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ПОНИМАНИЕ - ЭТО PA&OiA 
IВместо npeдi«JJoвняt 

Все мы,  прмобретая определенный опыт семейного 
общенмя вначале детьмм - в родмтельской семье, затем 
в собственной семье, рано млм поздно, о1асто млм редко 
ощущаем, что семейный круг - это не м ягкая надув
ная игрушка, у него есть острые углы,  невидимые поверх
ностному взгл яду. Он и  ранят, копят и ,  если даже давят  
не сильно,  то все равно давят  неотступно долго, исчерпы
вая  в какой-то момент наше терпение.  Мы бунтуем, взры
ваемся, не давая себе порой труда включиться в серьез
ную «работу понимания» : чтобы постичь истинное проне
хождение и устройство этих углов.  

Метафори ческое противопоставление «круг - углы»  
вынесено в заглавие этой брошюры не случайно. Автор 
хотел бы поделмться с читателем опытом анализа при
чин появлени я  таких  «углов» семейного круга, как кон
фликтность, распущенность, раздражительность, непри
миримость. Этот опыт излагается в жанре размышления .  
Хотя автор является исследователем-психологом, вовсе не 
все соображения ,  излагаемые здесь, имеют опору в 
строгих массовых экспериментально-научных данных. 
К сожалению, карта научных знан и й  этой крайне слож
ной,  проблемной области имеет до сих  пор слишком 
много белых п ятен . Эти белые пятна приходится обхо
дить ил и  запол н ять, опираясь скорее на определенную 
психологическую логику, психологический- стиль  мышле
н и•, чем на  факты .  

Весь смысл брошюры состоит в том, чтобы читател ь  
смог приобщиться к убеждени ю :  психологическ ий стил ь  
мышлени я  важнее фактов . Каждая семья - уникаль
ная комбинация людей и обстоятельств, требующая 
в несения  дополнений  и поправок во всякую самую под
робную· теори ю. Нужно попробовать освоить психоло
гический  стиль мышления ,  запустить «работу понима-
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ниь, чтобьt уметь самому разбираться в конкретных 
ситуациях. 

Работе пони;..ания, обнаружению и ясному видению 
«углов» семейного круга мешают укоренившиеся в жи
тейской психологии предрассудки. 

Мы часто об"Jоясняем свои соб�твенные промахи в об
щении с близкими их раздражительностью, нетерпи
мостью, обидчивостью, черствостью, невниманием, то 
есть об"Jоясняем трудности общения недостатками дру
гого. Точно так же собственные промахи в воспитании, 
в общении с ребенком мы искусно (как правило, в тайне 
от самих себя) прикрываем тем, что приписываем ребен
ку такие негативные черты, как лень, рассеянность, от
вnекаемость, упрямство, эгоизм, и т. п. 

Немалое внимание здесь уделяется анализу таких 
особых явлений обыденной :ttеизни, какими являются 
эгоцентрические эмоции зависти, ревности, обиды, зло
радства. Этим явлениям до сего дня уделено в психолого
педагогической литературе слишком мало внимания. 
Их роль в нарушениях семейного общения недооцени
вается. Но без их критического анализа трудно добить
ся практических сдвигов, прежде всего в плане само
воспитания. Ведь именно в бесконтрольности этих эмо
ций кроется во многих е<лучаях подлинная причина на
шей несамокритичности: испытывая эти эмоции, мы кон
центрируем все внимание на недостатках других и ока
�ываемся фактически слепы к собственным недостаткам. 
Именно эти эмоции блокируют очень часто необходи
мую «работу понимания» - работу, требующую преж
де всего рефлексивности, то есть учета того, какой вклад 
в семейную ситуацию ·вносишь ты сам своими собствен
ными поступками. 

Если в физическом мире вещей мы привыкли� следуя 
логике естественных наук, объяснять взаимодействие 
свойствами предметов, то в психологии семейного обще
ния от нас требуется обратная логика - мы должны 
об"Jояснят.ь свойства других людей особенностями своего 
воздействия на них. Мы забываем (или не знаем!), что 
повседневное длительное общение близких людей - это 
особое общение. Это характераобразующее общение: 
не столько черты людей предопределяют форму, стиль 
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и содержание этого общение, сколько, наоборот, само 
общение предопределsrет формирование у люДей опре
деленных черт. 

Воспитанию психолоrмчеСkОЙ культуры часто пре
пятствуют невидммые преграды, не ммеющме прямых 
наглядно-вещественных проявленмй. Завистлмвость, рев
нивость, обидчивосnа .укореняются на фоне неудовлет
воренностм особых неочевидных человеческмх потреб
ностей - творческого созидания, самовыражения и прм
знания. Эти потребности нельзя удовлеtворить с помощью 
вещей, подарков, 'удовольствий потребителы:коrо тол
ка. Содействовать их удовлетворению можно только пу
тем развития секультуры понимания>>, способствующей 
укреплению и у взрослых, и у детей созидательной нрав
ственности. 

Автор надеется, что читателям, не ·задумывавwимся 
раньwе над механизмом домаwней ссоры, над психоло
гической прирадой характераобразующего общени11, 
эгоцентрических эмоций, потребностей обладаниJJ, са
мовыражения м прмзнанмя, размыwленме над этммм 
странмцамм окажется небесполезным. В новой редак
цмм Программы КПСС говормтся, что «семья мrрает все 
более важную роль в укрепленим здоровья м аосnмта
нмм подрастающмх поколений •.. Здесь форммруются ос
новы характера человека, его отноwенме к труду, нам
важнейwим моральным, кдейным м культурным ценно
стям. Общество кровно замнтересовано в nрочной, ду
ховно м нравственно развмтоi4 семье». Задаче nовыwе
нмя ответственностм родитеl!ей за воспитание детей и от
вечает замысел автора этой книги. 



Гnава nерваа 
ВОСПИТ.А ТЕIIЬ ДОЛЖЕН 6Ы1Ъ ВОСПИТАН 

Суть семьн - рождение н воспнт�нне детей. Когда 
мь1 об этом заб�о�ваем, возникает масса недоразумений. 
Сколько раз мне прнходнпось убеждаться в том, что 
вполне начнтанн�о�е пюдн смеwнвают понятия «семья» 
н «браК». Это не случайно. 

До снх пор семья трактуется у нас как ячейка потреб-
, пення. Не мудрено, что такая трактовка н в�о�ражает, н, 
в свою очередь, поддерЖивает потребительские ожн
дання н установки по отноwенню к семье. Человек ожи
дает, что семья пов�о�сит его уровень потреблен н я, ор
ганизует его б�о�т н досуг в более комфортабепьн�о�х, 
интересных, престнжн�о�х формах. 

Такне ожидания делают заключение брака в извест
ной степени кор�о�стн�о�м wагом. Потом прн столкнове
нии с трудностями н пйwениями, котор�о�е наряду с удо
вольствиями всегда прнноснт с собой семья, этн небес
кор�о�стн�о�е мапосознаваем�о�е расчет�о� на пучwую жнзнь 
с неизбежностью обнаруживают себя. Обнаруживают 
себя в форме претензий ко всем: к партнеру, к его ро
дителям, к собственн�о�м родителям, к ребенку, к удач
пнвь•м коллегам, эпосчастной судьбе н так далее. Не на 
мельницу ли иждивенчества льет воду расточительная 
пь1wность свадебн�о�х ритуалов, оnлаченн�о�х нз чужого для 
молодОЖЕ�НОВ кармана? Не вернее ли будет прнвнвать 
молодежи установку на семью как на своеобра�ную 
форму социально полезного труда, не существующего 
без трудностей, как и всякий труд. 

Суть семьн, как бы не различался семейный уклад 
по форме, - в воспнтаннн детей. Поэтому первая часть 
этой кннжкн посвящена психологии роднтельско-дет
скнх отноwеннй. Тем более что именно в эtих отноwе
ннях влнянне стнля общения на индивидуальные черты 
участников общения сказывается особенно сильно - и 
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nрежде всего сказывается на характере И nоведении  детей .  
Мы можем совершенно nравильно nоучать ребенка 

на словах, но, если наше реальное nоведение расхо
дится с nреnодносимой нами на словах моралью,  эффект 
от наших слов, скорее всего, будет nротивоnоложным ! 
Главный и нструмент восnи�ани я  - л ичность восnита
тел я, nроявляющаяся в его nрактических nостуnках. Мо
жет быть, наиболее ярко это видно в восnитани и  самой 
значимой с социальной точки зре н и я  черты л и чности -
трудолюбия .  

Как сказано в новой редакци и  Программы КПСС, 
еструд - главный критери й  социального nрестижа чело
века, его священная обязанность, фундамент коммуни
сtического восnитания л и чности». 

Заставить Jllобмть! 

Наверное, нет таких родителей, которые не хотели 
бы научить своего ребен ка трудиться и исnытывать ра
дость труда, ТО eCTt> любить труд. Но �Се ЛИ Н аWИ nри
ВЫЧНЫе сnособы обращения  с детьми сnособстауют ук
реnлению интереса к самому труду? 

Мы nытаемся восnиты вать человека, воздействуя на  
его  nотребности - одни удовлетворяем, другие стара
емся ссnридержи�Jатьв . Но что мы знаем о nотребн о
стях? Какие они  бывают? Какое место среди н их зан и
мает nотребность трудиться? 

По воnросу о nотребностях, о в нутренних nричинах 
nостуnков в nоследнее время выnущено немало nсихо
лого-nедагогической литературы,  но, к сожалени ю, 
сnлошь и р ядом в обь1денном сознании  сохраняет с и
лу уnрощенное nонимание nотребностей .  Все они  сво
дятся к нужде в nолезных вещах, и речь идет не столь
ко о nотребностях,  сколько о nотреблении .  

