для его реализации, – способность ясно и непред-
взято мыслить.
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1

Случай с блинчиками
 

Дженнифер 11 лет. Утром она просыпается, убирает кровать, оглядывает свою комнату,
проверяя все ли в порядке, и выходит на кухню, чтобы приготовить себе завтрак. В морозилке
она находит пакетик с шестью замороженными блинчиками. «Сегодня я съем три блинчика, а
еще три оставлю на завтра», – решает Дженнифер, разогревает три блинчика и садится за стол.

Вскоре на кухню приходят ее мама и пятилетний брат Адам. Мать спрашивает мальчика,
что он хотел бы на завтрак. Адам отвечает: «Блинчики», и мама открывает морозилку, чтобы
достать пакетик. Дженнифер, которая внимательно слушала их разговор, взрывается.

– Не давай ему блинчики! – орет Дженнифер с покрасневшим от злости лицом.
– Почему? – спрашивает мать, невольно повышая голос и раздражаясь. Она не в силах

понять поведение Дженнифер.
– Я собираюсь съесть эти блинчики завтра! – визжит Дженнифер, вскакивая со стула. –

А я не собираюсь отбирать их у твоего брата! – кричит мать в ответ.
– Нет, он их не получит! – продолжает вопить Дженнифер, встав лицом к лицу с матерью.
Помня, что в такие моменты Дженнифер способна как на площадную брань, так и на

физическую агрессию, мать в отчаянии спрашивает Адама, не согласится ли он на что-нибудь
другое, кроме блинчиков.

– Но я хочу блинчики, – хнычет Адам, прячась у мамы за спиной.
До крайности раздраженная и возбужденная Дженнифер отталкивает мать, хватает пакет

с блинчиками, с размаху захлопывает дверцу морозилки, со злостью отшвыривает стул и,
захватив тарелку с разогретыми блинчиками, убегает в свою комнату. Брат и мать девочки
плачут.

Члены семьи Дженнифер пережили тысячи подобных ситуаций. Часто подобные взрывы
бывают более продолжительными и интенсивными и содержат больше физической или словес-
ной агрессии (когда Дженнифер было восемь лет, она выбила ногами лобовое стекло семейного
автомобиля). Врачи ставили Дженнифер самые разнообразные диагнозы, в том числе оппо-
зиционно-вызывающее расстройство поведения, биполярное расстройство и перемежающееся
взрывное расстройство. Но ни один из этих ярлыков не дает родителям девочки исчерпыва-
ющего объяснения постоянных скандалов и напряжения, которые вызывает поведение Джен-
нифер.

Ее мать, брат и сестра живут в постоянном страхе. Крайняя вспыльчивость Дженнифер
и отсутствие адаптивности в ее характере заставляют родителей девочки жить в постоянном
напряжении и требуют от них огромных усилий. Из-за этого они не в состоянии уделять доста-
точно внимания брату и сестре Дженнифер. Родители часто спорят о том, как справляться с
поведением дочери, и оба признают, что жизнь с Дженнифер – серьезное испытание для их
брака. Несмотря на то, что интеллектуальное развитие Дженнифер выше среднего, у нее нет
близких друзей. Детей отпугивает нетерпимость девочки и ее нежелание идти на уступки.

Родители Дженнифер обращались к несчетному числу специалистов. Обычно им сове-
товали установить более строгие рамки и более настойчиво исправлять поведение дочери, а
также рекомендовали различные методы поощрения и наказания, в основном с использова-
нием системы поощрительных баллов и отправки в угол. Когда стало ясно, что эти методы не
помогают, было испробовано медикаментозное лечение – бесчисленные комбинации различ-
ных лекарственных препаратов, которые также не дали заметных результатов. После восьми
лет выслушивания советов, введения жестких рамок, применения лекарств и мотивирующих
программ поведение Дженнифер практически не изменилось по сравнению с тем, что наблю-
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далось еще в ее дошкольном возрасте, когда родители впервые заметили, что с их дочкой что-
то не так.

– Большинство людей и не подозревают, насколько это унизительно – бояться собствен-
ной дочери, – призналась однажды мать Дженнифер. – Родители, которым не довелось столк-
нуться с подобным в собственной семье, не имеют ни малейшего представления, каково это.
Поверьте, я мечтала совсем не об этом, когда собиралась заводить детей. Наша жизнь превра-
тилась в сплошной кошмар.

– Вы не представляете, какой стыд охватывает меня, когда что-нибудь подобное происхо-
дит с Дженнифер на глазах у незнакомых людей, – продолжает мать. – Каждый раз мне хочется
объяснить, что у меня есть еще двое детей, которые никогда не позволяют себе ничего подоб-
ного, и что на самом деле я – хорошая мать!

– Я знаю, что окружающие думают: «Что за неумелые родители… эту девочку надо дер-
жать в ежовых рукавицах». Поверьте, мы испробовали все возможные средства. Но никто так
и не смог объяснить нам, как ей помочь. никто так и не смог объяснить, что же с ней не так!

– Я ненавижу то, во что я превратилась. Я всегда считала себя мягким, терпеливым,
добрым человеком и даже не подозревала в себе способности к таким поступкам, на которые
толкает меня общение с Дженнифер. Я эмоционально выдохлась. Я больше не могу так жить.

– Я знаю довольно много родителей, у которых трудные дети. ну, знаете, какими бывают
гиперактивные дети или дети, которым трудно сосредоточиться. Я бы отдала свою левую руку
за ребенка, у которого всего лишь гиперактивность или проблемы с концентрацией внимания!
Дженнифер принадлежит к совершенно другому типу, и потому я чувствую себя очень оди-
нокой.

На самом деле мама Дженнифер не одинока: таких Дженнифер много. Их родители часто
обнаруживают, что воспитательные методики, эффективные в отношении других детей, – объ-
яснения, аргументы, моральная поддержка, забота, переключение внимания, игнорирование,
поощрение и наказание – не дают ощутимых результатов с их детьми. Даже лекарства, которые
обычно прописывают таким детям, не ведут к заметным улучшениям.

Если вы открыли эту книгу потому, что в вашей семье есть своя Дженнифер, то, значит,
и вам знакомы отчаяние, боль, смущение, гнев, горечь, чувство вины, усталость и ощущение
безнадежности, которые испытывают родители Дженнифер.

Помимо упоминавшихся выше, существует еще целый ряд диагнозов, которые обычно
ставят таким детям. К ним относятся, в частности, синдром дефицита внимания с гиперак-
тивностью (СДВГ), депрессия, синдром Туретта, тревожные расстройства (в том числе обсес-
сивно-компульсивный синдром), расстройства речи, нарушение сенсорного синтеза, неспо-
собность к невербальному обучению, реактивное расстройство привязанности и синдром
Аспергера. Об этих детях также часто говорят, что у них просто тяжелый характер. Незави-
симо от того, каким ярлыком обозначается это явление, детей, подобных Дженнифер, объеди-
няет ряд отличительных свойств, к которым в первую очередь относятся крайняя неадаптив-
ность и практически полное отсутствие самоконтроля в ситуации эмоционального стресса. Эти
свойства значительно осложняют жизнь как самим детям, так и окружающим, вынужденным с
ними общаться. Таким детям невероятно трудно здраво мыслить в ситуации эмоционального
стресса. Даже простые изменения обстановки и просьбы окружающих способны вызывать у
них острую напряженную реакцию, физическую и словесную агрессию. Для простоты повест-
вования далее я буду называть таких детей «взрывными», хотя описываемая в этой книге мето-
дика применима и в отношении детей, замыкающихся в себе и избегающих общения с окру-
жающими из-за проблем с гибкостью и эмоциональным самоконтролем.

Чем же взрывные дети отличаются от своих сверстников? Давайте рассмотрим обычную
бытовую ситуацию. Представьте себе, что ребенок номер 1, Хуберт, смотрит телевизор, а мать
просит его накрыть на стол. Хуберт сравнительно легко переключается с собственных планов
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(смотреть телевизор) на требования матери (накрыть на стол). Поэтому в ответ на: «Хуберт,
выключи, пожалуйста, телевизор и накрой стол к ужину», он, скорее всего, ответит: «Ладно,
мама, иду» – и вскоре после этого действительно накроет на стол.

Ребенок номер 2, Джермейн, – более сложный случай. Ему не так просто переключиться
с выполнения своих планов на выполнение требований матери, но все-таки он способен спра-
виться с раздражением и перейти от одних действий к другим (частенько после угрозы со
стороны родителей). Таким образом, в ответ на просьбу: «Джермейн, выключи, пожалуйста,
телевизор и накрой стол к ужину», сначала он может выкрикнуть: «Отстань, не хочу!» или
начать ныть «Ты всегда заставляешь меня помогать именно тогда, когда идет моя любимая
передача». Но после дополнительных усилий со стороны матери («Джермейн, если ты немед-
ленно не выключишь телевизор и не накроешь на стол, ты отправишься в угол») такие дети
тоже способны переключиться.

И наконец, давайте рассмотрим ситуацию с участием Дженнифер, ребенка номер 3. У
взрывного ребенка переключение между разными видами деятельности, переход от выполне-
ния своих планов к выполнению просьбы матери часто вызывает быстро нарастающее, интен-
сивное и непреодолимое раздражение. Подобные дети не в состоянии переключаться, и в ответ
на: «Дженнифер, выключи, пожалуйста, телевизор и накрой на стол к ужину» нередко момен-
тально взрываются (даже несмотря на угрозу со стороны родителей), и невозможно предуга-
дать, что они скажут или сделают.

Но взрывные дети тоже бывают очень и очень разными. Некоторые выходят из себя
десятки раз в день, а другие – лишь несколько раз в неделю. Иногда это происходит только дома
или только в школе, а иногда и дома, и в школе. Некоторые повышают голос, начинают кричать,
но не прибегают к ругательствам, словесной или физической агрессии. Один такой мальчик,
Ричард, веселый и приветливый подросток 14 лет с диагнозом СДВГ, расплакался во время
нашей первой встречи, когда я задал ему вопрос, не хочет ли он научиться справляться со
своим раздражением, чтобы улучшить взаимоотношения в семье. Другие взрывные дети кри-
чат и ругаются, однако не прибегают к физической агрессии. Например, Джек, располагающий
к себе, развитый, но подверженный припадкам плохого настроения мальчик 10 лет с диагнозом
СДВГ и синдромом Туретта, регулярно демонстрировал отсутствие навыков адаптивности и
впадал в истерику по самым незначительным поводам, причем его ругань и крики в припадках
раздражения провоцировали аналогичные реакции у его родителей. Но бывают и дети, демон-
стрирующие весь комплекс негативных реакций. Например, Марвин, смышленый, активный,
импульсивный и раздражительный мальчик 8 лет с синдромом Туретта, депрессией и СДВГ,
невероятно интенсивно реагирующий на непредвиденные изменения обстановки (иногда его
реакция выливалась в физическую агрессию). Как-то раз отец Марвина случайно выключил
свет в комнате, где Марвин играл в видеоигру, что привело к часовому скандалу поистине
эпического масштаба.

