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Профессор Юлия Борисовна Гиппенрейтер – один из самых известных в России детских 

психологов, автор книги, которая помогла сотням тысяч родителей, – «Общаться с ребенком. 

Как?». Цель новой серии – помочь родителям осознанно выбирать стиль воспитания и 

общения с детьми. Удобный формат и небольшой объем сделают чтение легким и приятным. 

В этом выпуске: что такое безусловная любовь и для чего она нужна? как разглядеть в 

ребенке чудо? когда воспитание приносит радость? 
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Предисловие к серии 
 

Перед вами первый выпуск из серии небольших («карманных») книжек, которые в целом 

представляют собой дополненное и переработанное объединение моих двух книг «Общаться с 

ребенком. Как?» и «Продолжаем общаться с ребенком. Так?». Эти книги вышли в печать с 

интервалом почти в десять лет, и вторая книга («Продолжаем…») была результатом 

продумывания и обогащения фактическим материалом первой. 

Таким образом, обе книги были и остаются органически связаны по тематике и по моим 

главным гуманистическим установкам. Вместе с тем, они отличались по жанру. Первая книга, 

по отзывам многих читателей, оказалась очень полезной как практическое руководство; цель 

второй была больше разъяснительная: хотелось обсудить вместе с родителями, почему стоит 

поступать так или иначе, и что происходит с ребенком. Иными словами, если первая книга была 

больше направлена на действие, то вторая – на понимание. 

Объединяя материал обеих книг для серии, мы встали перед задачей совмещения жанров 

без потери ценности каждого из них. В конечном счете, было решено сохранить в нетронутом 

виде текст и последовательность «Уроков» первой книги , разбив его по одному-двум урокам в 

каждом выпуске, и далее присоединять переработанный материал второй книги. Как наверняка 

заметил читатель любой из моих книг, я очень люблю примеры и часто обращаюсь к случаям из 

реальной жизни. Факты из жизни красноречивее слов и мнений. И здесь, в каждом выпуске вы 

найдете новые яркие истории, рассказанные родителями. 

В целом цель настоящей серии – помочь родителям осознанно выбирать методы своих 

действий при жизни, воспитании и общении с детьми. Небольшие объемы выпусков, надеюсь, 

облегчат пользование книжками. 

Очень рекомендую делать задания к урокам, а не только читать тексты уроков и 

дополнений. Практика показывает, что очень важно испытать первые успехи. После них 

родители и дальше обнаруживают чудесные изменения ситуации с ребенком, даже если вначале 

она казалась им безнадежной. 

В заключение очень хочу поблагодарить всех, с кем мне довелось обсуждать проблемы 

воспитания детей – родителей, учителей, воспитателей детских садов, студентов и слушателей 

второго высшего образования МГУ, корреспондентов газет, журналов и радио, многие из 

которых были сами родители. 

Все участники нашего общения искренне делились своими проблемами и переживаниями, 

пробами и ошибками, вопросами и открытиями, писали о трудностях и успехах. Ваши поиски и 

достижения нашли отражение в моих книгах и, без сомнения, вдохновят многих и многих 

родителей, педагогов и воспитателей на труд и подвиг воспитания счастливого ребенка. 

Хочу принести глубокую личную благодарность моему мужу Алексею Николаевичу 

Рудакову, с которым я имела счастье обсуждать не только все основные идеи книг, но также 

стиль, тонкие нюансы текстов, их оформление и рисунки. В его лице я всегда имела не только 

строгого и доброжелательного редактора, но и человека, ясно мыслящего и готового оказать 
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эмоциональную поддержку при любой трудной работе. 

 

Можно ли что-то поправить? Как? 
 

(Из предисловия к 1-му изданию)  

– Как построить нормальные отношения с ребенком? 

 – Как заставить его слушаться? 

 – Можно ли поправить отношения, если они совсем зашли в тупик? 

 Практика воспитания изобилует подобными «вечными» вопросами. Может ли 

психология помочь родителям, учителям, воспитателям в их решении? 

 Безусловно, может. В последние десятилетия психологи сделали ряд замечательных 

открытий. Одно из них – о значении стиля общения с ребенком для развития его личности. 

 Теперь уже стало бесспорной истиной, что общение так же необходимо ребенку, как и 

пища. Малыш, который получает полноценное питание и хороший медицинский уход, но 

лишен постоянных контактов со взрослым, плохо развивается не только психически, но и 

физически: он не растет, худеет, теряет интерес к жизни. 

 Анализ многочисленных случаев смерти младенцев в домах ребенка, проведенный в 

Америке и Европе после Первой мировой войны, – случаев, необъяснимых с одной лишь 

медицинской точки зрения, – привел ученых к выводу: причина – неудовлетворенная 

потребность детей в психологическом контакте, то есть в уходе, внимании, заботе со стороны 

близкого взрослого. 

 Этот вывод произвел огромное впечатление на специалистов всего мира: врачей, 

педагогов, психологов. Проблемы общения стали еще больше привлекать внимание ученых. 

 Если продолжить сравнение с пищей, то можно сказать, что общение может быть не 

только здоровым, но и вредоносным. Плохая пища отравляет организм; неправильное общение 

«отравляет» психику ребенка, ставит под удар его психологическое здоровье, эмоциональное 

благополучие, а впоследствии, конечно, и его судьбу. 

 «Проблемные», «трудные», «непослушные» и «невозможные» дети, так же, как дети «с 

комплексами», «забитые» или «несчастные» – всегда результат неправильно сложившихся 

отношений в семье. 