Неявный вещизм восnитательной nол итики неминуемо 
nриводит к обеднени ю  сферы интересов nодрастаю
щего человека. И вот возникает внешне необъяснимый 
nарадокс : сам восnитатель - трудолюбивый, самоотвер
женный,  беззаветно nреданный своим детям человек, 
а у детей - nсихология  nотребителей .  Житейская муд
рость часто оцен ивает nодобные ситуаци и  одним сло-
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вом - избаловали .  Но сколько примеров того, когда 
воспитательная манера родителен главным,образом и ос
новывается н а  предусмотрительном опасении  только не 
избаловать !  Ребенку не делают н икаких поблажек, стро
го наказывают, а результат тот же ! Давняя  дилемма жи
тейской педагогики :  «баловать - ограничивать>> (или  
«разрешать - запрещать») - никак не может отразить 
многообразие и реальную сложность формирован и я  по
требностей человека. 

Почему же так трудно научить ребенка трудолЮбию? 
И можно ли вообще заставить л юбить труд? С первых 
дней жизни ребенка постоянно проявл я ют себя потреб
ности, которые с помощью вещен насытить нельзя.  Это · 

nознавательная nотребность и потребность в общени и .  
Взрослые очень  часто ошибочно полагают, что и ЭТ!4 

nотребности можно насытить вещам и. Вот ребенок про
тягивает свои ручонки к погремушке. Нам кажется,  что 
он хочет завладеть ею. Но нет! Не сама вещь является 
для него. предметом, мотивом потребности .  Не погремуш
ка,  а новизна погремушкиl Ребенок занимается и г.руш
К5>Н, пока она вызывает и нтерес, л юбопытство, тут про
является nознавательн ая потребность, а не потребность 
в обладании собственностью .  Как только игрушка пере
стает быть новой,  перестает удовлетворять познава
тельную потребность, как только малышу с ней станет 
нечего делать,  интерес к не й  тотчас nропадает . 

Потребности познани я и общения не насыщаемы в 
том смысле, в каком н асыщаемы органические потреб
ности человека. В этой ненасыщенности и заключается 
их nотенциальная созиде�тельная сила. Вся задача в том, 
как ори ентировать их, как придать активности сози
дательную направленность .  Здесь мало разрешать или  
заnрещать, мало даже просто любить : тут  нужно пони
мат�> и nомогат�t - nомогат�t тому,  что уже есть в с�мон 
аkтивности ребеF!ка, но еще не окрепло, еще не nревра
тилось 'в целеустремленную деятельность. 

Труд к,потребпение 
В противопоставленни труда и потребления есть 

объективные исторические причины .  
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При массовом товарном производстве, как это гени
ально показал К.  Маркс, смысл труда отчуждается от са
мого труженика.  Труд из-за денежного вознаграждения ,  
дающего право человеку потреблять, сам по себе под
невольный и безрадостны й ,  рассматривается л ишь как не
избежное преп ятствие на пути к вознагражден и ю  и по
треблению,  но уж никак не самостоятельная потреб
ность (цен ность). Так возн и кает в сознании людей иллю
зорное ·убеждение, будто потребности имеют отноше
ние только к потреблен и ю  и не имеют отношения  к тру
ду. Инерция житейской nси холог и и  дон есла это убежде
н и е  и до наших дней. 

Сейчас,  когда м ы  озабочены задачей усоверше нствова
н и я  системы материального и морального стимулирова
ния труда, особенно необходимо основательно разоб
раться,  какие же потребности толкают человека к тру
ду и могут наюдить свой мотив только в труде, но н е  в 
потреблени и .  Именно на  н их воспитатель должен обра
тить особое внимание.  

Очень часто родители сами пр и п ис:ывают процессу 
труда только «инструментальный » смысл :  видят в нем 
лишь  средство к достижен ию какой-то нетрудовой це
ли («Вот подметеш ь  пол, уберешь со стола, тогда nой-: 
дешь гулять»). Конечно, такие мотивировки тоже нуж
ны иной раз, и ребенок должен их освоить. Но взрос
лые сли шком часто "злоупотребляют применением в вос-
питании пр ямолинейных схем типа :  «Хороший поступок 
(потрудился) - н"аграда» , «плохо й  поступок (отказался) -
наказание» .  В результате родители своими руками· (сво
ими словами)  отдал я ют ребеНка от труда, превращая 
труд лишь в средство на пути к потреблен ию .• При Э'I"ОМ 
взрослые порой рассуждают так : ссЧем·боlfьwе я смогу 
пообещать ,  чем приаnекательнее будет дл я  ребенка н а
града, тем сильнее разовьется у него п отребность в тру
де». Но потребность как раз и не развивается: напро
тив,  труд все больше лишается для ребен ка привлека
тельности,  все больше рассматривается им как нечто 
вынужден ное, как формальнос.ть или даже докучное пре
п ятствие на  пути к удовольстви ю .  И возника�т искуше
ние обойти это препятствие .  

Совсем другое дело, когда в ос п итатель сумеет еде-
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лать для ребенка мотивом труда поиск разл и ч н ых спо
собов решени й  какой-то задачи и выбор своего личного 
способа действи я  - такого, которы й  приводил бы к наи
лучшим результатам . Важно дать своему воспитанни
ку возможность проявить себя в труде - показать сме
кал ку, ловкость, терпен ие, волю, настойчивость в бор ь
бе с монотонностью повтор яющихся действи й ,  свою доб
роту и преданность, выразившиеся в стремлен и и  вьrпол
н ить просьбу другого, и т. п . 

8onJI н nреодоnение 

Самый усердный родитель - тот, которы й  привык 
постоянно преодолевать свои собственные «Не хочу)) ,  
«не могу)) в пользу «должен»,  «надо» .  Вот у него-то, как 
нарочно, возникают особые трудности в приучении ре
бенка к труду.  Почему? 

Мы слишком часто не замечаем, как стремимся на
вязать' ребенку свой собственный  обр аз мыслей и дей
ствий .  Мы привыкли заставлять себя заниматься не со
всем приятньrми вещами и вот передаем ребенку свое 
собствен ное отношение к таким скучным (с нашей точки 
зрения)  заняти ям, как м ытье посуды,  чистка обуви ,  рас-
кладывание по местам мелких вещей,  мытье полов и 
т. п . Мы с самого начала преподносим ребенку эти заня
ти я  как нудные, неинтересные, стремимся заинтересовать 
его внешними по отношению к самому этому зан ятию 
вознаграждениями .  Мы оправдываем себя тем, что стре
мимся развить у ребенка волю, привычку nреодоле
вать собственные сене хочу», «скучно» ,  «устал» .  

Но ведь ребенку вначале само п о  себе интересно, как 
добиться того, чтобьr тарелка под струей водьr забле
стела, как собрать весь мусор на полу в кучку и сгрести 
ее на совок. Совсем не нужно с самого начала заглу
шать этот в нутренний и нтерес. С его помощью легче на
чать !  

А вот дл я того, чтобы приучиться заканчивать, дово
дить начатое до конца, от ребенка потребуется воля ,  
способность преодолевать свои реакции типа сенадоело -
не буду ! » . 

Для формирования  воли на помощь должна прийти  
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другая естественная закономерность психоэнергетики  че
ловеческих  действий. Эта закономерность состоит в том, 
что ·нам свойственно спонтанное (внутреннее,  свобод
ное) стремление к завершени ю  действи я - к тому, чтобы 
в результате действи я  вокруг возник порядок, завер
шенность . Под�ерживая это начало, можно, постепен
но увели чивая дозировку работы по длительности, тре
н ировать волю. 

Мы же слишком часто резко противопоставляем «хо
чу)) и «должеН») (внутренн и й  и нтерес· и волевое усил ие), 
р искуя столкнуть ребенка с завышенными для него тре
бованиями и отбросить его назад - в младенческое цар
ство пр инципа удовольствия. 

Соtмовырансен�о�е н nраt�н;анне 

Но кроме и нтереса к труду как занятию, труд всег
да получает у духовно развитого человека дополн и
тельный смысл - особый  л ичностный смысл ,  связанный  
с потребностями в самовыражении  и признан и и. 

се На поверхностИ ») постурков ребенка (впрочем, и 
взрослог.о) мы видим как бы борьбу двух тенденций: 
с одной стороны, п,одрастая, он хочет утвердить себя как 
равный среди сверстни ков,  жаждет найти свое место в 
их кругу, быть признанным; с другой стороны, он хочет 
и выдел иться теми  своими неповторимыми достоин
ствами и особенностям и,  которые_ образуют его «Я». 
Внешняя протмвоположность этмх тенденцин нередко за
слоняет от нас их внутреннее родство : потребности при
знания и самовыражения  не насы щаемы с помощью 
вещей .  

Это в нематериальное содержание потребностей само
выражени я  и признанмя постигается самими взрослы
ми  подчас с большим трудом. Вот дошкольник (илм млад
ш и й  школьник)  рыдает по поводу потери очередной «дра
гоценнОСТИ)) - однорукоrо матросика, сломанного элек
тромоторчика, куска какой-то разноцветной ткани,  не
парной запонки  или чего-нибудь в этом роде . . .  
Взрослым кажется, что ребенок наивен и по-детски глу
поват, поэтому и не может относнться к вещам в соот
ветстви и  с Их реальной цен ностью, поэтому и ревет. Мы н а-
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чинаем объкнять мелыwу: ссТек у матросике же все рав-
но руки не хватало ... » В ответ не этот разумный довод 
мы слыwим только новые езрывы плеча. Ведь все дело 
в том; что в беспоnезной, с наwей точки зрения, вещице 
для ребенка ·может быть символически собран, сконцен
трирован целый мир - мир под названием ссмое». Все 
эти пустячные предметы для ребенка, особенно если он 
добыл их собственными усилиями: изготовил (какую-ни
буДь свистульку), наwел, выменял и т. n., - вещест
венное воплощение его «суверенитета» и «могуще
ства». 