По мере чтения этой книги вы поймете, что в характере таких детей есть и прекрасные
качества, и дети эти обладают огромным потенциалом. В большинстве случаев их общее интел-
лектуальное развитие находится на уровне нормы. Но отсутствие адаптивности и навыков эмо-
ционального самоконтроля затмевает их положительные качества и причиняет немыслимую
боль как самим детям, так и их близким. Я не знаю ни одной другой категории детей, истинные
причины поступков которых истолковывались бы до такой степени превратно. Обычно роди-
тели этих детей – заботливые, доброжелательные люди, испытывающие глубокое чувство вины
из-за того, что они не в состоянии помочь своим детям.

–  Знаете,  – говорит мама Дженнифер,  – каждый раз, когда во мне возрождается
надежда… каждый раз, когда общение с Дженнифер вызывает положительные эмоции… я
смотрю в будущее с оптимизмом и во мне просыпается любовь к ней. и  тут же все опять
рушится из-за очередного скандала. Мне стыдно в этом признаться, но большую часть времени
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мне трудно относиться к ней с любовью и нежностью, и мне совсем не нравится то, во что она
превращает нашу семью. Мы живем в ситуации постоянного кризиса.

Дети, подобные Дженнифер, несомненно отличаются от всех остальных. Признание этого
факта – тяжелое и болезненное испытание для родителей и всех тех, на чьи плечи ложится
забота о подобных детях. Но это вовсе не означает крушения всех надежд. Просто родителям,
учителям, родственникам и специалистам, работающим с такими детьми, необходимо осознать
и другой факт: взрывные дети часто требуют особого подхода в области дисциплины и огра-
ничений, и этот подход отличается от общепринятого.

Для правильного взаимодействия со взрывными детьми прежде всего необходимо чет-
кое представление о причинах подобного поведения. Эффективные стратегии коррекции
естественным образом вытекают из понимания причин своеобразного поведения ребенка. В
некоторых случаях понимание мотивов такого поведения само по себе ведет к улучшению
отношений между детьми и взрослыми, даже без применения специальных стратегий. Первые
главы этой книги помогут читателю разобраться в том, почему взрывным детям так трудно
приспосабливаться к изменениям обстановки и требованиям окружающих, почему они столь
раздражительны и склонны к непредсказуемым истерикам. Попутно мы выясним, почему
популярные методы, которые используются для общения с трудными детьми, нередко не оправ-
дывают ожиданий. В последующих главах вы прочтете об альтернативных стратегиях, на про-
тяжении многих лет успешно применяемых мною в работе с детьми, их родными и учителями.

Если вы – родители взрывного ребенка, эта книга поможет вам восстановить душевный
покой и оптимистичное отношение к жизни, поверить в то, что вы в состоянии помочь своему
ребенку. Родственникам, друзьям, учителям и специалистам, проводящим лечение и коррек-
цию, она позволит лучше понять происходящее. Панацеи не существует. Но всегда есть осно-
вания для надежды и оптимизма.
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2

Дети ведут себя хорошо, если могут
 

Для родителей нет ничего удивительнее и занятнее, чем наблюдать, как их ребенок осва-
ивает новые навыки и с каждым месяцем и годом самостоятельно справляется со все более
сложными проблемами. Сначала он начинает ползать, потом ходить, а затем и бегать. Лепет
постепенно превращается в речь, понятную окружающим. Улыбка перерастает в более тонкие
формы человеческого общения. Ребенок запоминает буквы, начинает читать отдельные слова,
предложения, абзацы, книги.

Не менее удивительна неравномерность, с которой развиваются различные навыки у раз-
ных детей. Некоторым легко дается чтение, но возникают проблемы с математикой. Есть дети,
преуспевающие во всех видах спорта, а другим любые спортивные достижения даются с замет-
ным усилием. В некоторых случаях отставание объясняется отсутствием практики (например,
Стив не может правильно ударить по мячу из-за того, что никто ни разу не показал ему, как
это делается). Но нередко сложности в освоении определенного навыка возникают, несмотря
на желание самого ребенка добиться положительного результата, даже после соответствующих
объяснений и тренировок. Дело не в том, что дети не хотят овладеть конкретным навыком,
они просто не овладевают им с ожидаемой скоростью. Если навыки ребенка в какой-то области
сильно отстают от ожидаемого уровня развития, мы стараемся ему помочь. Тренер по бейсболу
может показать Стиву, как попадать битой по мячу, а учитель Кена может позаниматься с ним
чтением дополнительно после уроков.

Одни дети поздно начинают читать, другие никогда не добиваются выдающихся спортив-
ных результатов. А есть дети, которые отстают в сфере адаптивности и самоконтроля. Именно
про них написана эта книга. Овладение этими навыками крайне важно для общего развития
ребенка, поскольку гармоничное существование немыслимо без способности разрешать воз-
никающие проблемы и улаживать разногласия с окружающими, а также контролировать себя в
ситуации эмоционального стресса. На самом деле трудно представить себе ситуацию, которая
не требовала бы от ребенка гибкости, адаптивности и самоконтроля. Когда дети спорят, во что
им играть, взрослые надеются, что оба ребенка обладают навыками решения проблем, которые
помогут им прийти к взаимовыгодному, устраивающему их обоих решению. Если из-за плохой
погоды родители вынуждены отменить долгожданную поездку в Луна-парк, они надеются, что
их ребенок сумеет пережить разочарование без истерики, согласиться с изменением планов
и обсудить альтернативный вариант времяпрепровождения. Если ребенок поглощен видеоиг-
рой, а настало время накрывать на стол, родители надеются, что ребенок будет в состоянии
прервать игру, справится с естественным чувством раздражения и осознает, что он сможет
вернуться к игре позже. А если ребенок решил съесть три блинчика сегодня и еще три завтра,
а его младший брат тоже захотел блинчики на завтрак, мы надеемся, что этот ребенок спо-
собен отойти от черно-белой оценки ситуации («это те три блинчика, которые я собиралась
съесть завтра, и я их никому не отдам») и распознать в ней промежуточные оттенки («мне не
нужны именно эти блинчики… я могу попросить маму купить еще… а может быть завтра я и
не захочу блинчики, а захочу что-нибудь другое»).

Нередко свойственные ребенку неадаптивность и раздражительность заметны буквально
с момента рождения. Младенцы с тяжелым нравом чаще страдают от колик, у них не устанав-
ливается регулярный режим кормлений и сна, они с трудом успокаиваются, слишком остро
реагируют на шум, свет и дискомфорт (голод, холод, мокрую пеленку и т. д.) и плохо переносят
любые изменения. У других детей проблемы с адаптивностью и самоконтролем могут возни-
кать позднее, когда окружающий мир начинает требовать от них умения пользоваться разго-



Р.  В.  Грин.  «Взрывной ребенок. Новый подход к пониманию и воспитанию легко раздражимых, хронически несго-
ворчивых детей»

13

ворной речью, самоорганизации, сдерживания своих порывов, эмоционального самоконтроля
и навыков социализации.

Важно понять, что подобные дети не выбирают сознательно вспыльчивость как манеру
поведения, точно так же, как дети не выбирают сознательно сниженную способность к чте-
нию: такие дети просто отстают от нормы в развитии навыков адаптивности и самоконтроля.
Следовательно, традиционные объяснения вспыльчивости и непослушания детей, вроде таких:
«он делает это, чтобы обратить на себя внимание», «он просто хочет добиться своего» или
«когда ему надо, он может вести себя прекрасно», не имеют ничего общего с действитель-
ностью. Есть огромная разница между взглядом на вспыльчивое поведение как на результат
отставания в развитии и обвинением ребенка в намеренном, сознательном и целенаправлен-
ном плохом поведении. А объяснение причин поведения ребенка, в свою очередь, неразрывно
связано с методами, которыми вы пытаетесь изменить это поведение. Другими словами, ваша
стратегия воспитания определяется избранным вами объяснением.

Это крайне важная тема, нуждающаяся в обсуждении. Если вы считаете поведение
ребенка намеренным, сознательным и целенаправленным, то такие ярлыки, как «упря-
мец», «спорщик», «маленький диктатор», «вымогатель», «жаждущий внимания», «вздорный»,
«любитель покомандовать», «скандалист», «сорвавшийся с цепи» и т. п. будут казаться вам
вполне резонными, а применение популярных стратегий, принуждающих к послушанию и
втолковывающих ребенку, «кто в доме главный», станет приемлемым способом решения про-
блемы. Вы объясняете поведение своего ребенка именно так? Вы не одиноки в этом. И вы не
единственный, кто обнаруживает, что подобное объяснение и соответствующая ему стратегия
воспитания не дают желанного результата.

Я призываю родителей отказаться от таких взглядов и подумать над альтернативным
объяснением: ваш ребенок уже осознает, что нужно вести себя хорошо, а его склонность к
постоянным скандалам и истерикам отражает своеобразную задержку в развитии – одну из
многих, возможных в процессе обучения и освоения мира, – задержку в развитии навыков
адаптивности и самоконтроля. С этой точки зрения принуждение к послушанию, дополнитель-
ная мотивация хорошего поведения и объяснение ребенку, «кто в доме главный», бессмыс-
ленны и могут привести к отрицательному результату, поскольку он и без того уже мотивиро-
ван, осознает роль хорошего поведения и понимает, кто в доме главный.

Можно ли понять истинные причины подобного поведения? Найдем ли мы правильные
слова для описания затруднений, испытываемых такими детьми? Существуют ли альтернатив-
ные стратегии воспитания, которые отвечают нуждам взрывных детей и их родителей лучше,
чем традиционные?

Да, да и еще раз да.
Давайте начнем с причин подобного поведения. Основную идею этой книги можно выра-

зить так:
дети ведут себя хорошо, если могут.

Другими словами, если бы ваш ребенок мог вести себя хорошо, он вел бы себя хорошо.
Если бы он мог воспринимать налагаемые взрослыми ограничения и требования окружающих
спокойно, он бы так и делал. Вы уже знаете, почему он этого не может: из-за задержки раз-
вития в области адаптивности и самоконтроля. Почему у него возникла подобная задержка
развития? Скорее всего у ребенка отсутствует ряд определенных навыков, обсуждению кото-
рых посвящена следующая глава. Как помочь такому ребенку? Именно этому посвящена вся
оставшаяся часть книги.