 Мировая практика психологической помощи детям и их родителям показала, что даже 

очень трудные проблемы воспитания вполне разрешимы, если удается восстановить 

благоприятный стиль общения в семье. 

 Основные черты этого стиля определились в результате огромной работы 

психологов-гуманистов, теоретиков и практиков. Один из основателей гуманистической 

психологии – известный американский психолог Карл Роджерс – назвал его «личностно 

центрированным», то есть ставящим в центр внимания личность того человека, с которым ты 

сейчас общаешься. 

 Гуманистический подход к человеку и человеческим взаимоотношениям составил 

идейную основу этой книги. Он противостоит авторитарному стилю воспитания детей, который 

долгое время бытовал в наших школах и семьях. Гуманизм в воспитании основан прежде всего 

на понимании ребенка – его нужд и потребностей, на знании закономерностей его роста и 

развития его личности. Стиль общения, с которым вы познакомитесь в этой книге, базируется 

на таких знаниях. 

 Прежде чем приступить к основному содержанию, сообщу об одной очень важной 

закономерности, обнаруженной практическими психологами. 

 Оказалось, что большинство тех родителей, которые обращаются за психологической 

помощью по поводу трудных детей, сами в детстве страдали от конфликтов с собственными 

родителями. Специалисты пришли к выводу, что стиль родительского взаимодействия 

непроизвольно «записывается» (запечатлевается) в психике ребенка. Это происходит очень 

рано, еще в дошкольном возрасте, и, как правило, бессознательно. 

 Став взрослым, человек воспроизводит его как «естественный». Таким образом, из 

поколения в поколение происходит наследование стиля общения, большинство родителей 

воспитывают своих детей так, как их самих воспитывали в детстве. 
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 «Со мной никто не возился, и ничего, вырос», – говорит папа, не замечая, что вырос-то 

он как раз человеком, который не считает нужным и не умеет заниматься с сыном, наладить с 

ним теплые дружеские отношения. 

 Другая часть родителей более или менее осознает, в чем именно заключается правильное 

воспитание, но на практике испытывает трудности. Бывает, что теоретическая разъяснительная 

работа, проводимая психологами и педагогами из лучших побуждений, приносит родителям 

вред: они узнают, что делают «все не так», пытаются вести себя по-новому, быстро 

«срываются», теряют уверенность в своих силах, винят и клеймят себя, а то и выливают 

раздражение на детей. 

 Из всего сказанного следует сделать вывод: родителей надо не только просвещать, но и 

обучать способам правильного общения с детьми. Этим и стали заниматься практические 

психологи. В результате они сделали открытие: оказалось, что многие родители гораздо более 

готовы к изменениям, чем предполагалось раньше. Они не только смогли прекратить 

«холодную войну» с детьми, но и установить с ними глубокое взаимопонимание. 

 О другом замечательном результате сообщают родители, которые успели пройти 

обучение, а некоторые просто прочли и усвоили мои первые книги до наступления у их детей 

«переходного возраста». Они вовсе не нашли этот возраст трудным, ни для себя, ни для своих 

подростков. 

 

 Урок первый 
 Безусловное принятие 

 

 Что это такое? 
 Воспитание – не дрессура 

 

Начиная наши систематические занятия, хочу познакомить вас с одним общим 

принципом, без соблюдения которого все попытки наладить отношения с ребенком 

оказываются безуспешными. Он и будет для нас отправной точкой. Принцип этот – 

безусловное принятие. 

 Что он означает? 

  
Безусловно принимать ребенка – значит любить его не за то, что он 

красивый, умный, способный, отличник, помощник и так далее, а просто так, 

просто за то, что он есть!  

 

Нередко можно слышать от родителей такое обращение к сыну или дочке: «Если ты 

будешь хорошим мальчиком (девочкой), то я буду тебя любить». Или: «Не жди от меня 

хорошего, пока ты не перестанешь… (лениться, драться, грубить), не начнешь… (хорошо 

учиться, помогать по дому, слушаться)». 

 Приглядимся: в этих фразах ребенку прямо сообщают, что его принимают условно, что 

его любят (или будут любить), «только если…». Условное, оценочное отношение к человеку 

вообще характерно для нашей культуры. Такое отношение внедряется и в сознание детей. 

 Пятиклассник из Молдовы нам пишет: «А за что тогда любить ребенка? За лень, за 

невежество, за неуважение к старшим? Извините, но я это не понимаю! Своих детей я буду 

любить, только если…». 
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Причина широко бытующего оценочного отношения к детям кроется в твердой вере, что 

награды и наказания – главные воспитательные средства. Похвалишь ребенка – и он укрепится 

в добре, накажешь – и зло отступит. Но вот беда: они не всегда безотказны, эти средства. Кто не 

знает и такую закономерность: чем больше ребенка ругают, тем хуже он становится. Почему же 

так происходит? А потому, что воспитание ребенка – это вовсе не дрессура. Родители 

существуют не для того, чтобы вырабатывать у детей условные рефлексы. 

 

 Потребность в принадлежности 
 

Психологами доказано, что потребность в любви, в принадлежности, то есть нужности 

другому, – одна из фундаментальных человеческих потребностей. Ее удовлетворение – 

необходимое условие нормального развития ребенка. Эта потребность удовлетворяется, когда 

вы сообщаете ребенку, что он вам дорог, нужен, важен, что он просто хороший. Такие 

сообщения содержатся в приветливых взглядах, ласковых прикосновениях, прямых словах: 

«Как хорошо, что ты у нас родился», «Я рада тебя видеть», «Ты мне нравишься», «Я люблю, 

когда ты дома», «Мне хорошо, когда мы вместе…». 
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Известный семейный терапевт Вирджиния Сатир рекомендовала обнимать ребенка 

несколько раз в день, говоря, что четыре объятия совершенно необходимы каждому просто для 

выживания, а для хорошего самочувствия нужно не менее восьми объятий в день! И, между 

прочим, не только ребенку, но и взрослому. 