Если вы будете наблюдательнь1 и последите, когда 
именно у ребенка усиливается страсть к собирательству 
и накопительству «драгоЦенностей», вы непременно об
наружите: это именно те периоды, когда ok сталкива
ется с какими-то трудностями, приспосабливаясь к новым 
требованиям взросль1х (в быту, в детском саду, в пер
вом классе в wколе). Ребенок видит, ч-rо у него многое 
не nonyчae:rcя, что он неловкий, нескладный, что у него 
нет оснований добиться успеха (nризнания) своей ак
тивностью. И тогда потребности самовыражения и при
знания находят свой мотив не в самой активности, а в 

том, что должно быть только ее результатом - в вещах. 
Чем меньше человек может выразить себя ·и добиться 
признания ценой своих собственных интеллектуальных 
или физических качеств (ум, сила, ловкость, ,qоброта 
и т. П;), тем больwе он стремится окружить себя таки
ми вещами, которые могли бы компенсировать хотя бы 
чисто внеwне (и для других, и для себя) недостаток не
обходимых качеств, тем больwе потребность самовыра
жения переносится с процесса на вещи, с созидатель
ном активности - на пот.ребление. 

У ребенка это случается временами. Временный пе
риод накоnительства nроходит, а затем с развитием спо
собностей соверwае:rся очередной скачок в развитии лич
ностных потребностей, в раз&Ктии самосознания. Но при 
замед.nенном разамтин способностей потребность в само
выражении так и «буксует» - фиксируется на стремле
нии получить, приобрести, добыть то, чего нет у дру
гих. Но как ни обманывай себя, самовыражение, насы
щаемое � nомощью обладания вещами, - лиwь мнимое 
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самов1t1раженме, суррогат, тем более обладt�ние веща
ми, не созданнь1ми и не заработанными собственным 
трудом. Оно может вызвать у других зависть, но не' дает 
признания. Только в созидательном труде, а не а потреб. 
лении, потребности самовыражени• и признания нахо
ДJIТ д.n• себя прочную основу. Но для ребенка путь к 
подлинному труду лежит через учение. 

Труд и учение 

По мере того как ребенок овладевает навыками по
лезной, одобряемой окружающими деятельности, у не
го рождается чувство собственного достоинства, основан
ное на спокойной уверенности: ты нужен людям. Но сам 
по себе процесс обучения отнюдь не всегда обесnечи
вает желаемый результат, ибо привлечь к учению мощ
ные силы детской потребности в творчестве, ·в самовы
ражении и признании отнюдь не просто. В учении всег
да заметное место занимает подго-товительный черно
вой труд - нужный не .сам по себе, но для будущего, 
для перспективы. Однако воспитательная проблема м 

упирается в данном случае в вопрос о том, ради какой 
именно персnективы совершается этот черновой труд: 
ради вознаграждения, (отметка, мороженое, прогулка, 
велосипед и т. п.) или ради перспективь1 творческой 
(«для того, чтобы уметь решать задачки со звездочкой.; 
надо вначале научиться безупречно решать скучные -
без звездочек»). 

Обратим внимание еще на один потенциально опас
ный, ослабляющий естественную потребность ребенка 
в труде, момент, связанный с учением. Ребенок, долгие 
годы осваивающий все новые и новые знания и умения, 
привыкает к позиции своеГо рода сснезнайки», ссне
умейки» - к положению, в котором невольно оказыва
ется всякий необученный по сравнению с обученнь1м. 
Не успевает еще ребенок погорди'i'ься тем, что он что•то 
освоил, как оказывается вновь в положении новичка 
(по отношению к каждому новому предмету или иово
му разделу знаний). Для нас, взрослых, ,се э.то прой
денный этап. Чтобы в какой-то степени воскресить в со
знании те переживания, которые не минуют каждого уче-
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ника, нам нужно сам им периодически  браться за освое
ние какого-нибудь совсем нового дела. Не умеете в я
зать - возьмитесь учиться вязать по самоучител ю, ,не 
умеете и грать или петь по нотам - возьмитесь изучать 
нотную грамоту. Опыт трудностей и неудач на  первых 
этапах учен ия  помогает каждому человеку избавиться 
от излишней спеси «всезнающего мудреца)) .  Это позво
лит сблизиться  с ребенком, 'лучше понимать его внут
рен н и й  м ир. 

Воспита1ельная стратегия по отношен и ю  к ребенку 
обязательно должна вкл ючать организацию таких заня
тий, чтобы ребенок мог ощутить :  приобретенные им зна
н и я  и навыки уже могут при носить какую-то реаль
ную пользу и ему самому, и другим людям, помимо от
меток. 

Очень важно подумать, какой участок выделить ре-
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бенку сообразно его возможностям в домашнем труде. 
Пусть, напр имер, следит за ч истотой  половика перед 
дверью.  Пускай это будет его переанальное nоручение, 
переанальный участок.  Пахвалите его за то, что он луч
ше всех вычистил (выбил) полови к, и вы тут же убеди
тесь , как велика у вашего ребенка потребность призна
н и я: она приводит его к готовности вер ить любым сло
вам, даже если эти слова далеки от реальности .  То, что 
он умеет делать сслучше всех» , он примет без доказа
тельств,  ребенок сам по себе захочет это делать снова и 

снова. 
Физический труд детей (уборка мусора, вскапыва

ние газона, сбор макулатуры и т. п.) не обеспечивает 
полного решения  проблемы использован и я  полученных 
ребенком навыков в труде. Физический труд не позво
л яет реализовать навыки умственных занятий ,  которые 
прежде всего даются в современной ш коле. Эти навы
ки используются в жизни лишь в некоторой степени : на
пример, научившись читать, ребята могут с пользой при
менять этот навык дл я  других  - почитать книжки млад
шим братьям. или сестрам, заболевшей бабушке, роди
телям, когда у н и х  ссзаняты глаза>> во время д9машних  
дел  и т . п .  

Важным и очень тонким воспитательным моментом 
учения  является ссотметка», -школьная· оценка.  Главное, 
чтобы мотив учения  не был сведен только к самовы
ражению в высоких отметках. Очень занятые взрослые 
слишком часто успевают поинтересоваться  только тем, 
какие отметки принес ребенок из ш колы домой.  Но мы 
должн ы  обязательно сочетать  вопрос об отметках с воп
росом о том, что именно в школе проходили,  насколь
ко интересными оказались новые знан и я. Без этого воп
рос про отметки  лучше вообще не задавать ! Иначе вни
мание ребенка опять фокусируется на результате (на  
отметке), а не на процессе труда, и цен11ость труда посте
пенно меркнет в сравнении с ценностью вознагражде
н и я .  

ЛИчный nример 

Мы нередко склонны трактовать процесс воспита
н и я  слишком односторонне - как педагогическое воз-
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действие взрослых на ребенка (мы на  него воздейству
ем, а он измен яется) .  Но ребенок не  просто объект воз
действи й. Ребенок активен. Он исследует нас порой бо
лее интенсивно и заинтересованно, чем мы его. Причем 
делает это и тогда, когда мы отдыхаем от воспитани я  н 

просто живем. Он черпает образцы для подражания ,  
как  nравило,  не из наших душеспасительнь1х бесед, но из  
стиля той жизни ,  которую Ml:il ведем дома, из  наших по
ступков в быту. 

Проведя на  работе очень т яжелый ,  напр яжен ны й  
день,  мы приходим домой с о  спокойным сознанием вы
полненного долга,  хотим расслабиться , отдохнуть, не
вольно сбрасываем контроль за своими репл иками (не 
адресованными ребенку),  своими поступками .  Домаш
н и й  труд - такой рутинный ,  малоквалифицированный ,  
неблагодар н ы й  - не кажется нам чем-то таким, к че
му следует нам самим относиться с благоговением.  Раз
ве этот труд может сравниться по своей сложности н 

социальной значимости с нашим профессиональным тру
дом на работе? 

Но ребенок в идит н ас ,  наwе отношен ие к труду имен
но на примере нашего отношения  к домашнему труду. 
Если· мы непрерывно чертыхаемся,  когда видим забит.ы й,  
запол ненны й  мусорн ы й  бачок,  которы й  нужно выносить,  
или  полную раковину грязной посуды, то ребенок быст
ро мотает себе на ус, как следует относиться к подоб
ным занят и ям .  

Именно родител и должны показать ребенку на  сво
ем nримере образцы не просто вынужден ного уваже
н и я  к труду, но именно л юбви к нему как к самому захва
тывающему, увлекательному зан ятию,  перед которым 
меркнут просмотр т�лепередач, проелуш ивание пла
стинок н тому подобные домашние раЗвлечен и я  потре
бительского толка.  Мы ошибочно полагаем, что дом для 
нас только тыл ,  а фронт - профессиональная  работа. 
Дом - это самый  настоящий фронт а деле воспитани я  
подрастающего поколен и я .  И личный  пример, личное от- . 
ношение к труДу здесь значит не меньше, если не больше !  

Если мы 1!!\ОЖем перенести часть своей профессио
нальной работы в дом, н адо это сделать-хотя бы в чисто 
воспитательных целях. Пусть дети увидят, как мы гото-
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вимся к следующему рабочему дню - что-то планиру
ем, прикидываем, ·набрасываем,  штудируем какую-то 
профессиональную л итературу, какие-то и нструкции ,  
повышаем свою квалификацию. Не н адо стес н яться от
крыто проявлять при детях ребяческую увлеченность 
своей работой (дай бог, чтобы она у н ас сохранилась! ). 
Надо посвящать детей в свои планы и свершени я .  Потреб
ности детей воспитываются и направляются не  нази
дательностью, а естественным обаянием нош и х  при
страстий, нашей увлеченность10. 