Проблема в том, что в отношениях со взрывными детьми взрослые нередко придержи-
ваются совсем иной философии: дети ведут себя хорошо, если хотят. Сторонники такого
взгляда убеждены, что дети вполне способны вести себя более приемлемым образом, но просто



Р.  В.  Грин.  «Взрывной ребенок. Новый подход к пониманию и воспитанию легко раздражимых, хронически несго-
ворчивых детей»

14

не хотят этого. Почему же они этого не хотят? Привычное объяснение, распространенное даже
среди действующих из лучших побуждений специалистов-психологов, состоит в том, что роди-
тели подобных детей – плохие воспитатели. Но эта точка зрения совершенно не объясняет,
почему же братья и сестры взрывных детей прекрасно умеют себя вести. Зато, как и следо-
вало ожидать, подобные объяснения и философия ведут к такой стратегии воспитания, кото-
рая мотивирует детей вести себя хорошо, и помогает родителям стать более эффективными
воспитателями (как правило, с помощью распространенных методов поощрения и наказания).
Почему подобные методы нередко оказываются безуспешными, обсуждается в пятой главе.

Давайте перейдем к общему описанию проблемы. Правило номер один: не следует слиш-
ком верить в то, что поставленный психиатрический диагноз поможет вам понять вашего
взрывного ребенка. Диагноз не поможет понять, какие нарушенные интеллектуальные навыки
лежат в основе его постоянных скандалов и истерик. Термины «СДВГ», «биполярное расстрой-
ство» или «обсессивно-компульсивный синдром» не дают нам никакой информации о тех
интеллектуальных навыках, которые отсутствуют у ребенка, и которые мы, взрослые, должны
помочь ему обрести.

Нижеследующее описание куда полезнее, чем любой диагноз, ибо оно помогает понять,
что происходит с ребенком (а иногда и со взрослым человеком), когда он взрывается:

взрыв (вспышка раздражения), как и любые другие формы
неадаптивного поведения, возникает, когда предъявляемые к человеку
требования превышают его способность адекватно на них отвечать.

Вы не найдете этого описания в пособиях по диагностике (что, признаться, меня не слиш-
ком смущает). На самом деле, это хорошее описание подавляющего большинства неадаптив-
ных форм поведения, свойственных человеку. Именно поэтому люди испытывают приступы
паники. Именно поэтому маленький ребенок может отказаться спать в своей кровати. Именно
поэтому ребенок может заползать под стол и сворачиваться там в позе эмбриона. Именно
поэтому взрываются те взрывные дети, которым посвящена эта книга. Теперь нам остается
выяснить, какие факторы мешают вашему ребенку достичь того уровня адаптивности и само-
контроля, который от него требуется.

Ничто так не угнетает родителей, как наличие у ребенка хронической проблемы, суть
которой не вполне ясна. Если у вашего ребенка хронические желудочные или головные боли,
сильная экзема, затрудненное дыхание, вы хотите узнать, почему! И если у вашего ребенка
хронические трудности с самоконтролем и адаптивностью, вы тоже хотите узнать, почему!
Будучи страшно угнетены и растеряны из-за взрывов своего ребенка, родители нередко тре-
буют от него логического объяснения его действий. Но задавать этот вопрос ребенку беспо-
лезно. Поэтому нередко диалог выглядит так:

Родитель:«Мы об этом говорили тысячу раз… Почему ты не можешь сделать того,
о чем тебя просят? Из-за чего ты так злишься?

Взрывной ребенок:«Я не знаю».
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Подобный ответ способен свести с ума, и обычно он лишь усиливает нарастающее в роди-
телях раздражение. Тем не менее, заметим, что ребенок, скорее всего, говорит правду. В иде-
альном мире ребенок ответил бы примерно так: – Понимаете, мама и папа, у меня есть про-
блема. И вы, и многие другие люди постоянно говорите мне, чтоя должен делать, или просите
меня переключиться с моего образа мыслей на ваш, а у меня это не очень-то получается. Когда
меня просят об этом, я начинаю раздражаться. А когда я раздражен, я не могу мыслить здраво,
и от этого я раздражаюсь еще сильнее. Тогда вы начинаете на меня сердиться, а я начинаю
делать или говорить такие вещи, которые я вовсе не хотел бы делать или говорить. В результате
вы сердитесь на меня еще сильнее и наказываете меня, и тут начинается полный бардак. Когда
пыль оседает – ну, вы понимаете, когда ко мне возвращается способность мыслить здраво, –
мне очень стыдно за все, что я сделал и сказал. Я знаю, что происходящее расстраивает вас,
но поверьте, меня это тоже не радует.

Увы, мы живем не в идеальном мире. Взрывные дети редко бывают способны ясно опи-
сать свои затруднения. Тем не менее некоторые дети и взрослые находят вполне доступные
способы объяснить то, что происходит с ними в момент взрыва эмоций.

Один из моих юных пациентов описывал состояние мозгового ступора в момент раздра-
жения как «замыкание мозга». Он объяснял, что его мозг замыкало на какой-либо идее и он
не мог расстаться с ней, несмотря на все резонные и разумные попытки окружающих помочь
ему. Другой мальчик, здорово разбирающийся в компьютерах, сказал, что он хотел бы иметь
у себя в мозгу процессор Pentium, чтобы мыслить в состоянии раздражения быстрее и рацио-
нальнее. Д-р Дэниел Голман в своей книге «Эмоциональный интеллект» описывает подобное
состояние как «взлом нейронов». Совершенно ясно, что в разгар взрыва эмоций «никого нет
дома». Поэтому наша задача – не допустить замыкания мозга вашего ребенка или взлома его
нейронов, помочь ему ясно и рационально мыслить, когда он находится на пике раздражения,
и убедиться, что «дома кто-то есть».
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В этой главе было высказано немало новых идей, достойных осмысления. Вот их краткий
перечень.

а) Адаптивность и самоконтроль – это важные развиваемые навыки, которые у некоторых
детей не развиты на уровне, соответствующем их возрасту. Задержка в развитии этих навыков
ведет к различным отклонениям в поведении: внезапным проявлениям вспыльчивости, исте-
рикам, физической и словесной агрессии, которые часто становятся реакцией на самое невин-
ное стечение обстоятельств и оказывают травмирующее, негативное влияние на взаимоотно-
шения таких детей с родителями, учителями, братьями, сестрами и ровесниками.

б) Стратегия помощи ребенку зависит от того, как и какими словами вы объясняете его
взрывное поведение.

в) Отказ от традиционных объяснений означает отказ от традиционных методов воспи-
тания. Вам нужен новый план действий. Но сначала надо выяснить еще кое-что.
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3

Стабилизаторы и дестабилизаторы
 

Если мы хотим полностью или хотя бы частично избавиться от скандалов и истерик,
необходимо проделать определенную предварительную работу. Если верно, что дети ведут себя
хорошо, если могут, то мы прежде всего должны понять, что мешает ребенку хорошо себя
вести. Другими словами, нам нужно выявить факторы, которые тормозят развитие навыков
адаптивности и эмоционального самоконтроля у вашего ребенка. В этой главе мы подробно
рассмотрим различные виды внутренних стабилизаторов, т.  е. определенных ментальных
навыков, отсутствие которых приводит ребенка к взрывной вспышке.

К счастью, их перечень не велик: это навыки сознательного самоуправления, речевые
навыки, навыки контроля эмоций, навыки интеллектуальной гибкости и социальные навыки.
Прежде, чем идти дальше, отметим несколько важных обстоятельств. Во-первых, речь идет
именно о навыках. Таким образом, стабилизаторы – это навыки, которые можно и нужно раз-
вивать. Во-вторых, воспитание методом поощрения и наказания не поможет обрести ни один
из перечисленных навыков. Нельзя привить навыки сознательного самоуправления, речевые
или социальные навыки с помощью наклеек в дневнике или отправки в угол. В-третьих, обра-
тите внимание на то, что приведенный список не содержит никаких диагнозов, и вы уже зна-
ете, почему: диагнозы не помогают разобраться в том, какие именно ментальные навыки недо-
статочно развиты у вашего ребенка. И, наконец, в списке отсутствуют «недостаточно строгие
родители» и «недостатки воспитания». Недостаточная строгость и плохое воспитание не объ-
ясняют, почему у ребенка отсутствуют навыки адаптивности и эмоционального самоконтроля.

Выявление отсутствующих стабилизаторов позволяет решить сразу несколько проблем.
Во-первых, если вам понятно, каких именно навыков не хватает вашему ребенку, вы (а если
вы обладаете даром убеждения, вам помогут и другие), не станете объяснять его поведение как
немотивированное, эгоистичное или продиктованное желанием манипулировать. Во-вторых,
выявление стабилизаторов вашего ребенка делает взрывоопасные ситуации более предсказуе-
мыми. И, наконец, если вы знаете, каких навыков вашему ребенку не хватает, вы знаете, чему
его нужно учить.
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Навыки сознательного самоуправления

 
Навыки сознательного самоуправления, т. е. способность переключаться с одной задачи

на другую, организация и планирование  (разработка соответствующего плана действий при
столкновении с проблемой или раздражителем), а, также способность дистанцироваться от
аффекта (умение отделять эмоциональную реакцию на проблему от интеллектуальных уси-
лий, требующихся для решения проблемы) – это ключевые навыки, необходимые для того,
чтобы эффективно справляться с раздражением, гибко мыслить и решать возникающие про-
блемы.

Принято считать, что за развитие этих навыков отвечают фронтальная, префронтальная
и субкортикальная область мозга, управляемая фронтальными отделами. Это помогает понять,
что происходит (или, точнее, что не происходит) в голове взрывных детей. Кстати, проблемы с
навыками сознательного самоуправления возникают у большинства детей с диагнозом СДВГ.
Давайте рассмотрим каждый из этих навыков подробнее.

Переход от одной ситуации (например, школьной перемены) к другой, сильно отличаю-
щейся от первой (например, уроку чтения), требует переключения с одного настроя (на пере-
мене можно бегать, шуметь, общаться с друзьями) на другой (во время урока следует сидеть
за партой и тихо самостоятельно читать). Если ребенку сложно переключиться, то даже через
десять минут после начала урока он все еще будет вести себя как на перемене. Другими сло-
вами, проблема переключения с одной задачи на другую объясняет, почему многие дети испы-
тывают затруднения при переходе от правил и требований одной ситуации к правилам и тре-
бованиям другой ситуации. Возможно, неумение переключаться является также причиной
«замыкания» ребенка в том случае, когда родители зовут его ужинать и просят выключить
телевизор. Если ребенок не умеет переключаться, и при этом внешние факторы, например,
настойчивость родителей, подогревают его раздражение или мешают ему собраться с мыслями,
то даже банальные требования могут привести к серьезному взрыву. Такие дети вовсе не ста-
раются быть непослушными, просто им сложно переключаться с одного настроя на другой.