 Конечно, ребенку подобные знаки безусловного принятия особенно нужны, как пища 

растущему организму. Они его питают эмоционально, помогая психологически развиваться. 

Если же он не получает таких знаков, то появляются эмоциональные проблемы, отклонения в 

поведении, а то и нервно-психические заболевания. 

  

Мать одной пятилетней девочки, обнаружив у дочки симптомы невроза, обратилась к 

врачу. В разговоре выяснилось, что однажды дочь спросила: «Мама, а какая самая большая 

неприятность была у вас с папой до моего рождения?». «Почему ты так спрашиваешь?» – 

удивилась мать. «Да потому что потом ведь самой большой неприятностью у вас стала я», – 

ответила девочка.  
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Попробуем представить, сколько же десятков, если не сотен раз слышала эта девочка, 

прежде чем прийти к подобному заключению, что она «не такая», «плохая», «всем надоедает», 

«сущее наказание»… И все пережитое воплотилось в ее неврозе. 

  

 
 

Мы далеко не всегда следим за своими обращениями к детям. Как-то в «Учительской 

газете» было опубликовано покаянное письмо матери: она с опозданием поняла, что нанесла 

душевную рану своему сыну. Мальчик ушел из дома, написав в записке, чтобы его не искали: 

«Ты сама сказала, что тебе без меня лучше». Вот ведь как буквально понимают нас дети! Они 
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искренни в своих чувствах и наделяют абсолютной искренностью любую фразу, сказанную 

взрослым. Чем чаще родители раздражаются на ребенка, одергивают, критикуют его, тем 

быстрее он приходит к обобщению: «Меня не любят». Доводы родителей типа: «Я же о тебе 

забочусь» или «Ради твоей же пользы» – дети не слышат. Точнее, они могут услышать слова, но 

не их смысл. У них своя, эмоциональная, бухгалтерия. Тон важнее слов, и если он резкий, 

сердитый или просто строгий, то вывод всегда однозначный: «Меня не любят, не принимают». 

Иногда это оформляется для ребенка не столько в слова, сколько в ощущение себя плохим, «не 

таким», несчастливым. 

 

 Результаты непринятия 
 

Давайте посмотрим, во что развивается «комплекс непринятия» по мере взросления детей. 

Вот отрывок из письма четырнадцатилетней девочки. 

  

«Я не верю, что с матерью могут быть дружеские отношения. У меня самые нелюбимые 

дни – это суббота и воскресенье. Мама в эти дни меня ругает. Если бы она со мной, вместо 

того чтобы орать, говорила по-человечески, я бы ее лучше поняла… Ее тоже можно понять, 

она хочет сделать из меня хорошего человека, а получает несчастного. Мне надоело так 

жить. Прошу у вас помощи! Помогите мне!!!»  

  

Обида, одиночество, а порой и отчаяние звучат в письмах других ребят. Они 

рассказывают о том, что родители с ними «не дружат», никогда не говорят «по-человечески», 

«тычут», «орут», используют только повелительные глаголы: «сделай!», «убери!», «принеси!», 

«помой!». Многие дети уже не надеются на улучшение обстановки дома и ищут помощи на 

стороне. Обращаясь в редакцию газет и журналов («Помогите!», «Что мне делать?», «Не могу 

дальше так жить!»), все дети до одного меняют имена, не приводят обратного адреса. «Если 

родители узнают – прибьют». И через все это порой пробиваются нотки теплой детской заботы 

о родителях: «Как ее успокоить?», «Им тоже трудно», «Ее тоже можно понять…». Правда, так 

пишут в основном дети до тринадцати-четырнадцати лет. А те, кто постарше, уже очерствели. 

Они просто не хотят видеть родителей, не хотят находиться с ними под одной крышей. 

 Пишет десятиклассница: 

  

«Я часто читала в журналах и газетах, что, мол, больше внимания надо уделять детям. 

Глупости. Я, да и многие мои сверстники, рады при малейшей возможности остаться одним. 

Идешь и думаешь: «Хоть бы их не было дома…». В воскресенье в голове: «Господи, лучше 

лишний день учиться!»  

  

 

Бокс  
ЧАСТО РОДИТЕЛИ СПРАШИВАЮТ: 

 «Если я принимаю ребенка, значит ли это, что я не должна никогда на него 

сердиться?» 

  

ОТВЕЧАЮ: 

 Нет, не значит. Скрывать и тем более копить свои негативные чувства ни в коем 

случае нельзя. Их надо выражать, но выражать особым образом. И об этом мы будем 

много говорить позже. А пока обращаю внимание на следующие правила:  

 Можно выражать свое недовольство отдельными действиям ребенка, но не 

ребенком в целом. 

  

* * * 
Можно осуждать действия ребенка, но не его чувства, какими бы 

нежелательными или «непозволительными» они не были. Раз они у него возникли, 

значит, для этого есть основания. 
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* * * 
Недовольство действиями ребенка не должно быть систематическим, иначе оно 

перерастет в неприятие его. 