Взрослые не могут заставить детей перенимать у н и х  
только хорошее и не  перенимать плохое. Особенно,  ес
ли хорошее представлено главным образом на словах. 
Тем более что плохие черты кажутся порой внешне 
привлекательными дл я ребенка, соблазнительными тем, 
что они как бы открывают для обладателя более крат-
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кий  путь к це�и � к удовольствиям .  Если ребенок в и
д ит, как один супруг запугивает другого взрывом своих 
эмоци й в ситуации спора (и  другой сразу сдает пози
ци и ,  опасаясь разв ити я  ссоры),  то ребенок невольно 
обучается этому приему у взрослых: сс Надо завопить по
rромче, тогда тебе сразу дадут, разрешат то,  в чем от
казывал и» .  

На стремлен и и  заполучить без труда от жизни все, 
что хочется ,  на неизжитом инфантильном сспринципе 
удовольствия», на  стремлении найти кратчайший riуть к 
удовольствию зиждятся все эгоцентрические собствен
н ические эмоции ,  такие как эмоции зависти ,  ревности ,  
эгоисти ческой обиды, злорадства.  М ы  нередко прояв
л яем терп имость к этим эмоци ям, особенно когда ис
пытываем их сам и .  Мы нередко 111Злишне терпимы к ним,  
когда они  только проявляются у ребенка. Они нам ка
жутся естественными,  даже природными .  При этом 
упускается  из виду связь этих  эмоций с собственн иче
ской психологией .  

Для эксплуатации в быту не надо быть владел ьцем 
крупной недвижимой собственности или средств про
изводства, не надо носить цил и ндр и полосатые штаны 
с подтяжками (какими м ы  до сих  пор видим буржуев 
на  наших кари катурах) .  Эксплуатаци я в быту,  как пра
вило, осуществляется за счет тонких, скрыты х  от нево
оружен ного глаза психологических пр иемов манипуля
ции сознанием ближних .  

Рассмотрим к примеру феномен зависти ,  его  проне
хождение и устройство. 

Корн;с завнстн 

В песнях  поется про «белую» зависть .  А в быту мы за
видуем нередко <<По-черному» .  Если ссбелая)) зависть по
буждает человека к дерзани ям-достижениям,  то <<чер- · 

ная)) завистьо.непри язнь очень часто оказывается тем са
мым исходным негативным чувством, от которого, как 
от корня ,  разрастается в дальнейшем целое д"рево про
чих недобрых чувств . 

. . .  Вот Митенька, играя в песочнице,  позавидовал Ви
теньке : у него более красивый совок. Витенька был ре-
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бенком добрь1м и дал приятелю совок поиграть . Когда 
приwлось отдавать назад, Митенька в рев.  сеНе плачь, 
куплю тебе такой ! - утеwила сердобольная мамаwа. -
У других есть, у тебя будет ! У мен я  в свое время не бы
ло, а у тебя будет!» Она хотела как лучwе и не подума
ла в этот момен� что подкрепляет у сына особую реак
цию - каприз зависти . Этот каприз выражается в wум
.ных требованиях :  «И я хочу !>> Мать не подумала о воспи
тани и  у сына чувства собственного достоинства и гордо-
сти за то,  что у него уже есть у самого : «Митя, пусть у 
тебя совок и не такой красивый,  но копать и м  можно не 
хуже ... >> 

А Митя позавидовал уже Сережи ному велосипеду 
с wирокими  wинам и .  « Нет денег ! » - резко ответила 
мать, особенно резко потому, что хотела бы своему ре
бен ку такой велоси пед, но денег действительно нет. Ми
тя в рев.  « Не реви,  а то получиwь от мен я ! » - раздра
женно и угрожающе оборвала мать .. Она, возможно, 
вспомнила,. как сама в детстве хотела покататься  на  по-· 
добном велосипеде, и теперь в такой своеобразной фор
ме огорчилась , что не может удовлетворить желание 
сына. И не подумала, как защитить его от разъедающе
го дуwу чувства завистк. Митя же вскоре наwел сам, 
как защититься от этого чувства : он тайком насыпал би
того стекла на дорожку, и · Сережины wин ы  лопнули . . .  

Потом, когда приwла пора поклонен и я  джинсам, Ми
тя позавидовал Васиным wтанам и втихаря помазал Ю:!е
ем скамейку, на которой Вася л юбил сидеть . . .  

Нам вполне легко nредставить себе Митю уже папой, 
который бросает жене при детях фразочки ти .па: «Слыwь, 
а сосед-то этот лысый,  обзавелся мотором. Ох!  Умеют 
люди устраи ваться !» Впоследств и и  .от папы Мити его де
ти более или  менее четко усвоят, что надо ненавидеть 
выскочек, которые лезут все вр.ем я на глаза началь
ству со своими «рацпредложен и ями» , что главная сила 
против  выскочек - свои л юди, что главный принцип 
их - прощать своим (с которыми всегда сочтемся) брак, 
простои,  прогулы :  сс Сегодня  ты закрыл глаза, а завтра 
тебе простилю>. 
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Пскхоnоrмческмй механизм 

Ра�беремс" в механизме зависти. Распознав ycno
BИJI, в к6торь1х она возникает, мы будем настороже, бу
дем наготове с ней встретитьсJI. Разобравшись в меха
низме, сможем ПОНJIТь, какие «шестеренки», какие «При
водные ремни» нужно заменить, чтобы повnиJiть на ход 
событий, чтобы разомкнуть порочный круг самовоспро
изводства зависти. 

У ребенка нет желанной, интересной и красивой игруш
ки; которан есть у другого. Непосредственный импульс 
к обладанию этой игрушкой наталкиваете" на преграду -
«не твое». Возникает раздражение, недовоnьство, до
сада. 

Ребенок обращаете" с просьбой к родитеnJiм - не
удача. Принцип удовоnьстви" бунтует nротив принципа 
реальности. И чуктво ущемnенности оборачиваете" аг
рессией против oбnaдaтenJI желанной вещи. 

Тут чрезвычайно важны нюансы переживаниJI. «Бe
naJI» зависть ориентирует человека на достижени": «У не
го есть- и у 1\1\ен" будет!» Но в сnучае зависти-неприяз
нн, как мы видеnи в указанном примере, ребенок ска
тываете" к агрессивным разрушительным эмоци,.м: «У мe
HJI нет- и у него не будет!» В этом сnучае он стремите" 

·просто испортить, елометь не принадлежащую ему вещь, 
чтобы уравнятьсJI с обnадатеnем. Или мстить обnадетелю
счастливчику другим способом, OПJITb же с целью поме
шать испытывать радость от обnадани" желанной вещью. 
Доминирование эгоцентрического принципа удовольст
ви" вьtражаетс" в вопросе, который во внутренней речи 
поnуосознанно задает себе завистник: «Разве может 
быть кому-то хорошо, если мне пnoxoJ» Важнейшим 
признаком «Черной» зависти JIBЛJieTCJI отрицательное 
отношение-переживание, которое «JI» испытывает к об
ладателю. Но бывает и зависть-восхищение, обожание, 
когда обладатель превращаетс" в кумира, объект дл" 
поклонениJI и подражаниJI. В жизни, однако, восхище
ние и непри,.знь Р.едко встречаютс" в чистом в.иде; они, 
как правило, смешиваютс" в разных пропорциJiх, и че
ловек переживает одновременно и зависть-неприJiзнь, 
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и зависть-восхищение. Их пропорции, то, что переве
сит, победит, зависят от склада ду:wи человека, от его 
стиля реакции  на конфликтн ые ситуации,  на внутренние 
переживании дискомфорта. Преобладан_ие агрессии н ад 
поиском ко нструктивного выхода из  конфли кта всегда 
сопутствует завистливости .  

Зависть-неприязнь nоддерживается и обосновывается 
представлением, что другой стал обладателем незаслу
женно, случайно, Что «Я» не менее достои н  (а, может 
быть, и более) быть облQателем. Обычно возникнове
ние зависти зависит от а,ривычки  видеть причины успе
хов и неудач в своей жизни и жизни других л10дей во 
внеwних  обстоятельствах, в случайности ,  не име10щей от
ношения к л ичным качествам : уму, воле, способностям. 
Эта привычка во многом формируется у детей под вли я
нием реплик, которым мы сами порой придаем слиwком 
малое значение - не чувствуем при этом, что наделяем 
наwих детей (вниматель но слуwа10щих нас) обыкновен
ной зависть10. Вот приходим с работы и говорим: «А Пет
рова в должности повысили - везет же этим родствен
н икам начальников . . . » Ребенок улавливает: не трудолiО
бие Петрова важно, а внеwнее обстоятельство - род
ственные отноwения  с начальн иком. 

Как скорректмроuть :��тот механизм 

Как устранить, унять зависть-неприязнь, разъедаiОЩУIО 
нас изнутри1  Нужно л и описанный  в ыwе механизм по
ломатьl Возможно ли это1 Или достаточно только скор
ректировать этот механизм1 Тогда в каком его звене1 

Зависть часто отравляет жизнь, омрачает отноwение 
не только к л10дям, далеким от нас (извесrн ый спортс
мен, артист, ученый,  крупный руководитель) ,  но и к ЛIО
дям близким. Надо избавиться от зависти уже потому, 
что и наче она неминуемо будет унаследована наwими 
детьми,  превратит их в л10дей,  снедаемых постоянным, 
скрытым чувством собственной неполноценности, ущерб
ности, зависимости .  

Каждый может отыс;кать в механизме собственной 
зависти свое слабое зв�но. С него и нужно начать разбор
ку,  перенастройку механизма. Тем, у кого зависть всегда 
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смешан ное чувство, включающее элемент восхищени я, 
надо nостараться «Перекрасить» ее, из «nолосатой>> «чер
но-белой» сделать «белой» .  Можно выбирать оди н  из 
двух возможных вариантов уравновешивания себя и об
ладателя ценности: nод н яться самому до его уровня  или 
сделать так, чтобы оnустить обладателя  до своего уров
ня .  Позитивные эмоции «белой»  зависти, как правило, 
соответствуют лишь  первому варианту. 