Взрослый: Мой ребенок ведет себя прекрасно, пока все идет так, как ему хочется.
Психолог: Понятно.
Взрослый: Разве это не означает, что он хочет поступать только по-своему?
Психолог: Мы все хотим поступать по-своему. Вашему ребенку не хватает некоторых

навыков, позволяющих легко переключаться с одной задачи на другую, которую вы перед ним
ставите.

Взрослый: Что же мне делать?
Психолог: Развивать в нем эти навыки.
Откуда мы знаем, что у ребенка проблемы при переключении с одной задачи на другую?

Да он сам об этом говорит! Давайте прислушаемся.
Взрослый: Я сегодня тороплюсь. Заканчивай завтрак, поставь тарелку в раковину и соби-

райся в школу.
Ребенок: Я еще не доел.
Взрослый: Ну так захвати с собой яблоко или что-нибудь еще. Давай, собирайся! Мне

нужно успеть забежать на почту по дороге.
Ребенок: Но я не могу!
Взрослый: Что ты не можешь? Почему ты всегда себя так ведешь, когда мы опаздываем?

Хотя бы раз сделай то, о чем я тебя прошу, без пререканий!
Ребенок: Но я не знаю, что делать!
Взрослый: Тебе же сказано, что! Перестань действовать мне на нервы!
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Ребенок:(Ба-бах!!!)

Можно ли помочь ребенку переключиться с одной задачи на другую? Конечно. Но не с
помощью угроз и вытекающих из них последствий.

Организация и планирование – это тоже тип ключевых навыков, необходимых для
оценки разных вариантов поведения при столкновении с проблемами или раздражителями.
Дети с СДВГ известны своей неорганизованностью и импульсивностью. Они часто забывают
записать домашнее задание, им трудно сосредоточиться на уроке и быстро собраться утром в
школу. Они часто выкрикивают на уроке ответы с места, не могут дождаться своей очереди
и перебивают собеседника. Именно неорганизованностью и неумением планировать объясня-
ются трудности, которые испытывают многие дети, сталкиваясь с повседневными проблемами
и раздражителями. Что нужно делать при столкновении с раздражителем? Необходимо найти
решение проблемы, порождающей раздражение. Но поиск решения проблемы требует навыков
организации и планирования. Во-первых, необходимо четко определить стоящую перед нами
проблему (трудно искать решение проблемы, если вы не знаете, в чем она состоит), затем рас-
смотреть различные варианты ее решения, оценить их с точки зрения последствий и выбрать
соответствующую стратегию поведения.

Многие дети мыслят настолько неорганизованно, что даже не способны определить, что
именно их раздражает. Иногда неорганизованность проявляется в том, что ребенок видит лишь
одно единственное решение проблемы и не способен учитывать альтернативные варианты.
Многие настолько импульсивны, что, даже обладая способностью к поиску альтернативных
решений, они все же делают первое, что приходит им в голову. Плохо? Да, первое подвернув-
шееся решение нередко оказывается наихудшим. Удачные решения требуют организованности
и контроля над импульсивностью. Поэтому мы нередко сталкиваемся с детьми, отличающи-
мися редкостной способностью проявлять себя с худшей стороны. Кроме того, многие неор-
ганизованные и импульсивные дети демонстрируют так называемый «рефлекторный негати-
визм»: они склонны немедленно отвечать «нет» на любое изменение планов, новую идею или
обращенную к ним просьбу.

Можно ли научить взрывного ребенка решать проблемы более организованно и менее
импульсивно? Разумеется. Но наказания или наклейки в дневнике тут не помогут.

Способность ясно мыслить и решать проблемы тесно связана со способностью отде-
лять свое «я» от эмоций, связанных с раздражением. Эту способность называют отделением
аффекта. Эмоции позволяют нам собраться с силами для решения проблемы, но для поиска
самого решения необходимо ясное мышление, а не эмоции. Отделение аффекта позволяет
человеку временно «отложить на потом» эмоции и подойти к решению проблемы объективно,
рационально и логически. Дети, умеющие отделять мысли от эмоций, обычно реагируют на
возникающую проблему или раздражитель разумно, а не сугубо эмоционально, и это хорошо.
Но если подобный навык отсутствует или недостаточно развит, то дети реагируют на возника-
ющие на пути препятствия не столько разумно, сколько эмоционально, и это плохо. Они могут
ощущать в себе накал эмоций, но часто бывают не в состоянии отвлечься и отложить эмоцио-
нальные переживания до той поры, когда успокоятся и смогут трезво рассматривать ситуацию.
На самом деле они даже могут самостоятельно решать проблемы (и в более спокойных обсто-
ятельствах нередко демонстрируют эту способность), но в пылу раздражения сильные эмоции
лишают их этой возможности. В таких случаях непослушание не является сознательным: дети
становятся жертвами собственных эмоций, вызванных сильным раздражением, они не могут
обратиться к рациональному мышлению, пока не успокоятся. Вы знаете, как это бывает.

Взрослый: Пора выключать компьютер и идти ложиться спать.
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Ребенок(отвечая под влиянием эмоций):– Отстань, я не могу сейчас выключить! У меня
игра в самом разгаре!

Взрослый(возможно, тоже руководствуясь скорее эмоциями, нежели разумом):  У тебя
всегда игра в разгаре. Иди спать! Сейчас же!

Ребенок: Блин! Ты мне все испортил!
Взрослый: Я тебе все испортил?!! Ну-ка, марш отсюда, пока я тебе еще что-нибудь не

испортил!
Ребенок:(Ба-бах!!!)

Как видно на примере этого диалога, если родители реагируют на поведение ребенка, не
освоившего навык отделения аффекта, настойчивым повторением своего требования и попыт-
ками «поставить ребенка на место», это не помогает ему успокоиться и начать здраво мыс-
лить в пылу раздражения. Совсем наоборот. Поэтому мы часто объясняем взрывным детям,
их родителям и учителям, что у нас всего две цели: цель номер два – научиться ясно мыслить
в пылу раздражения, цель номер один – сохранять достаточно спокойствия, чтобы достичь
цели номер два.
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Речевые навыки

 
Каким образом задержка в развитии речевых навыков может вызвать задержку в раз-

витии навыков адаптивности и эмоционального самоконтроля? Наше мышление и общение
неразрывно связаны с языком. Язык отличает человека от животных. Например, собаки не
могут говорить. Поэтому, если вы наступаете собаке на хвост, у нее есть лишь три варианта
реакции: зарычать, укусить или убежать. Но если вы наступите на хвост (в переносном смысле)
человеку с задержкой развития речи, у него тоже не будет иного выхода, кроме как зарычать на
вас, укусить, или убежать. С этой точки зрения ругань есть ни что иное, как рычание. Это то,
что делают люди, когда они не могут обратиться к более внятному способу выражения своих
мыслей и эмоций.

Многие выдающиеся теоретики подчеркивали значение речи для развития человече-
ского мышления, самоконтроля, постановки задач и управления эмоциями. Давайте рассмот-
рим роль трех конкретных речевых навыков: навыка определения и выражения эмоций, навыка
распознавания и формулирования собственных потребностей  и навыка разрешения проблем.

Многие взрывные дети не обладают достаточным словарным запасом для определения
и выражения своих эмоций. Это серьезная проблема, ибо когда вы раздражены, очень важно
уметь объяснить окружающим, что вы раздражены. Представьте, каково это – переживать ощу-
щения, связанные с раздражением: прилившую к лицу кровь, возбуждение, напряжение, готов-
ность взорваться, – и при этом не уметь выразить свои чувства вслух? В подобной ситуации
велика вероятность того, что вместо простого «я раздражен», из вас польются другие слова
и выражения, в том числе «а пошел ты», «я тебя ненавижу», «заткнись», «отстань» или что-
нибудь похуже. Кроме того, если в вашем словаре нет слова «раздражение», окружающие могут
подумать, что вы разгневаны, враждебно настроены, «сорвались с цепи» или разъярены. Они
будут вести себя соответствующим образом, а это, в свою очередь, будет раздражать вас еще
больше.

Есть дети, не испытывающие затруднений с определением и выражением своих эмоций,
но при этом не умеющие формулировать, что с ними происходит и что им нужно. Напри-
мер, большинство детей в возрасте полутора лет не могут выразить свои потребности словами.
Поэтому, когда им что-нибудь нужно, они показывают пальцем, мычат, плачут или лепечут.
Мы пытаемся понять, что хочет сказать ребенок: «Я хочу кушать», «У меня штанишки мок-
рые», «Поиграй со мной» или «Я устал»? Но нередко и дети старшего возраста (и даже взрос-
лые) оказываются не в состоянии четко сформулировать проблему или озвучить собственные
потребности. Как тут не прийти в раздражение!

Язык – это механизм, при помощи которого человек разрешает проблемы, ведь мыс-
лительный процесс происходит в основном в словесной форме. Многие решения, хранящи-
еся в нашем мозгу (те, что мы принимали сами, или усвоили из опыта других людей), «запи-
саны» в словесной форме. Вообще, скажем прямо, человек не слишком творчески подходит
к решению проблем. Решая проблемы настоящего, он, как правило, полагается на опыт про-
шлого. Например, если у вас прокололось колесо, вам вовсе не нужно выдумывать оригиналь-
ное и неожиданное решение. Достаточно вспомнить, как вы или кто-то другой действовали
в подобной ситуации в прошлый раз. И вариантов будет не так много. Вы можете сменить
колесо сами, позвать кого-нибудь на помощь, позвонить в сервис, выругаться, заплакать или
бросить машину на обочине (некоторые из этих решений эффективны, некоторые – не очень).
Большинство детей принимают решения, основанные на предыдущем опыте, автоматически
и вполне эффективно. Но у детей с недостаточным речевым развитием могут возникать про-
блемы с припоминанием нужных решений, поскольку информация о них хранится в памяти
в словесной форме.
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Вот пример Джорджа.

Психолог: Джордж, насколько я понимаю, ты вышел из себя во время футбольной тре-
нировки.