 

А что чувствуют родители? Как им живется? У них не меньше горечи и обид: «Не жизнь, 

а одно мучение…», «Иду домой как на поле битвы», «По ночам перестала спать – все плачу…» 

 Поверьте, даже если дело дошло до таких крайностей, крайностей для обеих сторон, еще 

не все потеряно: родители могут вернуть мир в семью. Но для этого надо начинать с себя. 

Почему с себя? Потому что у взрослых больше знаний, способности контролировать себя, 

больше жизненного опыта. 

 Конечно, и родители нуждаются в помощи. Я надеюсь, что эту помощь вы будете 

получать в ходе наших занятий. А сейчас давайте попробуем понять, какие причины мешают 

родителям безусловно принимать ребенка и показывать ему это. 

 

 Трудности и их причины 
 

Пожалуй, главная из них – это настрой на «воспитание», о котором речь уже шла выше. 

 Вот типичная реплика одной мамы. «Кая же я буду его обнимать, если он еще не выучил 

уроки? Сначала дисциплина, а потом уже добрые отношения. Иначе я его испорчу». 

 И мама встает на путь критических замечаний, напоминаний, требований. Кому из нас не 

известно, что вероятнее всего сын отреагирует всевозможными отговорками, оттягиваниями, а 

если приготовление уроков – старая проблема, то и открытым сопротивлением. Мама из, 

казалось бы, резонных «педагогических соображений» попадает в заколдованный круг, круг 

взаимного недовольства, нарастающего напряжения, частых конфликтов. 

 Где же ошибка? Ошибка была в самом начале: дисциплина не до, а после установления 

добрых отношений, и только на базе них. Что и как для этого делать, мы будем обсуждать 

позже. А сейчас упомяну о других возможных причинах эмоционального непринятия или даже 

отталкивания ребенка. Иногда родители о них не подозревают, иногда их осознают, но 

стараются заглушить свой внутренний голос. 

 Причин таких много. Например, ребенок появился на свет, так сказать, 

незапланированным. Родители его не ждали, хотели пожить «в свое удовольствие»; вот и 

теперь он им не очень нужен. Или они мечтали о мальчике, а родилась девочка. Часто 

случается, что ребенок оказывается в ответе за нарушенные супружеские отношения. 

Например, он похож на отца, с которым мать в разводе, и некоторые его жесты или выражения 

лица вызывают у нее глухую неприязнь. 

 Скрытая причина может стоять и за усиленным «воспитательным» настроем родителя. 

Ею может быть, например, стремление компенсировать свои жизненные неудачи, 

неосуществившиеся мечты или желание доказать супругу и всем домашним свою крайнюю 

необходимость, незаменимость, «тяжесть бремени», которое приходится нести. 

 Иногда в таких случаях сами родители нуждаются в помощи консультанта. Но все равно, 

первый шаг можно и нужно сделать: самостоятельно задуматься о возможной причине своего 

непринятия ребенка. А следующими шагами будут задания, к которым мы и подошли. 

 

 Домашние задания 
 

 Задание первое 
 

Посмотрите, насколько вам удается принимать вашего ребенка. Для этого в течение дня (а 

лучше двух-трех дней) постарайтесь подсчитать, сколько раз вы обратились к нему с 

эмоционально положительными высказываниями (радостным приветствием, одобрением, 

поддержкой) и сколько – с отрицательными (упреком, замечанием, критикой). Если количество 

отрицательных обращений равно или перевешивает число положительных, то с общением у вас 

не все благополучно. 
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 Задание второе 
 

Закройте на минуту глаза и представьте себе, что вы встречаете своего лучшего друга (или 

подругу). Как вы показываете, что рады ему, что он вам дорог и близок? А теперь представьте, 

что это ваш собственный ребенок: вот он приходит домой из школы, и вы показываете, что 

рады его видеть. Представили? Теперь вам легче будет сделать это на самом деле, до всяких 

других слов и вопросов. Хорошо, если вы продолжите эту встречу в том же духе в течение еще 

нескольких минут. Не бойтесь «испортить» его в течение этих минут, это совершенно 

немыслимо. 

 

 Задание третье 
 

Обнимайте вашего ребенка не менее четырех раз в день (обычные утреннее приветствие и 

поцелуй на ночь не считаются). 

 Примечание: неплохо то же делать и по отношению ко взрослым членам семьи. 

 

 Задание четвертое 
 

Выполняя два предыдущих задания, обратите внимание на реакции ребенка, да и на свои 

собственные чувства тоже. 

 

 

 

 Урок второй 
 Помощь родителей. осторожно! 

 

 Как быть, если ребенок делает «не то»? 
 

На первом уроке вы познакомились с принципом, который можно считать основой наших 

отношений с ребенком – безоценочным, безусловным его принятием. Мы говорили о том, как 

важно постоянно сообщать ребенку, что он нам нужен и важен, что его существование для нас 

– радость. 
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Сразу возникает вопрос-возражение: легко следовать этому совету в спокойные моменты 

или если все идет хорошо. А если ребенок делает «не то», не слушается, раздражает? Как быть 

в этих случаях? 

 

 Вмешательство родителей и реакция детей 
 

Мы будем отвечать на этот вопрос по частям. На этом уроке разберем ситуации, в 

которых ваш ребенок чем-то занят, что-то делает, но делает, по вашему мнению, «не так», 

плохо, с ошибками. 

 Представьте себе картину: малыш увлеченно возится с мозаикой. Получается у него не 

все как надо, мозаинки рассыпаются, перемешиваются, не сразу вставляются, да и цветочек 

получается «не такой». Вам хочется вмешаться, научить, показать. И вот вы не выдерживаете: 

«Подожди, – говорите вы, – надо не так, а вот так». Но ребенок недовольно отвечает: «Не надо, 

я сам». 