Ориентаци я на возвышение « Я» указывает на  nреобла
дание мотивации достижени я  успеха, которую психоло
ги противоnоставляют мотивации избегания  неудачи .  
Внутренняя лень и страх перед неудачным результатом 

. собственной активности парализуют «избегающего» чело
века, лишают его внутренней  надежды nодняться до об
ладател я, и он н ач и нает завидовать. 

Если вы чувствуете, что надежды на  достижение нет 
(внешние  преграды заведомо превосходят ваши возмож
ности), то пр ибегайте к более универсальному приему:  
попробуйте пересмотреть ценности и ценностные ш ка
лы .  Главное : не фиксируйтесь на одной цен ности .  В тот 
момент, когда вас насти гла волна противной, мелочной 
зависти, подумайте о том, что в жизни существует масса 
ценностных шкал, и не бывает такого, чтобы один чело
век во всем был вnереди другого. Для каждого сущест
венны многие шкал ы :  здоровье, домаш н и й  уют и покой, 
интересная работа, доверие друзе й  и т .  п .  Есл и  вы усту
nаете <<счастливчику» в чем-то одном, подумайте, в чем 
вы его превосходите. И тогда вы поймете, что за свое 
благополучие, за свое обладание  ценностью .счастлив
чик тоже чем-то пожертвовал, чем-то заплатил - тем, 
чем не пожертвовали и что сохранили вы .  • 

Для трудолюбивых л юдей повседневная работа ста
новится привычной и при ятной, становится стилем их жиз
н и .  Когда эта работа проходит во внутреннем nлане, 
<<про себя», она как бы перестает быть заметной для 
окружающих, делается без видимого напряжения .  Отсю
да - распространенная иллюзи я, что успех к «Счастлив
чику» приходит как бы автоматически и не зависит от 
него самого. Особенно мало заметен для окружающих 
умственн ы й  труд: людям кажется, что <<Счастл ивчик» про
сто ловкач, которы й  умеет << поймать удачу» .  Но кому 
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виден тот мучительный перебор м ножества неудачных 
вариантов, которы й происходит в голове, и днем, и nо
рой в тревожные бессонные ночи? Кому, кроме людей 
ответственных, привыкших полагаться на себя? 

Мы не всегда задумываемС51 н ад тем, насколько обо-
. снованна зависть к особым привилегиям и правам дру

гих люде й .  И дет и  не усваивают вовремя, что -все эти 
пр ивилегни  - результат приняти я  на себя определен
ной ответственности , определенных обязанностей  и за
бот. Так подросток, порой бунтуя против властм роди
телей, завидует их свободе, их полномочи ям и не мо
жет уравновесить свою зависть пониманием оборотной 
стороны родительских  забот: ответственности, тревоги 
за свое непутевое чадо. 

В семье во взаимоотношени я х  между супругами за
висть, не компенсированная взаимопониманием, очень  
часто порождает супружеские конфликты, ссоры. Напри
мер, у женщины работа поскучнее, а то и вовсое домаш
н и й  труд - однообразны й, монотонный .  Она завидует 
поэтому мужу, у которого работа интересная, творческая, 
почетная.  А муж на работе, находясь в постоянном н а
пряжени и, хватается за сердце, сосет валидол и завидует 
спокойной жизни собственной жены . В другой семье р ас
становка может оказаться обратной. 

Нерf!дки случаи, �огда более старшие взрослые. чле
нь• семьи завидуют более молодым (родители взрослым 
детям) .  Общий прогресс, повышение уров н я  благососто я
н и я  приводит постоянно к тому, что каждое новое по
коление стартует с плацдарма, созданного трудом пре
дыдущего поколен и я. И вот старики сетуют : « Молодежь 
пошла - на всем готовом : у н и х  тебе с малых лет и те
левизор, и квартира с удобствами, и н аряды, и развле
чени я .  А у нас сколько л ишени й  было! А они  к нам без 
благодарности ! )) Это очень сложный  случай - зависть 

.к новому поколению. Необратимость времени жизни де
лает барьер между старым и новым поколе н и ями не-
преодолимым .  Дости чь желанной ценности тут невоз
можно (это в сказках отразились мечты о том, что мож
но прыгнуть в волшебн ый котел и сразу помолодеть) .  
Как же тогда скомпенсировать это чувство? Оп ять тре
буется умственная работа - «работа понимания» ,  «ра-
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бота души>> . Надо постараться  вспомнить (не забыть) две 
вещ и :  что твое собственное поколен ие было по отноше
н и ю  к более старшему поколенн ю  когда-то в таком же 

положении ,  как теперь молодое к твоему, во-первых, н, 

во-вторых,  пройдет время, н это молодое поколение ока
жется в таком же положени и  к более мол�дому поколе
н ню.  

Тут ведь доходит теперь до курьезов ! Не  только ста
рики завидуют взрослой молодежи, но еще молодые 
взрослые отцы н матери порой зав.ндуют собственным ма
лым детям ! Чему завидуют? Что больше игрушек, боль
ше развлечений ,  больше внимани я  со стороны взрослых ! 
Сами балуют де-.:ей ,  заваливают их  ненужнымн,  избыточ
ными подар ками (пока сопереживают радостям ребен
ка как саонм),  но когда ребенок вь1вел и з  терпения  (пе
реwалил, не почуяв смены в настроен и и  родителей),  
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те же родител и вдруг н а ч и нают попрекат ь :  <<А х  вот т ы  
как: я тебе такие и г р у ш к и  к у п и л ,  а т ы  слушаться с первого 
раза не -хочешьl! » 

Пол ное н епон и м а н и е  того, что избыточное кол и чест
во подарков н е  может с делать ребе н к а  посл у ш н ы м .  Ско
рее н аоборот . 

Дет и ·не тор гуются с нами ( <<ТЫ м н е  подарок , а я те
б я  слуш аться буду » ). Дет я м  н ужны и груш к и  для позн а
н и я  мир а.  И если п роцесс п озн ан �и я захватывает, увлекает 
и х ,  они тут же забывают о том , что н адо слушатъся . 

Чтобы пон ять другого, чтобы открыть дл я себя допол
н и тел ь н ы е  обстоятельства ж и з н и  другого, с п особные 
с компенс ироват ь  нашу зависть к нему,  м ы  должнь1 по
стараться в н ик н уть в эти обстоятельства, при к и нуть и х  
н а  себя .  Этому могут помочь специальные приемы.  Иг
ровые прие м ы  со сменой роли в семье.  Дайте подростку 
полномо ч и я  в зрослого ч л е н а  с е м ьи, и он сразу ощути т  
н а  себе брем я ответствен ности ,  и взрослые <<свободы)) 
не покажутся· ему так и м и  уж п р и в лекател ь н ы м и .  По
ставьте родите л я  в зав ис имое положен и е  р еб!!н ка,  и это 
быстро р ассеет и л л ю зорную п р и влекатель н ость д етс кой 
беззаботност и .  Работ н и к у  умственного труда следует 
и н огда п ервкл ю ч аться на труд физ и ч ес к и й ,  а-тем, кто не 
может в себе у н я т ь  н еnриязнь к и нтел л игентам,  следует 
практически (хот я б ы  на время) примерить на себе до
ступ ные в арианты этой рол и  (посидеть день-другой ,  хотя 
б ы  за учеб н и ка м и  сына или помоч ь  сыну подготовить ка
кой-нибудь факультат и в ) .  

Ревность 

Сходн ы м  с зав истью п с и холоГи ческим механ и змом об
л адает рев ност·ь . О рев ности реч ь  и дет тогда, когда об
л адатель цен ности испытывает кон куре н ц и ю  со с торо н ы  
другого з а  объект обл адания, точнее,  вос п р и н и м ает это
го другого как конкурента,  как претен-дента на ценнос т ь .  
Если зав исти сопутствует прин и женньi.Й страх,  так как 
завистн и к  смотр и т  н а  обладател я как бы с низу в верх ,  то 
р е в ности ч асто сопутствует преэр ительн ы й  гнев, так как 
обл адатель смотр и т  н а  претендента сверху в н и з .  

Объект облад ан и я  - это н е  обя зател ь н о  человек и л и  
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вещественн а я  ценность. Это очень часто nоложение в кол
лективе, в семье. Классически й  и хорошо всем и звестн ый 
nример ревности в семье - это ревность старшего ре
бенка к младшему, забравшему у старшего nривиnегию 
еди нственности. 

Как и зависть, ревность nри доминировани и  мотива
ции достижения  ориентирует человека на  и нтенсифика
цию собственной активности. Но nассивного, nотребитель
ски ориентирован ного человека ревность, как nравило, 
подталкивает к агрессии nротив  претендента (как зависть 
nротив обладателя ). 

Тиnична  оnасность ревнивого отношен и я  родителей 
к nодрастающим детям, когда те начинают бороться за 
равное с родителями право на в ысказывание собственно
го мнения. Пока у ребенка вообще не было собственно
го мнени я, он не рассматривался как nретендент и ро
дитель моноnольно распоряжался такой цен ностью, как 
аргументированная nозиция. Но вдруг ребенок тоже 
начинает в nолне по законам лог'ики, исnользуя знани я, 
полученные в школе, и з  книг, nриводить аргументы в 
nользу своей nозиции. Особенно раздражает некоторых 
родителей nравдаnодобная аргументация. Наnример, 
«можно читать лежа, так как при этом расслаблены мь•ш
цы, а на  фоне мышечной релаксации лучше усваивается 
новая и нформация». Или :  «Можно не мыть л ица перед 
выходом на  улицу, так как, снимая слой жира, мь1 де
лаем кожу не защищенной для грязи и выскакивают nры
ЩИ>>. Или : «Можно ходить по квартире без обуви, так как 
от этого nол чище». И так далее. 