Джордж: Ну да.
Психолог: А что случилось?
Джордж: Тренер удалил меня с поля, а я не хотел уходить.
Психолог: Я так понимаю, ты сказал ему, что страшно зол.
Джордж: Ну да.
Психолог: Я думаю, ты правильно сделал, сказав ему об этом. А что было потом?
Джордж: Он не хотел выпускать меня на поле, и за это я его пнул.
Психолог: Ты пнул тренера?
Джордж: Ну да.
Психолог: И что же произошло потом?
Джордж: Он выгнал меня из команды.
Психолог: Очень жаль.
Джордж: Да я и пнул-то его совсем не сильно.
Психолог: Я думаю, дело не в том, насколько сильно ты его пнул. Как по-твоему, нельзя

ли было сделать что-нибудь другое, когда ты разозлился, вместо того, чтобы пинать тренера?
Джордж: Ну, тогда мне ничего другого в голову не пришло.
Психолог: А сейчас ты можешь придумать что-нибудь другое?
Джордж: Я мог бы спросить, когда он собирается вернуть меня на поле.
Психолог: Это, пожалуй, было бы лучше, чем пинаться, правда?
Джордж: Да.
Психолог: Но почему же во время тренировки тебе не пришло в голову ничего лучше,

чем пнуть тренера?
Джордж: Не знаю.

Можно ли научить детей использовать базовые слова для выражения эмоций? Более
четко формулировать свои потребности и переживания? Более эффективно пользоваться под-
ходящими к случаю решениями, информация о которых хранится у них в мозгу? Конечно. Но
только не с помощью методов поощрения и наказания.
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Навыки контроля эмоций

 
Дети (и взрослые) иногда бывают раздраженными, возбужденными, недовольными,

капризными и уставшими. В такие моменты они (как и взрослые) ведут себя менее гибко и
легко утрачивают эмоциональный самоконтроль. Хорошо, если раздражение длится недолго, и
дети сравнительно быстро возвращаются к своему нормальному, вполне счастливому состоя-
нию. Но есть дети, для которых раздражение, повышенная возбудимость, капризы и усталость
более обычны, чем прочие типы настроения, и при этом они переживаются ими гораздо ост-
рее. Это сильно сказывается как на адаптивности таких детей, так и на их способности к эмо-
циональному самоконтролю, и ведет к задержке развития соответствующих навыков.

Находятся ли эти дети в депрессии? Некоторые специалисты считают, что термин депрес-
сия применим только к тем детям, которые неизменно пребывают в плохом настроении, подав-
лены, угрюмы и полны безнадежности. Большинство раздражительных взрывных детей не
таковы. Имеется ли у них биполярное расстройство? В последние годы в среде психологов
наметилась тревожная тенденция приравнивать термин «взрывной» к термину «биполярный»,
то есть интерпретировать повышенную раздражительность исключительно как физиологиче-
скую проблему и расценивать отсутствие должной реакции на стимулянты или антидепрес-
санты как подтверждение подобного диагноза. Подобная тенденция, скорее всего, объясняет
как рост числа диагнозов «биполярное расстройство» у детей, так и популярность медикамен-
тозных средств, стабилизирующих настроение, – атипичных антипсихотических лекарств.

Как вы уже знаете, причинами взрывных реакций могут быть разные факторы, и раздра-
жительность – лишь один из них. Да и сама по себе повышенная раздражительность может
вызываться не только происходящими в мозгу химическими процессами. Некоторые дети раз-
дражительны из-за хронических проблем, связанных с неуспеваемостью, плохими отношени-
ями со сверстниками или травлей со стороны одноклассников. Лекарства не помогают от пло-
хих отметок, отсутствия друзей или травли. На свете существует множество детей с диагнозом
«биполярное расстройство», чья взрыво-опасность куда лучше объясняется задержкой разви-
тия когнитивных навыков, и прописываемые им в большом количестве стабилизаторы настро-
ения просто-напросто бьют мимо цели. Если ребенок ведет себя как человек с биполярным
расстройством только в тех ситуациях, которые вызывают у него раздражение, то дело не в
биполярном расстройстве, а в задержке развития навыков адаптивности и самоконтроля.

Совершенно ясно, что хроническая раздражительность и возбудимость служат топливом
для того взрывного состояния, которое мешает ребенку разумно и адаптивно реагировать на
обычные повседневные проблемы.

Мать: Мики, что ты такой мрачный? Сегодня такая хорошая погода! Почему ты весь
день сидишь дома?

Мики(низко сползая в кресле, раздраженно): На улице ветер.
Мать: Ветер?
Мики(еще более раздраженно): Говорю же – ветер! Ненавижу ветер.
Мать: Мики, ты мог бы поиграть в баскетбол, поплавать… Что ты так переживаешь из-

за какого-то ветра?
Мики(крайне раздраженно): Меня этот ветер достал! Оставь меня в покое!

Беспокойство тоже непосредственно связано с умением контролировать эмоции.
Подобно раздражительности, беспокойство и тревога мешают рационально рассуждать. И как
назло именно тогда, когда мы чего-то боимся (чудища под кроватью, контрольной по мате-
матике, новой или непредсказуемой ситуации), способность здраво мыслить необходима нам
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более всего. Сочетание беспокойства и раздраженности заставляет некоторых детей ударяться
в слезы. Надо сказать, им повезло. Некоторые, менее везучие, в затруднительной ситуации
просто взрываются. Тех детей, которые плачут, я называю везучими потому, что мы, взрослые,
реагируем на плач куда более сочувственно, чем на ярость, хотя и то, и другое имеет одну и ту
же причину. Кроме того, совершенно ясно, почему дети, которым поставлен диагноз «бипо-
лярное расстройство», склонны ритуализировать свои действия: в отсутствие рационального
мышления ритуал – это единственное средство, к которому они могут прибегнуть для сниже-
ния беспокойства.

Для примера расскажу о самом себе. Раньше я боялся летать на самолетах. Да, пред-
ставьте себе, боялся. И поверьте, мой страх (потные ладони, колотящееся сердце, мысли о воз-
можном крушении) не был намеренной уловкой, рассчитанной на то, чтобы привлекать вни-
мание стюардесс. Меня и в самом деле приводила в ужас мысль о том, что я несусь на высоте
восемь километров со скоростью 800 километров в час в алюминиевой посудине, наполненной
бензином, и что моя жизнь находится в руках незнакомых мне людей, пилотов и авиадиспетче-
ров. Для того, чтобы справиться со своим страхом, я выработал несколько крайне важных для
меня ритуалов: я всегда садился рядом с иллюминатором, чтобы следить за приближающимися
самолетами, и внимательно изучал перед взлетом инструкцию по безопасности. Я был уверен в
спасительной силе моих ритуалов, ведь ни один самолет со мной на борту ни разу не разбился.

Не производили ли эти ритуалы временами странное впечатление? Как-то раз на высоте
около 10 километров я, как обычно, напряженно всматривался в иллюминатор, следя за при-
ближающимися самолетами. И вдруг я увидел то, чего всегда опасался: на горизонте появился
самолет, летящий в нашем направлении. По моей «экспертной» оценке у нас было не более
пяти минут до того момента, как траектории обоих самолетов пересекутся и моей жизни при-
дет внезапный конец в пламени взрыва. Поэтому я поступил так, как поступил бы на моем
месте любой испуганный и теряющий остатки рассудка человек: я подозвал стюардессу. Нельзя
было терять ни секунды.

«Видите вон там самолет?» – пролепетал я, указывая на еле заметную вдали точку. Стю-
ардесса посмотрела в иллюминатор. «Как вы считаете, пилоты его видят?» – потребовал я
ответа. Стюардесса попыталась скрыть свое изумление (или насмешку, я не сумел разобрать)
и ответила: «Не беспокойтесь, я обязательно сообщу об этом пилотам».

Это меня успокоило, хотя я был уверен, что мой героизм не был оценен по заслугам ни
стюардессой, ни сидевшими рядом со мной пассажирами (которые теперь оглядывали салон
самолета в поиске незанятых сидений, чтобы пересесть от меня подальше). Конечно же, само-
лет благополучно приземлился. При выходе из самолета я был встречен улыбающимся капита-
ном самолета и стюардессой. Стюардесса представила меня капитану: «Сэр, вот тот господин,
который помогал Вам вести самолет».
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Могу с гордостью сказать, что, хотя я до сих пор предпочитаю место рядом с иллюмина-
тором, я больше не слежу за каждым приближающимся самолетом и не изучаю инструкцию
по безопасности (и все равно я сотни раз благополучно приземлялся). Как я преодолел свой
страх? Практика. И ясность мысли. Все началось со слов пилота компании Эйр Флорида. Я
поднимался на борт самолета, а капитан встречал пассажиров у входа. Я немедленно восполь-
зовался представившейся возможностью и спросил его: «Вы ведь будете соблюдать осторож-
ность во время полета?». Он даже не представляет, как его ответ помог мне: «Ты думаешь, я
тороплюсь на тот свет, приятель?».

Тот факт, что пилот тоже хочет остаться в живых, оказался для меня откровением, и это
заставило меня задуматься. О тысячах самолетов, находящихся в воздухе в любой момент вре-
мени, и о том, насколько мала вероятность аварии именно того самолета, в котором нахожусь
я. О миллионах рейсов, каждый год благополучно прибывающих к месту назначения. О всех
тех многочисленных полетах, которые я уже пережил без каких-либо происшествий. О спокой-
ствии стюардесс. О том, что большинство пассажиров в полете спокойно спит даже при тур-
булентности. Совершенно непреднамеренно этот пилот Эйр Флорида открыл для меня новый
способ мышления, который помогает мне в те моменты, когда я склонен терять голову. Вместо
того, чтобы неотрывно смотреть в иллюминатор, гадая, не отвалится ли крыло, теперь я могу
сосредоточиваться на менее тревожных мыслях, например: «пилот тоже хочет выжить», или
«вероятность аварии крайне мала». Как видите, мы можем оказать взрывным детям неоцени-
мую поддержку, помогая им сохранить ясность мысли в те моменты, когда они склонны терять
голову.

Можно ли научить раздражительного или склонного к беспокойству ребенка адаптив-
ному подходу к решению проблем, снижая при этом степень его раздражительности и бес-
покойности? Конечно. Но только не за счет траты времени и сил на изобретение новых и ори-
гинальных наказаний.
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Навыки интеллектуальной гибкости

 
Маленькие дети обычно склонны к прямолинейному, черно-белому и буквальному вос-

приятию действительности. Это объясняется тем, что в раннем детстве, когда дети только начи-
нают свое знакомство с окружающим миром, им легче просто сложить два и два, тогда как
исключения из правил или разные точки зрения осложняют стоящую перед ними задачу. Но
по мере взросления дети понимают, что в большинстве своем реальные ситуации не бывают
черно-белыми, и что исключения из правил и различные точки зрения – неотъемлемая часть
нашей жизни. Возвращаясь домой от бабушки, мы не всегда выбираем одну и ту же дорогу,
мы не всегда ужинаем в одно и то же время, а погода не всегда способствует осуществле-
нию наших планов. К сожалению, у некоторых детей способность преодолевать рамки черно-
белого восприятия действительности развивается не так быстро, как нам хотелось бы. Таким
детям обычно ставят диагноз «неспособность к невербальному обучению» или «синдром Ас-
пергера», но в основном их затруднения связаны с тем, что в нашем многоцветном мире они
пытаются мыслить черно-белыми категориями. Им крайне сложно дается адаптивный подход
к действительности, а столкновение с непредвиденными обстоятельствами нередко доводит их
до полной потери контроля над собой.