 Другой пример. Второклассник пишет письмо бабушке. Вы заглядываете ему через 

плечо. Письмо трогательное, да вот только почерк корявый, да и ошибок много: все эти 

знаменитые детские «ищо», «сонце», «чюствую». Как же не заметить и не поправить? Но 

ребенок после замечаний расстраивается, скисает, не хочет писать дальше. 

 Однажды мать заметила уже довольно взрослому сыну: «Ой, как у тебя получается 

неуклюже, ты бы сначала научился…» Это был день рождения сына, и он в приподнятом 

настроении азартно танцевал со всеми – как умел. После этих слов он сел на стул и мрачно 

просидел весь остаток вечера, мать же обиделась на его обиду. День рождения был испорчен. 
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Вообще разные дети по-разному реагируют на родительские «не так»: одни грустнеют и 

теряются, другие обижаются, третьи бунтуют: «Раз плохо, не буду вообще!» Как будто бы 

реакции разные, но все они показывают, что детям не по нраву такое обращение. Почему? 

 Чтобы лучше это понять, давайте вспомним себя детьми. 

 Как долго у нас самих не получалось написать букву, чисто подмести пол или ловко 

забить гвоздь? Теперь эти дела нам кажутся простыми. Так вот, когда мы показываем и 

навязываем эту «простоту» ребенку, которому на самом деле трудно, то поступаем 

несправедливо. Ребенок вправе на нас обижаться. 

 Посмотрим на годовалого малыша, который учится ходить. Вот он отцепился от вашего 

пальца и делает первые неуверенные шаги. При каждом шаге с трудом удерживает равновесие, 

покачивается, напряженно двигает ручонками. Но он доволен и горд. Мало кому из родителей 

придет в голову поучать: «Разве так ходят? Смотри, как надо!» Или: «Ну что ты все качаешься? 

Сколько раз я тебе говорила, не маши руками. Ну-ка пройди еще раз, и чтобы все было 

правильно!» 

 Комично? Нелепо? Но так же нелепы с психологической точки зрения любые 

критические замечания, обращенные к человеку (ребенку или взрослому), который учится 

что-либо делать сам. 

 

 Проблема ошибок 
 

Предвижу вопрос: как же научить, если не указывать на ошибки? Да, знание ошибок 

полезно и часто необходимо, но указывать на них нужно с особенной осторожностью. 

Во-первых, не стоит замечать каждую ошибку, во-вторых, ошибку лучше обсудить потом, в 

спокойной обстановке, а не в тот момент, когда ребенок увлечен делом, наконец, замечания 

всегда надо делать на фоне общего одобрения. 

 И в этом искусстве нам стоит поучиться у самих детей. Спросим себя, знает ли порой 

ребенок о своих ошибках? Согласитесь, часто знает – так же, как ощущает нетвердость шагов 

годовалый малыш. А как он к этим ошибкам относится? Оказывается, более терпимо, чем 

взрослые. Почему? А он доволен уже тем, что у него что-то получается, ведь он уже «идет», 

пусть пока нетвердо. К тому же, он догадывается, завтра получится лучше! Мы, родители, 

замечаниями хотим скорее добиться лучших результатов. А получается часто совсем наоборот. 
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Как-то отец одного девятилетнего мальчика признался: «Я так придирчиво отношусь к 

ошибкам сына, что отбил у него всякую охоту учиться чему-нибудь новому. Когда-то мы с 

ним увлекались сборкой моделей. Теперь он делает их сам, и делает прекрасно. Однако застрял 

на них: все модели да модели. А вот какое-нибудь новое дело ни за что не хочет начинать. 

Говорит: не смогу, не получится – и чувствую, это оттого, что я его совсем закритиковал».  

  

Надеюсь, теперь вы готовы принять правило, которым стоит руководствоваться в тех 

ситуациях, когда ребенок чем-то занят самостоятельно. Назовем его Правилом 1. 

  

 

ПРАВИЛО № 1  
Не вмешивайтесь в дело, которым занят ребенок, если он не просит помощи. 

Своим невмешательством вы будете сообщать ему: «С тобой все в порядке! Ты, 

конечно, справишься!»  

 

 Домашние задания 
 

 Задание первое 
 

Представьте себе круг дел (можно даже составить их список), с которыми ваш ребенок в 

принципе может справиться самостоятельно, хотя и не всегда совершенно. 

 

 Задание второе 
 

Для начала выберите из этого круга несколько дел и постарайтесь ни разу не вмешаться в 

их выполнение. В конце одобрите старания ребенка, несмотря на их результат. 

 

 Задание третье 
 

Запомните две-три ошибки ребенка, которые вам показались особенно досадными. 

Найдите спокойное время и подходящий тон, чтобы поговорить о них. 

 

 

 

 Размышления на тему 
 Наше «чудо» и его свойства 

 

 На Уроках 1 и 2 мы говорили о безусловном принятии ребенка и о том, что безусловное 

принятие – основа его успешного воспитания и психологического благополучия. 

 Однако безусловно принимать ребенка при всех обстоятельствах непросто. А если он 

постоянно лезет куда не следует, делает не то что надо, упрямится, не поддается обучению, как 

тут его принимать? – Согласна. Нередко в наших чувствах сталкиваются любовь вообще – и 

временное раздражение, досада или даже гнев на ребенка. Как будто в этот момент мы 

перестаем его любить. О таких эмоциональных сложностях мы будем говорить позже (в другом 

выпуске серии), а сейчас займемся тем, что очень помогает укрепить стойкое позитивное 

отношение к ребенку. Первый и необходимый шаг – это более глубокое понимание его 

внутреннего мира. 