Больш инству таких  сентенций можно противоnоста
вить убедительные контрдоводы. Нужно только терnе
ние и уважение к ребенку как к nолноправному собесед
нику. А откуда его взять - это терnение, если мь1 исnь•
тываем раздражение :  «Вот молокосос! Ничего еще не 
умеет толком, а туда же - высказывается! Начитался ! » 
Некоторые родител и  в своей неnравомерной и nедагоги
чески вредной обиде доходят до того, что обосновывают 
свою моноnолию н а  аргументированную позицию в таком 
духе : << Вот выучишься, будешь зарабатывать, тогда будешь 
мнение высказывать. Заимеешь своих детей,  тогда учить 
будешь!» 
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А что уднвнтельного, в том, что ребенок высказывает 
::вое совещательное по смыслу мненне в поуч нтельном 
тоне? Ведь в таком тоне очень часто говорнм мы с ннм ! 
У него просто нет образцов ненавязчнвых н нтонацнй, 
сопутствующнх высказыванн ям-предположенн я м . 

Особого обсуждення  заслужнвает ревность в меж
лн чностном треугольннке .  Мы прнвыклн относнться к 
этой форме ревностн как к нензбежной реальностн, как 
к врожденному свойству пснхнкн всех л юдей. А ведь это 
собствен нн ческая эмоцюt, которая сформнровалась нс
торн ческн ! 

Ревность-непрн язнь к претенденту н обнда на пред&
тельство со стороны нзбранннка (нзбранмнцы) нуждаются 
в нравственном осужден н н. Мы же в лучwем случае 
следнм за тем, чтобы действ н я  на  основе ревностн не 
прнобрел н угрожающнх масштабов, да н -в этом случае 
такое поведенне нам кажется в какой-то мере более 
простнтельным .  На самом деле на снтуацню, провоцн
рующую ревность в межл н чностном треугольн нке, воз
можны две разлнчные по своему смыслу реакцнн .  Это 
агресснвная реакцня н ценностная реакцня .  Ревность
непр н язнь толкает к нзвестному (печально нзвестному) 
обороннтельно-агресснвному поведен н ю :  л нбо агрессн я  
направляется н а  претендента (ревность-конкуренцн я ), 
лнбо эта же агрессн я в форме обнды направл яется на  
сснзбранн н ка>> (ревность-обнда).  

Ценностная реакцн я на  снтуацню, провоцнрующую 
ревность, также протекает в двух вар нантах : лнбо цен
ность. ссизбранн н ка» субъектнвно возрастает, н тогда че
ловек снова концентрнруется на своей собственной ак
тивности, делает �се, чтобы стать более прнвлекатель
ным для партнера; лнбо ценность партнера субъектнвно 
сннжается, н тогда снтуацня перестает мучить, Йбо 
субъект прнходнт просто к мысли об отказе от партнера. 

Цен ностная реакцня на  треуголыiнкн - это практ нче
скн реаi<цн н  вне ревностн, илн по крайней мере ревности
неприязн н .  Если мы хотнм избавнться · от ревностн, мы 
должны концентрнроваться на цен ностных реакцнях, 
пр нучать себя к ним .  
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06NД'INIIOCТЬ 

Затрагиsая eonpoc о ревности, мы уже заговорили про 
обиду. И уже сказали о том, что в ситу-ации треугоn�он ика 
она не имеет бол�ошого см�оiСла. Обижаются все, и вовсе 
не всегда оf$ид1о1 бессмlоiСленны. Но всё же обидчивого 
человека отличает склонност�о к бессм�о•сnенн�о•м оши
бочн�о•м обидам. Обидчивост1о чаще всего формируется 
с детства . .ПопрQбуем понят.ь, что это такое и как предот-. 
вратит�о ее формирование. 

Нормальна• обида - обычная реакция н а  невнима
тельное иnи недоброжелател�оное поведение близких, 
друзе й, есnм оно нам кажется несnраведnивым, неза
служенным. Это огорчение, в�о1званное несоответствием 
между ожидаемь1м nоведением другого · (как правило, 
«хорошего другого» - родителя, друга, учителя, уче
н ика .. . ) и peaлloHioiMM с-ловамк иnм nостуnками.  При этом 
обида - демонстративная  реакция: м�о1 стараемся по
казат�о обидч ику, что 01-1 б1о1л не nрав, и тем сам1о1м добит�о
ся, чтобы происшедшее боn�оше не повторялос�о. Пон ят
но, что такая демон.страция  имеет смь1сл только по от
ношению к тому, кто действительно рi11Сположен к нам. 
Обида в адрес врага бессм�оiСлен н а  м даже вредна - она 
точно сигнализирует ему; что он н а  верном пути. · 

Хотя в принципе легкие формы демонстративной.  оби
ды - н еобходим�о1й регулятор нормалlоНiоiХ товарище
ских взаимоотношений ,  тем не менее утвердившиеся 
формы этикета требуют умереннрй эмоционал�оности в 
обидах, требуют сдержанносТI:t. Достаточно реплики ти
па « Я  могу и обидет�ося». Право на взаимную демонстра
цию обид поnучают только н астоящие друз�оя, связаttные 
теnлыми, довер ительными отношениями :  они  могут не 
боят�ося, что полушутnивыi4-полусер�оезнь•й тон недо
вол�оства будет понят неправил�оно - как н ачало ссор1о1 . 

Подконтрол�оное, доброжелател�оное, спокойное, шут
ливо-сер�оезное указани е  партнеру на границы дозволен
ного - лучший способ профилактик и  таких обид, кото
рые оказ�о1ваются неуправляем�о1ми и приводят к ссорам . 

·Можно выделить чет1о1ре р·еал�оно необоснованн�о1х ти- . 

па  обид :  1) демонстративная обида на врага (ошибка в 
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ожиданиях);  2) ошибочная трактовка действий партнера 
как вредных (так сказать, ошибка в желаниях) ;  · 3) оши
бочная трактовка действий партнера как преднамерен
НЬIХ);  4) ошибочная трактовка н�благоприятных собы
тий и обстоятельств как возникших в результате н амерен
н ых действи й  партнера. 

Ошибка-1 - это распространенная обида обмануто
го довер и я. Ты доверял другому как другу, а он повел 
себя как враг. Реально-то здесь обижаться не на  кого, 
ибо этот другой nерестал быть твоим другом.  В собст
венном разочаровании,  в том, что ты застигнут в расплох, 
в сущности,  виноват тьt сам : не сумел предв идеть такого 

-развития обстоятельств, при котором дружеские отно
шения уступили место враждебн ым .  Обижаться на врага, 
взывая к его совести ,  чаще всего бессмысленно. 

Ошибка-2 - типична  дл я  кичливых учеников . Они то
ропятся заявить о себе, берутся за что-то ,  не nодгото
вившись достаточно хорошо, поnучают справедливую 
(объективно полезную) негативную оценку учителя,  
встречают эту оценку в шть1ки ,  ибо она якобt.t бьет по 
и х  авторитету и достои нству, как будто достоинство за
в исит только от оценок, а не от объективных результа
тов. Впрочем, как мы сами понимаем, кичnивость и са
моуверенность, увы, свойства не одн и х  лишь школьных 
лет. В л юбом возрасте .человек, если он не сnособен от
личить полезную критику от вредной и во всякой крити
ке видит лишь происки критикующего и его коварные 
н амерени я ,  окажется постоянно «зар яженн ым� обидами. 

Ошибка-3 - характерна, напротив, для людей м н и
тельных,  а не самоуверенных,  склонны'! nридавать слу
чайньtм оплошностям друзей значение nреднамеренно
сти . Ошибка-3 свойствен н а  эгоцен.трикам, склонн ым при
писывать другим полную осведомленность об и х  интере
сах : « Ну как же, эти и нтересы такке важные, такие зна
ч имь•е, разве может о н и х  кто-нибудь не догадывать
ся, кто-ни�vдь не знать! » Вот суnруг, широко раскрыв 
газету, закрыл от супруги самый и нтересный момент н а  
экране телевизора. Эгоцентричная супруга обязательно 
посчитает, что это произошло не случайно, а нарочно :  
разве мог о н  не знать о том, что о н а  наnряженно всматри
вается в экран и газета может помешать ей? А если он  
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этого не знал, так, значит, еще хуже - он п росто ссневни
мательны й , черствый,  чурбан» .  При пис ыаание преднаме
ренности - это предрассудок л юдей с так называемым 
«безграничным я» .  · 

Ош ибка-4 возникает в результате '  привычки при п и
сывать кому-то личную ответственность : се Не может не 
быть виноватых в том, что нанесло мне вред>> .  Например : 
« . . .  пошел дождь, а я сегоднЯ без зонта, ну, синоптик,  
погоди ! » Еще более пристрастным в данном случае выгля
д ит : « . . . это все она мен я отговаривала - куда ты  с зон
том, солнце на улице» .  Поиск виновных характерен для 
людей, которые считают любые события результатом 
воздействия  чьей-то вол и ,  чьего-то умысла. 

И ошнбка-3, н ошибка-4 сопровождаются особого ро
да слепотой - слепотой по отношению к собственной 
ответственности .  Вот отец обижается на  сына:  «Почему 
ты никогда не рассказываешь о том, что волнует тебя, 
не подели шься со мной своими проблемами1» И при этом 
забывает, сколько раз пресекал подобн ые • попытки уп
реками  н нотациями в адрес «легкомыслен ного без
дельника».  

Как мы пеnеем о6мдчмвостьi 

Обидчивость - целиком продукт неправнльного вос
питания.  Можно уверенно утверждать, что не сущест
вует н икаких генетических ее предпосылок.  Да, уязви
мость связана в известной степени с природной слабостью 
человека. Но сами по себе н и  слабость, н и болезнен
ность без особого потворствующего воспитания  не дают 
еще обидчивости .  