Дети, о которых идет речь, предпочитают предсказуемость и размеренное течение жизни.
Они теряются при столкновении с неожиданными, непредсказуемыми, многозначными ситу-
ациями. У них возникают проблемы, когда требуется приспособиться к ситуации, скорректи-
ровать свои взгляды, они обращают слишком пристальное внимание на отдельные факты и
детали, но нередко оказываются не в состоянии оценить общую картину. Например, ребенок
может настаивать на том, чтобы его отпустили на перемену в определенное время, потому,
что в школе «у нас всегда в это время перемена», не принимая во внимание ни вероятных
последствий такого решения (придется бегать на перемене одному), ни важных обстоятельств
(например, школьное собрание), которые требуют внести изменения в привычный образ дей-
ствий. Такие дети испытывают значительные затруднения, пытаясь применить ограниченный
набор правил к миру, требующему от них комплексного подхода.

Ребенок(в автомобиле): Пап, мы обычно возвращаемся домой не этой дорогой.
Отец(за рулем): А я решил сегодня ради разнообразия поехать другим путем.
Ребенок: Но это неправильная дорога!
Отец: Ну да, это не та дорога, по которой мы всегда ездим, но она короче.
Ребенок: Нет, не надо сюда ехать! Это не та улица! Я не знаю эту дорогу!
Отец: Послушай, ну не все ли равно? Почему не попробовать один раз добраться до

дому другой дорогой?
Ребенок:(Ба-бах!!!).

Скорее всего вы уже догадались, что Дженнифер (звезда эпизода с блинчиками, описан-
ного в первой главе) – типичный пример ребенка, пытающегося оперировать черно-белыми
категориями в нашем многоцветном мире. Можно ли научить такую Дженнифер менее пря-
молинейному подходу к действительности? Несомненно. Но только в том случае, если окру-
жающие ее взрослые сами окажутся способны мыслить гибко.
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Социальные навыки

 
Немногие виды человеческой деятельности требуют большей гибкости, широты мышле-

ния и быстроты реакции, чем общение в социуме. Исследователи выделяют ряд особых интел-
лектуальных навыков, именуемых навыками обработки информации в процессе социального
общения, которые участвуют практически во всех взаимодействиях между людьми. Краткий
обзор этих навыков поможет вам понять, как общение может становиться источником раздра-
жения, особенно для тех детей, которые не слишком искушены в его тонкостях, и как задержка
в развитии социальных навыков может становиться причиной взрывов.

Представьте себе мальчика, стоящего в школьном коридоре. К нему с широкой улыбкой
на лице подходит одноклассник, сильно хлопает его по спине и кричит: «Привет!» Мальчик,
которого хлопнули по спине, имеет в запасе несколько секунд, чтобы решить, как на это отре-
агировать.

«Кто только что хлопнул меня по спине? Было ли что-то еще в позе и выражении лица
этого парня, кроме улыбки, что дает мне понять, был ли это дружеский хлопок или же он желал
меня обидеть?». Вместе с тем мальчик должен сопоставить свои догадки с прежним опытом
(«Случалось ли раньше, чтобы меня хлопали по спине и улыбались?»), чтобы правильно оце-
нить ситуацию («Было ли это чрезмерно радушное приветствие или злая выходка?»). Затем
он должен решить, какое развитие ситуации для него предпочтительнее: «Это было непри-
ятно, но мне неохота ввязываться в драку с этим типом», или «Здорово, надо предложить
ему во что-нибудь поиграть». Затем, основываясь на своей оценке, мальчик должен подумать,
как ответить, либо опираясь на свой прежний опыт, либо придумывая что-то новое, с уче-
том вероятных последствий («Если я улыбнусь в ответ, он, возможно, предложит поиграть»),
выбрать наилучший вариант, привести его в исполнение, проанализировать последующее раз-
витие событий и соответственно откорректировать свою реакцию.
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Довольно много мыслительных операций для одного простого события, не правда ли?
При всем том этот процесс происходит безостановочно и требует значительной оперативности
и адаптивности. Большинство людей производит все эти мысленные операции не задумываясь,
но представьте себе, насколько это выводило бы вас из себя, если бы не происходило автома-
тически.

Многие взрывные дети плохо разбираются в сути происходящего и нюансах человече-
ских взаимоотношений и часто неверно истолковывают ситуацию: «он меня ненавидит», «все
ко мне придираются», «со мной никто не дружит». Такие дети не умеют соотносить текущую
ситуацию со своим прежним опытом; они могут испытывать затруднения из-за неумения вли-
ять на развитие событий и отношений. У них ограниченный репертуар ответов, применяемый
без разбора: они могут хихикать, пихаться, встревать в чужой разговор тогда, когда такое пове-
дение неприемлемо. Кроме того, такие дети не в состоянии понять, как их поведение воспри-
нимается со стороны, и не умеют оценивать влияние своих поступков на других людей. Они
также не умеют вести себя в самых обычных ситуациях общения (не могут завести разговор,
присоединиться к группе ребят, поделиться с друзьями). Такие дети, страдающие от того, что
Дэниел Голман называет «эмоциональной безграмотностью», скорее всего будут воспринимать
любые человеческие взаимоотношения как сильный раздражитель. В самом легком случае это
сказывается на общем уровне раздражительности ребенка. В более тяжелых случаях это при-
водит к постоянным вспышкам взрывных реакций.
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Можно ли помочь этим детям развить навыки социального общения? Как правило, да.
Обычно на это уходит довольно много времени. Но прогресс возможен только тогда, когда
взрослые осознают, что попытка мотивировать ребенка, который уже и без того мотивирован, –
это не лучший способ восполнить дефицит навыков общения.

Нужно понимать, что детям, причем не только взрывным, часто не хватает навыков, кото-
рые мы назвали стабилизаторами. Адаптивность и устойчивость к раздражению не всем даются
с рождения, и не всеми легко приобретаются. Взрослым нередко кажется, что подобные спо-
собности – врожденные и одинаковые у всех детей, поэтому принято считать, что взрывной
ребенок просто не хочет быть послушным и контролировать себя при столкновении с раздра-
жителями. Но теперь вы знаете, что это не так.

Между прочим, крайне существенно то, как мы истолковываем вышеописанные стабили-
заторы: как оправдание поведения ребенка или как причину этого поведения. Если вы считаете
отсутствие стабилизаторов оправданием, вы отрезаете себе путь к исправлению существую-
щего положения вещей. И напротив, если рассматривать отсутствие стабилизаторов как при-
чину неправильного поведения, дверь распахивается: мы знаем, какая помощь нужна ребенку,
и что нам делать. Реальная помощь практически невозможна без серьезного и всестороннего
изучения испытываемых ребенком затруднений.
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Дестабилизаторы

 
Прежде чем перейти к следующей главе, давайте остановимся еще на одном термине:

дестабилизаторы.
Что такое дестабилизатор? Это ситуация или событие, которое обычно вызывает взрыв-

ную вспышку. Другими словами – это проблемы, требующие решения. Вариантов здесь масса,
но можно составить примерный краткий список: выполнение домашнего задания, сенсорная
гиперчувствительность, тики, взаимоотношения с братьями и сестрами, отход ко сну, утрен-
нее пробуждение, еда, скука, езда на машине, школьные перемены, травля в школе, чтение,
письменные работы, усталость, жара или голод.

Итак, если стабилизаторы – это отсутствующие навыки, то дестабилизаторы – это собы-
тия или ситуации, провоцирующие взрыв. Помогите ребенку развить необходимые менталь-
ные навыки и решить стоящие перед ним проблемы – и никаких взрывов не будет.

Когда вы выясните, каковы стабилизаторы и дестабили-заторы вашего ребенка, его
взрывные вспышки станут вполне предсказуемыми. Многие думают, что взрыв детских эмоций
непредсказуем и возникает на пустом месте, но такая точка зрения не соответствует истине.
Прочитав шестую главу, вы поймете, почему с предсказуемым взрывом справиться гораздо
легче, чем с непредсказуемым.
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4

Стабилизаторы и дестабилизаторы в реальной жизни
 

Вам наверняка уже пришло в голову, что в силу многообразия индивидуальных стабили-
заторов и дестабилизаторов многообразны должны быть и внешние проявления неадаптивно-
сти и ослабленного эмоционального самоконтроля у разных детей. Чтобы яснее представить,
как подобные вещи выглядят в реальной жизни, я приведу примеры из своей практики. Воз-
можно, вы обнаружите сходство между теми, о ком пойдет речь в этой главе, и вашими соб-
ственными взрывными детьми или учениками. На протяжении всей книги мы будем еще не
раз возвращаться к нашим героям и их семьям.
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Кейси

 
Кейси, 6-летний мальчик, живет со своими родителями и младшей сестрой. Его родители

рассказали, что дома Кейси гиперактивен, не может играть самостоятельно (но и с другими
детьми играет не очень хорошо) и плохо переключается с одного дела на другое. Загнать его
домой с улицы стоит неимоверных усилий. По словам родителей, он очень умный мальчик, с
хорошей памятью, но при этом он сильно тревожится, когда сталкивается с новым заданием
или сменой ситуации, и часто пребывает в раздраженном и возбужденном состоянии. Роди-
тели много читали об СДВГ, поскольку считали, что это их случай, но все же они чувство-
вали, что многие особенности поведения их сына не вписываются в рамки этого расстройства.
Им казалось, что ярлык «маленький диктатор» описывает поведение их сына намного точнее,
чем любой из традиционных диагнозов. Кейси был очень избирателен и придирчив в выборе
одежды и еды (он часто жаловался на то, что одежда раздражает, а еда странно пахнет). Подоб-
ные особенности появились в поведении мальчика с тех пор как ему исполнилось 2 года.