 Однажды кто-то сказал: «ребенок – это чудо, которое живет рядом с нами». Давайте же 

познакомимся с особенностями этого чуда. 

 

 Хочу знать! 
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Знаем ли мы, что «тяга к знанию» у ребенка врожденная? Это доказали впечатляющие 

опыты, которые были проведены на двухмесячных младенцах. 

 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 на экране телевизора появлялась и удерживалась 

картинка, если переставал сосать, то картинка исчезала, 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 – проявление его познавательной 

потребности. 

 Познавательная потребность, или любознательность, развивается вместе с ростом 

ребенка. Очень скоро в дополнение к исследованиям с помощью зрения, слуха и практических 

манипуляций у него появляются интеллектуальные формы познания: классические детские 

вопросы – «Это что?», «А почему?», «Зачем?», которыми дошкольники буквально засыпают 

взрослых. А потом (при благоприятных условиях) появляется интерес к чтению, учебе, 

исследованию мира, природы, людей. 

 

 «Я сам!», «Я могу!» 
 

Двухмесячный младенец, как мы уже знаем, ищет лицо склонившегося над ним человека, 

ловит улыбку, гулит в ответ. В течение первого года он научается не только смотреть, узнавать 

лица и предметы, но и брать игрушки, сидеть, ползать, вставать, ходить, а потом – говорить, 

задавать вопросы… и многое, многое другое. Учат ли его специально всему этому? Нет, 

ребенок осваивает сложнейшие вещи сам, благодаря собственной активности. Для того, чтобы 

она проявилась, ребенку нужна свобода. 

 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, бездеятельным, а порой и агрессивным. Подобные наблюдения приводят к 

выводу, что стремление к свободе и самостоятельности (иначе – к самоопределению) – также 

одна из базисных потребностей ребенка. 

 Она проявляется очень рано. На детском языке стремление к свободе и 

самостоятельности выражается словами: «Я сам!», «Я могу!». При этом ребенок активно ищет и 

находит то, что ему в данный момент больше всего нужно – нужно для его развития и 

самообучения. Когда ребенок трудится над тем, что выбирает сам, по собственной инициативе, 

и добивается результата, он испытывает особое чувство подъема и гордости. Но происходит и 

большее: у него возникает уверенность в своих силах, желание пробовать и дерзать дальше. 

 Приведу небольшой, но яркий эпизод, рассказанный одной матерью. 

  

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 горы. 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 

смелость 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, а также опыт победы над собственным 
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страхом и чувство уверенности в своих будущих успехах. Согласимся, что вывод «Могу все!» 

дорогого стоит! 

 А нам стоит отметить, что все эти подарки обеспечила мальчику его мать, которая, 

можно сказать, проявила мужество – мужество особого рода: давать ребенку свободу пробовать 

и рисковать. 

 

 Удивительная настойчивость 
 

В условиях свободы проявляется следующий природный дар, который свойственен всем 

детям – удивительная настойчивость. Дети постоянно упражняются во всем, что пытаются 

освоить. Они упорно трудятся, осваивая действие, – ошибаются, снова пробуют, повторяя то же 

самое десятки раз, пока не добьются желаемого 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 испытала вместе с ним не только радость, но и 

гордость. Знаете, я почувствовала, что ведь он – личность!  

  

 
 

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 
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обыкновение 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 впечатлениями и их 

значением для взрослой жизни. Приведу пример лишь одной его истории. Это – сокращенный 

рассказ 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 торжествующе 

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 малейшей степени не растопил во мне 

этого разочарования.  

  

 
 

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 также находим яркие примеры глубоких 

эмоциональных «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.  
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 …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 протягивала руку – и руки, не страшась суда, – то только 

потому, что на заре моих дней лежащая Татьяна в книге, при свечке, с растрепанной и 

переброшенной через грудь косой, это на моих глазах сделала…  

  

 
 

 

Мир фантазии 
 

Внутренняя жизнь ребенка проходит в фантазиях, мечтах и играх. Можно даже сказать, 

что дети – в основном дошкольники и младшие школьники – живут в двух мирах. Вот что 

пишет об этом детский психолог Мария Осорина в своей замечательной книге «Секретный мир 

детей»: 

  

Дома ребенок может одновременно сосуществовать в двух разных реальностях – в 

привычном мире окружающих предметов, где распоряжаются и оберегают ребенка взрослые, 

и в воображаемом собственном мире, наложенном поверх обыденности. Он тоже реален для 

ребенка, но невидим для других людей. Соответственно, для взрослых он недоступен. Хотя 

одни и те же предметы могут быть в обоих мирах сразу, имея, однако, там разные сущности. 

Вот вроде бы просто черное пальто висит, а посмотришь – как будто кто-то страшный.  

  

Воображаемый мир ребенка – это мир сказок, грез, собственных образов и историй; в нем 

живут разные персонажи, разыгрываются необыкновенные события, где сам «автор» нередко 

выступает в роли героя. Взрослый никогда по-настоящему не поймет ребенка, если не будет 

знать об этой его, в буквальном смысле, двойной жизни. 

 Однажды мать трехлетнего мальчика обратилась к психологу: 

  

Я очень беспокоюсь, у меня ребенок стал странный. Говорит, что был на войне, и там 

его ранили в ногу, показывает мне место на ноге, куда его ранили. Я говорю: «Ты что, какая 
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война, какая рана?!», а он ни в какую – бубнит одно и то же, и уже не первый день! Может 

быть, он у меня сошел с ума?   
  