У малых  детей обидчивость прямо вырастает на поч
ве демонстратнвнь1х капризов•.  Да, грудн нчкн кричат н 
нередко только с помощью криков привnекают к себе 

· · Лучшее средство от каnризов известно - nодходить к 
ребенку nобольше до всякого крика - nрофилактически, то· 
есть вообще nочаще уделять ему внимание, когда ему хорошо, 
а не только когда nлохо. Если уделяем только когда nлохо, то 
укореняется бессознательная тактика борьбы с дефицитом об
щения с nомощью демонстративных «недомоганий» и т. n .  
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вн имание взрослых, когда оно действительно необхо
димо (перепеленать, достать выпавшую из кровати иг
рушку, покормить и т. п. ) . Но не н адо путать потреб
ность с прихотью. Взрослые, проявл яющие м алодушие 
перед ли цом «угрожающих последстви й» («дитя потеряет 
аппетит» , «,ф\тя заболеет», «дитя упадет и расшибется» . . .  ) , 
рискуют выпестовать своими рукам�о� л�о�чность, тираня
щую окружающ�о�х своей чувств�о�тельностью, ран�о�мо
стью, обидчивостью. Оп �о�раясь, напр�о�мер, н а  фаталь н ый 
страх род�о�телей перед болезням�о� ребенка, маленьки й  
т�о�ран очень быстро нач�о�нает ман�о�пул�о�ровать матерь ю  
" отцом, превращая �о�х в безотказный �о�нструмент удовлет
ворения все более пр�о�чудл�о�вых желан�о�й . Есл �о� ребенок 
«убивается» по �о�грушке, которой он  был л�о�шен за то, 
что не убрал ее на  место, то л юбовь-опека побуждает 
род�о�тел я к тому, чтобы воспр�о�н ять  слезы как с�о�гнал к 
отступлен�о�ю («нарыдается ,  откажется от еды, ослабнет, 
заболеет, не пойдет в детск�о�й сад, отстан�т в развит�о� �о�, 
с�о�деть с н �о�м пр �о�детс я, заболеет - умрет . . . » ) . 

Так�о�е род�о�тели во всем при пнсывают ответственнОсть 
себе (�о�л�о� друг�о�м взрослым) и сн�о�мают ответственность с 
ребенка. Вот расшал�о�вш�о�йся малыш порвал мамины вы
кройк�о�, но выговор не ему, а бабущке - почему не  
усмотрела, дала разбаловаться . Вот он  не н аелся как 
следует за ужнном (крутился, капризн�о�чал, отвлекалея 
на детскую телепередачу " прочее), а ·перед сном уже 
в постел�о� попрос�о�л есть - теперь бабушка выговар�о�
вает родителям :  « Н�о�когда не можете покорм�о�ть ребенка 
по-человеческ�о�в . В подобной обстановке сам ребенок 
быстро свыкается  с мыслью, что во всем, что ему не хва
тает для «полного счастья» , в�о�новаты только род�о�тел�о� .  
Возн�о�кают об�о�ды " недовольства нач�о�нающего потребн
теля-�о�жд�о�венца :  «Почему не покупаете велос�о�пед, как 
у Серегю• , «Хочу красн ые туфельк�о�в, ссХочу марк�о�в, 
ссХочу тен�о�ску с ф�о�рменной карт�о�нкой» . 

Доб�о�ваться своего с помощью об�о�д - дело непро
стое. Это серьезная �о�гра . Она требует самоотдач�о� . Глав
ное в ней дл я  нач�о�нающего вымогателя - никогда не 
отступать, /продержаться в слезах хоть на секунду бол ь
ше, чем может выдержать взрослый . Если отступ�о�ть хо
ти бы однажды, то в следующ�о�й раз в ы йдешь �о� з дове-
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рия  и придется стараться гораздо больше, чтобы добитьс• 
своего. 

А взрослые не выдерживают детского плача. Им по
рой просто не хватает сил :  кажется ,  что прс:iще сейчас 
угодить ребенку, уступить ему, а потом, передохнув са
мому, н абравшись сил и терпения ,  взяться за воспита
ние .  Но в воспитани и  каждый момент имеет стратеги
ческое значение, нет проходных  моментов. Если  вы усту
пите капризному ребенку сегодня ,  то как вы объясните 
свою неуступчивость завтра? 

Подрывает сплоченность взрослых  и конкуренция за 
внимание ребенка, за его л юбовь и покладистость . Сколь
ко сейчас таких  случаев : родители ,  бабушки да еще люб
веобильный дедушка. И все это обрушивается на одно 
чадо. Старые и молодые воспитатели слишком. часто п ы
таются доказать свою правомочность , следуя ложному 
критерию успеха, которы й  можно определить как «отсут
ствие рыдани й» (сечем бы дитя ни тешилось, лишь бы не 
плакало»). Ведь едва обидишь ребенка, он начинает хны
кать - другие сразу видят (или слышат,  мли потом узна
ют), что ты <<Не справляешься»,  и приходят на подмогу . . . 
ребенку. ' 

Психоnоrическне истоки эrоцентрических эмоций 

В них  подрастающий человек переживает отношен ия ,  
которые ему самому кажутся изнутри в высшей степе
ни оправданными,  обоснованными .  Как правило, именно 
испытывающему эти эмоции свойственна в этот момент 
недооценка того, как велика опасность ошибки, опасность 
несправеДливости с его собственной стороны. Испыты
вая эти чувства, ребенок может привыкнуть к мысл и  о 
том, что <<работой понимания» должны заниматься дру
гие, а не он сам, понимать должны те, кто ввел его в та
кое состояние, причинил такой дискомфорт. Испытывая 
этот дискомфорт, ребенок и в будущем будет считать 
дл я  себя возможными такие поступки,  которые сам бы 
со стороны оценил · однозначно и строго - как низость , 
враждебность и т. п .  ·но изнутри эти поступки,  как' прави
ло,  оправдываются ревностью, обидой, то есть находят 
себе оправдание (перед судом собственной совести)  в 
эти х  эгоцентри ческих  эмоциих. Не замечая сам, как это 
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происход и т ,  эгоцен т р и к  nеределывает в р е зультате 
мести все эти эмоц и и  в одну - в злорадство, в эмоц и ю  
торжествующего отмще н и я .  

К а к  nрав ило, и м е н но э т и  с в и д у  естествен ные,  безобид
н ы е  эмоц и и  осл е n л я ют р азум , отм е н я ют н еобход и мость 
непрерывно вести « работу n о н и м ан и я » .  Мы н а ч и н аем 
де йствовать и м n ул ьсивно {по вел е н и ю  сердца),  н е  заду
мываясь,  и с а� и трансфор м ируем ситуацию так, что по
том уже не можем nон ять,  nочему nоложе н и е  так усу
губилос ь .  

Эти эмоц и и  отвлекают о т  дел а,  меш ают разв и т и ю  ин
тереса к самому предмету и п роцессу труда.  О н и  как 
б ы  ок унают ч еловек а  - и малень кого, и бол ь шого, в зрос
лого, - в мир м ежл и ч ностн ы х  от ношен1о1 й ,  ф и ксируют 
его в н им а н ие н а  н есовер ш е нствах этого м и р а  { м и кромИ
ра сем ь и ,  двора ,  школьного класса).  О н и  н ас тол кают н а  
то, чтобы изменять среду вокруг с е б я  н е  за с ч ет собст
в е н ного труда, а за счет возде йств и я  н а  л ю д е й ,  поиска 
н а и в ы годной nоз и ц и и  в обще н и и  с н и м и ,  nрете н з и й  на 
обл адан ие собствен ност ь ю .  

Несообразность зав исти ,  рев ност и ,  о б и д ы  проще все
го nонять на материале родител ьеко-детс к и х  отнош е н и й  
и труднее - н а  м атер и але отнош е н и й  <<Взрос л ы й  -
взросл ы й » .  Зависть,  рев ность и л и  об ида как отнош е н ие
эмоци я род и тел я к ребен к у  кажутс я нам нелеn ы м и ,  курь
езн ы м и .  Вся н есообраз ность эгоце н тр,и ч ес кого с амооп
р авдатель ного nерекладыван И я  ответствен ности с себя н а  
другого т у т  становится очевидной : ответствен ность из
начально лежит н а  взрослом , и он н е  может ее с 
себя с н ять,  как бы он не и зощр ялся в самоопр авдан и и .  

Может быть,  к·rо-то не верит,  что есть род ител и -
мамаши и nаnаш и ,  котор ые умеют н а  nолном серьезе 
об ижаться н а  свои х м ал е н ь к и х  детей ?  Да, такие есть. И х  не 
так уж мало, как к ажетс я .  

М ы  уже n р и водили сам ы й  расnростр ан е н н ы й  при
м е р ;  ребе нку nошли н австречу - усту n и в  уговорам или 
к а n р и зам,  куn и л и  ему заветную игрушку,  а он н е  слуша
етс я !  Не обидно л и ? !  Особе н н о  обидно тем родител я м ,  
которы е  с детства n р и у ч и л ись обижаться н а  в с е х  и вся ,  
которы х  и х  собственные родители н е  уберегли от фор
м ирова н и я  n агубной оби д ч и вости : « Ка к  я старался , ne-
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реетупил через себя, через собственные принципы, че
рез собствен ную усталость, через собственное жела
ние почитать и нтересную книгу после работы, посмотреть 
телевизор, а он - этот неблагодарный щенок - еще не 
слушается? )) " 

Ошеломленный шквалом эмоций со стороны 'взрос
лого, не подготовленный к нему ребенок просто н ичего 
не понимает. До него доходит только «Произвол силь
ного)) и одна мораль :  « Вот буду сильным, большим, 
тоже так буду» . 

Месть всегда пороsкдает месть .  Если слабый не может 
прямо отомстить сильному, он  переносит свою месть на  
еще более слабого. Если  наши  дети мучают и ногда ко
шек, наказывают пин ками и ремнем собак (за то, что 
эти животные посмели не воврем я войти в комнату, где 
и грал ребенок), это значит, что наши дети несут в себе 
груз не пон ятого, не отреагированного сспроизвола си
лы)) - груз, которым нагрузили его осихику мы, и только 
мы - взрослые. 