Родители обращались к психологу, который помог им разработать систему поощрений и
наказаний. Они подошли к применению разработанной системы ответственно, но обнаружили,
что гиперактивность, неадаптивность и раздражительность Кейси пересиливают его желание
добиться поощрения и избежать наказания. На самом деле эта система делала его еще более
раздражительным, но психолог настаивал на том, что ее нужно придерживаться, и она обяза-
тельно исправит поведение ребенка. Однако этого не произошло, и через три месяца роди-
тели от нее отказались. Они неоднократно пытались обсудить с сыном его поведение, но даже
в хорошем настроении его способность к обсуждению собственного поведения была крайне
низка. Через несколько секунд он выбегал из комнаты с криком: «Я не могу сейчас об этом
говорить!».

В школе у Кейси тоже были проблемы. Учительница первого класса рассказала, что ино-
гда Кейси дерется или кричит на других детей на переменах или на уроках, которые прово-
дятся в свободной форме, особенно если ситуация складывается не так, как ему хочется. Также
как и его родители, учительница отмечала незаурядные знания Кейси, но была обеспокоена
его неумением самостоятельно решать возникающие проблемы. Если на уроке требовалось
применить заученные наизусть правила, то Кейси блистал. Но при необходимости использо-
вать ту же информацию в более абстрактных, комплексных, приближенных к реальной жизни
ситуациях его ответы были беспорядочными и невразумительными. Когда Кейси раздражала
сложившаяся на уроке ситуация или стоящая перед ним задача, он выкрикивал: «У меня не
получается!», приходил в возбуждение или начинал плакать, а иногда даже выбегал из класса.
Несколько раз он убегал из школы, заставляя всех сильно тревожиться. Иной раз он успокаи-
вался быстро, но иногда ему требовалось 20–30 минут, чтобы прийти в себя. В результате он
испытывал угрызения совести («Простите, что я выбежал из класса… я знаю, что не должен
был этого делать»), а иногда толком не мог вспомнить, что же произошло.
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Учительница нередко могла предсказать, что у Кейси будет нелегкий день, в тот момент,
как он входил в дверь класса. Но она также заметила, что Кейси может буквально «рассыпаться
на части», даже если день проходит относительно гладко. Учительницу очень беспокоили вза-
имоотношения Кейси с другими ребятами. Складывалось впечатление, что у мальчика отсут-
ствует обратная связь: он не понимал, как окружающие воспринимают его поступки и, соот-
ветственно, не мог соотносить свое поведение с реакцией других детей.

На первой встрече с новым психологом Кейси был крайне гиперактивен и то ли не мог,
то ли или не хотел говорить о своих проблемах. Он ни на минуту не останавливался и хватал
в кабинете то одну, то другую игрушку. Когда в комнату были приглашены его родители, он
просидел ровно столько, сколько потребовалось, чтобы выслушать, зачем его привели к новому
психологу. А привели его для того, чтобы обсудить расстройство и раздражение, возникавшие
у него в тех случаях, когда ситуация складывалась не так, как он ожидал. Он согласился, что
это действительно иногда бывает. Когда родители попытались уговорить его обсудить эту про-
блему, он уткнулся матери в плечо. Когда они стали настаивать, он предупредил: «Я не могу
сейчас об этом говорить!» Однако родители продолжали настаивать, и в результате он, покрас-
нев и придя в возбуждение, выбежал из кабинета.

– Это типичная реакция? – спросил психолог.
– Нет, дома раздражение выплескивается гораздо сильнее, – ответила мать, – до драки с

нами дело не доходит (хотя в школе он иногда мог ударить одноклассника), но он полностью
теряет контроль над собой… краснеет, кричит или рыдает, вопя: «Я вас ненавижу!»

– Знаете, то, что он выбежал из кабинета, в какой-то мере – проявление адаптивности, –
заметил психолог.

– Это каким же образом? – удивился отец.
– Ну, из того, что вы мне рассказали, с очевидностью следует, что ему очень сложно обду-

мывать и обсуждать собственное поведение, а также терпеть раздражение, вызванное нашими
попытками разговорить его, – ответил врач. – Нам хочется, чтобы Кейси принял участие в
обсуждении и описал ситуацию словами. Но то, что он выбежал из кабинета, скорее всего,
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помогло ему удержаться от других действий: ругательств, швыряния предметов, физической
агрессии, что было бы гораздо хуже.

– Мы в состоянии смириться со многими особенностями поведения Кейси, – сказала
мать. – Но эти его вспышки. и то, как разрушительно они влияют на всю нашу семью. и как он
будет жить дальше, если мы ему не поможем… это нас очень волнует.

Какие стабилизаторы отсутствуют у Кейси? Можно предположить, что ему сложно пере-
ключаться с одного вида интеллектуальной деятельности на другой (навыки сознательного
самоуправления), он раздражителен (навыки контроля эмоций), испытывает дискомфорт при
столкновении с новыми задачами и ситуациями (навыки интеллектуальной гибкости) и воз-
можно, у него недостаточно развиты социальные навыки. Оставалось неясным, не были ли свя-
заны затруднения мальчика с задержкой развития речевых навыков. К числу его дестабилиза-
торов явно относилась гиперчувствительность.

Таким образом, первоочередной задачей было выявление отсутствующих у Кейси стаби-
лизаторов (чтобы определить, какие именно навыки в нем нужно развивать), и составление
полного списка дестабилизаторов (чтобы определить те проблемы, которые необходимо разре-
шить). Вопрос о применении лекарственных средств для снижения гиперактивности, импуль-
сивности и раздражительности оставался открытым.
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Элен

 
Мать и отец Элен впервые обратились к специалистам, когда девочке было семь лет.

Ее можно описать как очаровательную, эмоциональную, творческую, энергичную, общитель-
ную девочку. Но родители жаловались на ее напряженность, вспыльчивость, страсть к спо-
рам, упрямство и невыносимое поведение под влиянием раздражения. Они заметили, что Элен
очень трудно переключаться с одного вида деятельности на другой и она не умеет справляться
с собой, когда ситуация развивается не так, как она рассчитывала. Особенно трудно им прихо-
дилось в выходные. Хотя Элен не любила ходить в школу, в выходные ей становилось скучно,
и ей было очень трудно угодить. Преподавательница игры на фортепьяно жаловалась, что
Элен легко раздражается и злится, когда ей приходится разучивать новые произведения. Учи-
тельница второго класса заметила, что Элен нередко ворчит, когда класс переходит к изуче-
нию новой темы. Психолого-образовательный тест показал, что, несмотря на уровень развития
Элен, превышающий средний показатель для ее возраста, у нее недостаточно развита речь (как
вы уже догадались, речь идет о таких стабилизаторах, как речевые навыки и навыки интеллек-
туальной гибкости).

На одной из первых встреч с психологом родители Элен рассказали о взрыве, случив-
шемся с ней неделей раньше.

– Во вторник Элен сказала, что хочет на обед фаршированный перец. Во второй половине
дня в среду я пораньше ушел с работы, чтобы приготовить для нее это блюдо, – рассказывал
отец. – Вернувшись в среду из бассейна, она выглядела немного усталой, и, когда я сказал, что
приготовил ей перец, который она просила, она пробурчала: «Я буду макароны с сыром». Это
меня несколько удивило, ведь я знаю, что она на самом деле любит фаршированный перец. И,
конечно, я слегка расстроился, поскольку потратил уйму времени, чтобы сделать ей приятное.
В общем, я ответил, что ей придется есть перец. Но, похоже, она не могла выкинуть из головы
мысль о макаронах с сыром, а я продолжал настаивать на том, чтобы она ела перец. Чем больше
я настаивал, тем сильнее она раздражалась. В конце концов она взорвалась: она кричала и
плакала, но я твердо решил, что она будет есть приготовленный для нее перец.
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– И что же вы дальше сделали? – спросил психолог.
– Мы велели ей отправляться в свою комнату и сидеть там, пока она не согласится есть

перец, – ответила мама Элен. – В течение целого часа она кричала и плакала у себя в комнате.
В какой-то момент она начала колотить по зеркалу и разбила его. Представляете? И все это из-
за фаршированного перца! Несколько раз я заходила к ней в комнату и пыталась ее успокоить,
но без толку. Она была совершенно невменяема. Самое удивительное, что потом она даже не
могла вспомнить, из-за чего она так расстроилась.

– Почему для вас было так важно, чтобы она ела именно фаршированный перец, а не
макароны с сыром? – поинтересовался психолог.

– Потому что я приложил немало усилий для того, чтобы сделать ей приятное, – ответил
отец.

–  Звучит убедительно,  – заметил специалист.  – Но как вы думаете, этот скандал, ее
вспышка ярости, разбитое зеркало и загубленный вечер научат ее вести себя иначе в сходных
ситуациях, вызывающих раздражение?

– Нет, – последовал немедленный дружный ответ.
– Как Элен вела себя, когда скандал закончился? – поинтересовался психолог.
– Очень раскаивалась и была с нами очень ласкова, – ответила мать. – В таких ситуациях

я не знаю, следует ли ее сразу прощать или же продолжать демонстрировать ей свое недоволь-
ство, чтобы она усвоила, что нам отвратительно подобное поведение.

–  Ну,  – ответил психолог,  – если вы понимаете, что провоцирование и переживание
подобных вспышек не научит ее справляться с раздражением впредь, то вы должны понимать,
что ваше недовольство тоже вряд ли ей поможет.

– Да, но как объяснить ей, что такое поведение недопустимо? – спросила мать.
–  Насколько я понял,  – сказал психолог,  – Элен прекрасно знает, что вам совсем не

нравится подобное поведение… не думаю, что нужно ей это лишний раз объяснять. Девочка
искренне хочет добиться вашего одобрения… скандалы нравятся ей не больше, чем вам…
поэтому я не думаю, что она нуждается в дополнительной мотивации нормального поведения.
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Что действительно требуется Элен и ее родителям – это иной способ разрешения разно-
гласий и проблем.

– Мы должны помочь Элен овладеть рядом навыков, – продолжил психолог. – Нужно
научить ее справляться с неопределенностью и непредсказуемостью. И, похоже, следует обра-
тить внимание на развитие ее речевых навыков. Я хотел бы получить больше информации
о конкретных ситуациях, вызывающих у нее истерики. Это поможет нам определить, какие
именно проблемы нужно решать. Я просил бы вас на протяжении следующей недели записы-
вать все ситуации, в которых Элен будет демонстрировать сильное раздражение. Подозреваю,
что существует семь-восемь дестабилизаторов, вызывающих у нее взрывы. Составленный вами
список поможет мне их выявить.
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Дэнни

 
Дэнни учится в пятом классе. Его родители разошлись, когда мальчику было семь лет,

но они сумели остаться друзьями и оба принимают участие в воспитании своих детей. Каждые
выходные Дэнни и его младшая сестра проводят у отца и его невесты. Мать описывает Дэнни
как очень развитого мальчика, склонного к перфекционизму, подверженного резким сме-
нам настроения, раздражительного и, как следствие, легко теряющего самоконтроль. Больше
всего маму Дэнни беспокоили приступы ярости, случавшиеся с ним не реже нескольких раз в
неделю, начиная с двухлетнего возраста. Во время таких приступов он способен на словесную
и на физическую агрессию. Кроме того, мать тревожится о том, как эти приступы отражаются
на сестре Дэнни, которая временами боится своего старшего брата, а иногда получает удоволь-
ствие, провоцируя его. В школе у Дэнни приступов ярости никогда не случалось.