В отличие от этой мамы, внимательные взрослые, особенно те, кто в силу избранной 

профессии много жили и общались с детьми, хорошо знают о фантазиях ребенка и помогают 

нам их понять. Вот снова отрывок из книги М. Осориной: 

  

Мама даже не подозревает, что, рассматривая суп в тарелке, ребенок видит подводный 

мир с водорослями и затонувшими кораблями, а проделывая ложкой бороздки в каше, 

представляет, что это ущелья среди гор, по которым пробираются герои его сюжета.  

 Иногда поутру родители не знают, кто сидит перед ними в образе их родного дитяти: 

то ли это их дочка Настя, то ли Лисичка, которая аккуратно раскладывает свой пушистый 

хвост и требует на завтрак только то, что едят лисы. Чтобы не попасть впросак, бедным 

взрослым бывает полезно заранее спросить ребенка, с кем они имеют дело сегодня.  

  

А. Нилл, проведший несколько десятилетий в ежедневном общении с детьми разного 

возраста, рассказывает нам о том же: 

  

Шестилетки в Саммерхилле играют весь день напролет – играют со своими 

фантазиями. Для маленького ребенка фантазия и реальность очень близки друг к другу. Когда 

десятилетний мальчишка вырядился призраком, малыши сначала визжали от восторга: они 

знали, что это всего лишь Томми, и видели, как он заматывался в простыню. Но когда он напал 

на них, они все завопили от ужаса…  

 Мне так и не удалось установить, где у них пролегает граница между фантазиями и 

действительностью. Когда девочка приносит кукле еду на маленькой игрушечной тарелочке, 

верит ли она, что кукла живая? Игрушечный конь-качалка – это настоящий конь? Когда 

мальчик кричит: «Огонь!» – и потом стреляет, верит ли он, что ружье у него в руках – 

настоящее? Я склонен думать, что, когда игра в разгаре, дети и в самом деле воображают, 

что их игрушки – настоящие вещи, и, только когда вмешивается какой-нибудь бестактный 

взрослый и тем самым напоминает, что все происходящее плод их воображения, они с размаху 

шлепаются обратно на землю.  

  

Почему дети играют «все дни напролет» и создают свой воображаемый мир? Для чего им 

это нужно? Дело в том, что через фантазию и игру ребенок осваивает мир взрослых, со всей 

сложностью его устройства, порядка, социальных ролей и человеческих взаимоотношений. 

Воображая себя солдатом, летчиком, полководцем, он «проживает» в действии (пусть пока 

идеальном, фантазируемом) своих героев – их характеры, поступки, их героизм и благородство. 

Как пишет отечественный психолог Даниил Борисович Эльконин, для ребенка «игра является 

школой морали, но не морали в представлении, а морали в действии».  

 Вот почему опытные педагоги и психологи призывали бережно относиться и к игре, и к 

воображению, и к фантазиям детей. 

  
Ни один чуткий родитель никогда не станет разрушать мир детской фантазии. 

 А. Нилл  

  
Не надо стыдиться играть. Детских игр нет! 

 Януш Корчак  

 

 Очарованность 
 

Среди особых впечатлений детства есть такие, которые отмечены яркими переживаниями 

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. 
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 Приведу одно из воспоминаний, которое принадлежит выдающемуся австрийскому 

ученому, 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 переполняла 

романтическая жажда странствий, от которой вздымалась грудь, и сердце готово было 

разорваться. И впервые – это я знаю точно – во мне возникло непреодолимое желание 

выразить себя творчески.  

 …Романтика моего детства… пробуждается вновь, когда высоко надо мной 

пролетают наши дикие гуси, и детская мечта становится явью, когда они, словно в волшебной 

сказке, спускаются на мой зов.  

  

 
 

К. Лоренц осуществлял эту детскую мечту в течение всей своей жизни. Он не расставался 

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 5 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 

неприятный разговор с директором театра, который боялся потерять денежный сбор. Но 
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тут директору пришла спасительная мысль – вывести на сцену маленького Чарли. Раньше ему 

доводилось видеть, как мальчик пел и танцевал, подражая матери. Сказав несколько слов 

публике, директор ушел, оставив Чарли одного на ярко освещенной сцене. Тот спел одну 

песенку, затем другую. Из зала стали одобрительно кидать монеты. Мальчик воодушевился, 

продолжая петь и импровизировать по ходу представления. Концерт продолжался с 

нарастающим успехом. Это был день рождения Чаплина-артиста!  

  

 
 

Так, от одного яркого события – как от удара молнии – у ребенка может случиться 

открытие собственного призвания или жизненного пути! 

 

 Глубокая сосредоточенность и ее магия 
 

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, или глубокой сосредоточенности, – это дар, 

который получает любой ребенок от природы. Нам, взрослым, знакомы особые состояния 

внимания, которые случаются, когда мы заняты интересным делом, «уходим в него с головой». 

Тогда мы не слышим обращенные к нам слова, проезжаем остановку, погрузившись в 

интересную книгу. Очевидно, что в эти моменты в нас идет интенсивная внутренняя работа. 

 В еще большей степени это свойственно детям. Психологи установили важный факт: чем 

младше ребенок, тем чаще он находится в состоянии глубокой сосредоточенности. И в этом 

есть своя «логика»: весь мир для него нов, неизвестен, он его исследует, осваивает! 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 

космическое пространство! 

 Часто такие состояния наступают, когда ребенок лежит в постели; он еще не заснул или 

не совсем проснулся. Лежит тихо, и в то же время чем-то занят. 