Дэнни неоднократно бывал у психологов и, как и большинство взрывных детей, накопил
впечатляющий список диагнозов, включая оппозиционно-вызывающее расстройство поведе-
ния, депрессию и биполярное расстройство. Несколько лет назад семейный врач выписал маль-
чику риталин, однако прием лекарства никак не повлиял на резкие смены его настроения, и
Дэнни по-прежнему оставался упертым и взрывным. Психиатр пробовал прописать ему анти-
депрессант, но это лекарство лишь усилило его возбудимость и гиперактивность.

– Дэнни может быть в хорошем настроении, и вдруг – бац! – что-то идет не так, как ему
хочется, и он начинает рвать и метать, – говорит его мама. – Просто не знаю, что мне делать.
Пару дней назад мы ехали в машине, и я пропустила наш поворот. Дэнни начал нервничать
из-за того, что дорога займет больше времени. И вдруг мой десятилетний сын начал с силой
пинать ногами спинку моего сиденья. Прямо в машине! А ведь я была за рулем! Это же просто
безумие какое-то!

– Мне надоело выслушивать от окружающих, что все это оттого, что я – мать-одиночка.
Мой бывший муж до сих пор принимает активное участие в воспитании Дэнни, и мы никогда
не настраивали детей против отца или матери, как иногда бывает после развода. Я бы сказала,
что отец даже чересчур старается быть сыну лучшим другом. Но в любом случае, истерики у
Дэнни начались задолго до размолвок в нашей семье. Хотя я должна признать, что со мной он
выходит из себя намного чаще, чем с отцом.

Во время беседы с психологом Дэнни искренне раскаивался в том поведении, которое
описала мать. Он говорил, что изо всех сил старается сдерживаться, чтобы не ругаться и не
распускать руки, но у него не получается. С самого начала психологу показалось, что основ-
ной причиной взрывов является крайняя раздражительность мальчика. У него также наблю-
далась склонность к черно-белому восприятию действительности (недостаток навыков интел-
лектуальной гибкости). Сам Дэнни объяснил свои частые взрывы в присутствии матери тем,
что мать «слишком достает».

В начале одной из встреч с психологом мать описала самый сильный взрыв Дэнии на
прошедшей неделе:

– Вчера я позвала его с улицы: пора было заканчивать играть в баскетбол и идти ужи-
нать. Он стал ныть, но я настаивала. И вдруг он налился краской, начал осыпать меня руга-
тельствами, орать, что я ему всю жизнь испортила, и мне пришлось прятаться за дверью от его
пинков. Я была в ужасе. И дочка тоже. И ведь такое не первый раз происходит. Двадцать минут
спустя ему стало стыдно, и все равно это ни в какие ворота не лезет. Мне надоело терпеть его
агрессивные выходки, но разговаривать с ним, когда он в таком состоянии, бесполезно.

– А что вы сделали, когда он успокоился? – спросил психолог.
– Я наказала его за то, что он ругался и пытался меня ударить, – ответила мать. – Я

считаю, что за подобное поведение детей следует наказывать.
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– Я понимаю, что вы пережили. Скажите, а вы всегда наказываете его за подобное пове-
дение?

– Конечно, я не позволю, чтобы ему это так просто сходило с рук.
– А что происходит, когда вы его наказываете?
– У него просто крыша съезжает. Это ужас.
– Но, несмотря то, что вы наказываете его за подобное поведение, он все равно продол-

жает ругаться и нападать на вас, так?
– Поэтому я к вам и обратилась, – произнесла мать с натянутой улыбкой.
– Знаете, я не против наказаний, если они осмысленны, то есть если они реально что-то

меняют в поведении ребенка. Но я не сторонник идеи наказания ради наказания.
– И что, по-вашему, я должна делать? Просто оставить все, как есть?
– Поймите меня правильно. Мы должны научить Дэнни контролировать свои вспышки,

чтобы он перестал бросаться на окружающих. Но ваш метод «не позволять, чтобы ему это
сходило с рук» никак не меняет его поведение.

Некоторое время мать обдумывала сказанное.
– Мне казалось, если я буду твердо придерживаться своей линии, до него что-то дойдет, –

объяснила она. – Мне не приходило в голову, что все мои усилия могут пропадать впустую.
– Я подозреваю, что Дэнни прекрасно понимает, что вам не нравится его поведение. Я

даже совершенно уверен, что он отлично знает, как нужно себя вести.
– Почему же он так себя не ведет? – поинтересовалась мать.
– После нескольких встреч с Дэнни у меня сложилось впечатление, что он почти всегда

пребывает в плохом настроении. Скажите, это оттого, что ему не очень нравится сюда ходить,
или он всегда такой?

– Всегда, – отвечает мать, – мы зовем его «сердючкой». Мне кажется, он не умеет радо-
ваться жизни… и он очень раздражительный. Все вокруг выводит его из себя.

– Какая тяжелая жизнь, – заметил психолог, – и для него, и для окружающих.
– Да уж, тут вы правы, – вздохнула мать. – Но какое отношение это имеет к его вспыль-

чивости, приступам ярости и попыткам меня ударить?
– Видите ли, если мы будем рассматривать его как раздражительного и угрюмого пар-

нишку, а не как хама и наглеца, то наш подход к его воспитанию сильно изменится.
– Не понимаю, что вы имеете в виду, – сказала мать.
– Я хочу сказать, что раздражительные и угрюмые дети не нуждаются в строгом воспи-

тании. Я ни разу не видел, чтобы наказания делали ребенка менее раздражительным и возбу-
димым.

– Я все равно не понимаю, каким образом его раздражительность может оправдывать его
неуважение и агрессию по отношению ко мне, – заметила мать.

– Это не столько оправдание, сколько объяснение. Если человек весь день находится в
раздраженнном, нервном состоянии, то любая просьба, смена планов или неудобство воспри-
нимается им как нечто, отнимающее у него последние силы. На протяжении дня или недели
его способность адекватно реагировать на перемены, неудобства и просьбы постепенно сходит
на нет. Ситуация, в которой такой раздражительный и нервный человек в конце концов поте-
ряет самообладание, не обязательно должна быть самой острой – просто он столкнется с ней
тогда, когда его силы будут уже на исходе.

Вспомните собственное ощущение усталости после тяжелого рабочего дня. В таком
состоянии вы тоже не способны адекватно реагировать на раздражители, и даже небольшая
проблема может вывести вас из себя. Я подозреваю, что Дэнни пребывает в подобном состо-
янии почти постоянно.

– Я не собираюсь позволять ему бить меня только потому, что он раздражен, – возразила
мать.
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– А я и не говорил, что вы должны позволять ему распускать руки, – ответил психолог. –
Подобное поведение недопустимо, но чтобы прекратить драки, ругань и вспышки гнева, надо
сконцентрироваться на вещах, которые вы можете сделать до того, как ребенок взорвется, а не
после. И надо разобраться, какие дестабилизаторы усугубляют его неадаптивность и вспыль-
чивость. Насколько я понимаю, прежде всего нужно помочь ему справиться с раздражитель-
ностью.
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Митчелл

 
Митчеллу было пятнадцать лет и он учился в девятом классе, когда родители привели

его на прием к очередному психологу. Перед этим психолог встречался с матерью мальчика,
профессором права, и его отцом, практикующим юристом, которые рассказали, что в число
диагнозов, поставленных Митчеллу, входит синдром Туретта и биполярное расстройство, но
он отказывается принимать какие-либо лекарства, кроме тех, что снимают гипертензию: их
он пьет для уменьшения тиков. Психолога также предупредили, что Митчелл крайне раздра-
жен оттого, что его вновь привели на прием: он совершенно не доверяет специалистам в обла-
сти психиатрии и психологии. Еще психолог узнал от родителей, что Митчелл крайне раздра-
жителен (навыки контроля эмоций?), ни с кем не дружит (социальные навыки?) и может в
любой момент впасть в ярость по самому пустячному поводу. Однако, независимо от выяв-
ления индивидуальных стабилизаторов, ключом к пониманию проблем Митчелла послужило
наблюдение за его взаимоотношениями с родителями.

Родители рассказали, что Митчелл, их младший ребенок (старшие дети к тому времени
уже жили отдельно от родителей), всегда отличался незаурядным умом и нестандартным мыш-
лением, однако остался на второй год в девятом классе, поскольку в прошлом году в престиж-
ном лицее, где он учился, дела его пошли из рук вон плохо.

–  Классический случай упущенных возможностей,  – сказал отец.  – Мы были просто
подавлены тем, что произошло в прошлом году.

– Что же случилось?
– Он вылетел из лицея, – сказал отец. – У него коэффициент интеллекта на уровне 140,

а он не может удержаться в одном из лучших лицеев нашего района. На этой почве у него слу-
чился настоящий нервный срыв. Он на неделю попал в больницу, потому что пытался вскрыть
себе вены.

– Да, это и вправду очень серьезно. А как он сейчас?
– Погано, – ответила мать. – У него не осталось уважения к самому себе… он потерял

веру в себя. Он не в состоянии выполнить ни одного домашнего задания. Нам кажется, что у
него депрессия.

– А в какую школу он сейчас ходит?
– В районную, – откликнулась мать. – К нему там хорошо относятся и все такое прочее,

но мы думаем, что учиться в этой школе ему скучно, ведь он такой развитый мальчик.
– Ну, для того, чтобы добиваться успехов в школе, нужно кое-что еще, кроме интел-

лекта, – заметил психолог. – Можно мне взглянуть на результаты его тестов?
Родители предоставили результаты психолого-образовательных тестов, которые Митчелл

проходил в седьмом классе. Тесты зафиксировали разницу в двадцать пять баллов между
необычайно высокими показателями речевых навыков и средними показателями навыков
неречевых, затруднения при выполнении задач, требующих концентрации внимания, крайне
низкую скорость выполнения заданий и крайне низкие показатели (ниже средних) развития
письменной речи. Но, по заключению экзаменаторов, у мальчика не было затруднений, кото-
рые могли бы помешать его обучению в школе.

– Интересные результаты, – заметил психолог.
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