 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 
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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. 

  

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.  

  

 
 

Однако при особенной интенсивности внутренняя работа идет в душе ребенка постоянно, 

независимо от внешних обстоятельств. 

 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 произнес: 

«Бедная мать, один ребенок у нее нормальный, а другой идиот!». Этот приговор относился 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 погружен в глубокие размышления.  
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Не ошибаются ли таким же образом родители и учителя, 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 «ешь кашу!» или «пиши, отступив на две 

клеточки сверху!» 

 К таким состояниям ребенка надо относиться очень бережно! 

 

 Сокровенные переживания 
 

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. 

  

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…  
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Несколько лет мальчик увлеченно занимался разведением этих мотыльков у себя дома: 

изучал условия их жизни, как они питаются, растения, на которых они живут, циклы 

превращения 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 

официального 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 уверен, что грубое прикосновение или равнодушие не затронет его 

внутреннего мира, не разрушит чар удивления 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, своего пути. 

 

 Свой путь 
 

Чем больше увлечен ребенок, тем больше и яснее в нем растет чувство собственного пути. 

С тем большей энергией он начинает отстаивать этот путь, вопреки желаниям родителей и 

мнениям признанных авторитетов. 
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 Отец знаменитого физика Льва Ландау решительно протестовал против чрезмерного 

увлечения сына математикой, к которой тот тянулся еще дошкольником. Отец насильно 

заставлял мальчика заниматься музыкой, и даже прибегал к физическим наказаниям. 

Противостояние дошло до того, что в 13 лет подросток стал серьезно задумываться о 

самоубийстве. 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 была 

вынуждена 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 многие книги были под запретом. К счастью, 

была открытая этажерка с нотами сестры Леры, а в них – романсы со словами! Эти слова были, 

конечно, «запрещенные». 

  

Всю эту Лерину полку, – пишет Цветаева, – я с полным упоением и совершенно всухую 

целый день повторяла наизусть, даже, иногда, забывшись, при матери.  

 – Что это ты опять говоришь?  

 – «В сердце радость и гроза…»  

 – Что? Что? – мать, наступая… – Я тебе тысячу раз говорила, чтобы ты не смела 

читать Лериных нот!  

  

 
 

Знаменитая Айседора Дункан почувствовала тягу к танцам уже в раннем детстве. 

  

Я мечтала об ином танце, – пишет она. – Я не знала точно, каким он будет, но 

стремилась 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 ей не понравились. Она хотела танцевать иначе! 
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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…   

  

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 обратился 

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.)  
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Наконец, пробив сопротивление матери, Марк приходит с ней в «святой храм» искусства 

– местную художественную школу. Интересно увидеть, как его чувства в точности повторяют 

переживания Айседоры Дункан. Вот их описание. 

  

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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Я ограничилась здесь примерами ранней увлеченности детей, ставших впоследствии 

знаменитыми. Их чувство «своего», «важного» порождало недюжинную энергию действий и 

сопротивление родителям, да и другим внешним обстоятельствам. Но не то же ли самое 

происходит и в случаях «отрицательных» увлечений наших детей: 

  
Запреты и ограничения заставляют их еще больше упираться!  

 

И в этом – все те же свойства взрослеющего ребенка: чем больше подавляется его свобода 

занятий, собственный выбор и самоопределение, тем сильнее его сопротивление 

«воспитательным» воздействиям. 

  

Это последнее замечание не значит, что я призываю пускать все на самотек и давать 

полную свободу. Хочу сказать только, что, борясь с «вредными» наклонностями и увлечениями 

ребенка, мы должны признать, что имеем дело тоже с борцом, который довольно рано начинает 

отстаивать себя и свои интересы. Бойцовские качества вызывают уважение, и их тоже важно 

знать и надо принимать! А то, куда и как направить энергию ребенка – вопрос наших разумных 

действий. Их обсуждение вы найдете в следующих выпусках. 

 

 

 Итоги 
 

Итак, мы познакомились с особенными свойствами, заложенными в каждом ребенке. 

Напомню их: 

 ● он активно исследует окружающий мир; 

 ● с первых шагов настойчиво учится, испытывает и развивает свои силы; 

 ● очень эмоционален и впечатлителен; 

 ● много живет в мире воображения, размышлений и мечты, часто скрытом и 

охраняемом; 

 ● способен сильно увлекаться; 

 ● умеет с большим упорством отстаивать свои увлечения, сопротивляясь ограничениям и 

запретам. 
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Вдумываясь в этот перечень, начинаешь больше осознавать, какая драгоценность в твоих 

руках! Но принять ребенка – не значит просто узнать и удивляться его замечательным 

свойствам. Из осознания этого для родителей (и учителей, конечно) следует целый ряд 

практических выводов. Попробуем их сформулировать: 

 ● Давать ребенку свободу в его активных устремлениях исследовать мир и развивать 

свои способности. 

 ● Бережно относиться к переживаниям ребенка. Знать, что даже мелкие эмоциональные 

эпизоды могут оставлять глубокий след, как положительный, так и отрицательный. 

 ● Деликатно обращаться с его миром фантазии и воображения; знать, что в нем нередко 

вынашиваются мечты о будущем и своем предназначении. 

 ● Знать, что сильные увлечения рождают большую энергию действия, а запреты – столь 

же высокую энергию сопротивления. 

  

Хочется выразить уверенность, что эти итоги и выводы помогут вам сделать вашу любовь 

к собственному ребенку, такому, какой он есть – более осознанной и безусловной. 

 