Но передача «ПО наследству)) не единствен ный источ
ни к  эгоцентрических эмоций .  

Люди определенного психологического эгоцентриче
ского склада больше тяготеют к таким эмоциям.  Легче 
поддаются л юбь1м эмоциям натуры более страстные.  
Когда человек очень эмоционален; он ,  как правило,  в 
каждый отдельный момент способен учесть только си
туацию, складывающуюся «здесь и теперь», его мышле
н ие, его сознание (поле сознани я )  оказывается сужен
н ым, он концентри руется ,  как правило, только на одной 
цен ности ,  на  одной шкале, как бы «застревает» на ней,  
упуская из  внимани я  другие шкалы, другие обстоятельст
ва. Таких л юдей бросает то в холод, то в жар : они то испы
тывают безмерную зависть к близкому человеку, то к 
этому же человеку испытывают острую жалость. И две 
эмоции  не могут уравновесить друг друга. Более рассу
дочнt.lм , уравновешенным л юдям легче удается достичь 
пониман и я  многоаспектности ,  м ногомерности явлен ий, 
понимани я  оборотной сторон ы  л юбой «медали» . 

Второй психологический источник эгоцентрических 
эмоций - огран и чен ность, узость интересов человека. 
Если достоянием и единственной цен ностью для него яв-
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л яется л и ш ь  что-то одно (модные н ар яды и л и  только 
автомобиль,  или тол ь к о  должностное п родвиже н ие,  и л и  
только коллекци я марок,  н л н  удоб н ы й  муж . . .  ) ,  есл и че
ловек заф и кс и рован только н а  одной свер х з н а ч и м о й  
д л я  н е г о  цен ности в у щ е р б  другим,  то велика о п ас н ость,  
что эта однобокость сдел ает человека чер н ы м  завист
н и ком,  ревн ивцем,  всегда уязвимо,  обидчиво реагирую
щ и м  н а  все,  что угрожает ему как обладател ю «сверхцен
ност н >J .  Есл и вдруг такой человек утрачи вает свое еди нст
в е н н ое досто я н и е ,  он н а ч и н ает остро . осозн авать свою 
неполноценность.  Такое м ожет п р и вести к т яжелому фи
зи ческому (псн хосоматн ческому) или д аже душевному 
заболеван и ю ,  так как происходит крушение еди нствен
н о й  опоры,  н а  которой держалась жизнь человека .  В мень
ш е й  сте п е н и  подверже н ы  эгоцентрическим эмоци я м  лю
д и  с дом и н ированием творческой созидате л ь н о й  ориен
тации над потребительско й .  

С этим с в я за н  и трет и й  пси хологи ческ и й  нсте ч н и к  
эгоцентр и ч е с к и х  эмоци й - и н ф а н т и л и з м .  Зрел ы й  в зрос
лый человек способе н в отл и ч и е  от ребенка отсро ч и т ь  
удовлетво р е н и е  своих потребносте й ,  п о н ять ,  что дости
жен ие желаемого требует уси л и й  и , труда, наметить 
план так и х  действ и й  н осуществить их .  Ребенок же под 
п ятой потребнос т и , .  о н  во власти <<П р н н ц н п а  удовольст
в и я » .  Он как б ы  ослеплен своим жел анием,  п р едмет 
его вождел е н и я  заслоняет от него реальнос т ь .  Но о н а  
всегда существует, и тогда о н  и щет т а к и е  и нструменты,  
такие «вол шебные п ал о ч к и » ,  котор ы е  п озвол я л и  б ы  быст
ро удовлетво р я т ь  все желан и я ,  м и н у я  вс якую созида
тел ь ну ю акти вность,  вс я к и й  п роцесс труда. В детстве роль 
Т!!ки х  и н с трументов в ы п о л н яют родите л и .  Ребенок под
р астает н выходит в мир,  унасл едовав от опекающих 
родител е й  безот четное эмоци ональное ожидан и е ,  что 
окружающие его люд и ,  слегка «поарта ч и в ш ис ь »  (такое 
н с родител я м и  иной раз бывало),  тем не м е н ее п р и'Мут 
роль опекунов,  испол н я ю щ и х  все его жел а н и я  (что роль 
родителя возьмет· н а  себя муж и л и  жен а ,  затем с ы н  или 
зять  и так дал е е ) .  

Н о  окружающие н е  хотят быть опекун ам и  и н е  пере
стают «артачитьс я » .  И тут рождается « в ы у че н н а я  автома
т и ческая обида>> .  Иной р аз человек уже сам умом по-
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н и м ает,  что обижатьс я не н а  кого. Но чувства ж и вут как 
бы сами по себе, свое й nрежней ж и зн ь ю .  

Оби д ч и вость - nережиток д етской nси х и к и  у в зрос
л ы х .  Э гоцентрик,  как ребе нок, н едооцен и в ает собствен
ной рол и ,  собственной ответствен ности за развитие си
туаци и ,  за фор м и рова н и е  отнош е н и й ,  за собств е н н у ю  
судьбу. Э гоцентр и к  n росто слеn к собст в е н н ы м  ошибкам,  
н е  n р и зн ает и х ,  nотому что не в и д и т .  О н  н аnр авляет с вои 
стар а н и я  н а  доказател ьство вины кого-то другого (муж 
ревнует,  н а ч ал ь н и к  n р и д и р аетс я,  дети н е  слуш аются . . .  ) .  
Обидч и в ы й  три раза сам оnазд ы в ает на свидан и я ,  но вот 
в nервые оnоздал nартнер,  и оби д а  н аnравл яется н а  него:  
<<Как он nосмел n р е н ебречь м ной ! » .  Вот н а ш  эгоце н тр и к  
nервым nовы шает голос в с поре, н а ч и н ает к р и ч ать,  n ар т
нер - в ответ, но обида н а  nартне�а:  <<Как он nосмел 
так разгов ари вать ! >> .  

Н о  т р и  nси хологи ческих исто4н и ка эгоце н т р и ч е с к и х  
эмоц и й  - эмоционал ь ность ,  узость и и н ф а н т и л и зм 
не и с ч е р n ывают всех n р и ч и н  и х  воз н и к �=tовен и я .  

Э гоцентри чески е  эмоц и и  имеют отчетл и в ы е  общест
в е н но-истор и чес к и е  кор н и ,  с в яза!iы с кул ьтурой классо
вого общества,  с с истемой массов ы х  ценностей и норм 
обыд е н ной ж и з н и ,  сложивш и хс я  в теч е н и е  м ноги-х 
веков . 

Этот nережиточ но-кул ьтур н ы й  ком nонент эгоцентр и з
м а  н азовем одн и м  словом <<собстве н н и ч ество» . 

И межл и ч ност н а я  рев ность - отголосок собств е н н и 
чес кого отношен и я  человека к человеку.  Патр и архаль
ный брак в nатриархальном обществе { н асл едов а н и е  
собствен ности по мужской л и н и и )  превращал ж е н у  в 
nодоби е  вещи - н е ко й  дорогой статуэт к и ,  за которо й  
нужно ухаживать,  с м ах и в ать n ы л ь ,  уве ш и вать н ар ядам и ,  
но которой н и  в коем случае н е  следует n редоставлять 
n р ава в ы р аже н и я  собстве н н ы х  чувс т в ,  собстве н н ы х  nред
nочте н и й .  Мужч и н ы-собстве tЖ и к и  налож и л и  вето н а  n е
реме н ч и вость сим n ати й .  Но ч ь и х  с и м nати й ?  Нет, не собст
в е н н ы х ,  м ужск и х ,  а женск и х .  <<Вещь всегда должна n р и
н адлежать своему хозя и н у ! »  - вот основной nостулат 
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р е в н и вого мужа, оставл я ющего самому себе очень ч асто 
п р аво сл едовать «двойной сексуал ь ной морал и » ,  как 
известно, запрещающей и змену женщи н е ,  но не возбра
н я ющей «амурные подв и г и  и побед ы >> мужч и н а м .  

Вс якая бор ьба за рав ноправие и с о  сторон ы женщин 
должна сопровождаться пон и м а н и е м  того, к а к и е  имен
но права н ужно отвоевать,  а какие вовсе не следует. За
чем женщинам урав н и в аться с м уж ч и н а м и  в том , что са
мих муж ч и н  совсем н е  украшает перед л и цом эти к иl 
Зачем отвоевывать себе право н а  сьбстве н н и ческу ю  рев
ность и собствен н и ческие об иды в бракеl Реал ь н ы й  а н а
л и з  психолог и ческих п р и ч и н  расп ада семей показывает, 
что эти « п р иобрете н и я »  жен щ и н  п р и нос ят сем ь я м  тол ь
ко несчастья и ,  с ледователь но, несчаст ь я  самим женщи
н а м .  

Н о  с амое главное :  под н яться родителям до пон и м а
н и я  того, что и х  собстве н н ы е  дети - это не и х  собствен
ность,  н е  и х  вещь. В прежн ие времена власть родите
лей над дет ь м и  была ·бес п р едел ь н а .  Но дети - это .не 
н а ш а  вещь, это труд, это радость посто я н н ы х  вол н е н и й ,  
забот, поисков, успехов и неудач в особом и с амом в аж
ном виде т-руда - в вос п и т а н и и  новы х  л юдей . Дети -
это р адость нов ы х  встреч с удивител ь н ы м  м и ром, кото
р ы й  мы можем снова открыть д л я  себя глаза м и  дете й .  

Бывает,  что в зрослые н е дооцен ивают того, н ас коль
ко Й ной ребе нок научился весь м а  и зощре н н ы м  с пособам 
н е  только самооправдан и я  эгоцентрических эмоц и й  в 
д иалоге с с ам и м  собой, но и с пособам маскировать и х  
ПрОЯВле н и е  ОТ окружаЮЩИ Х .  

Наша мораль делае1 акце н т  н а  коллекти в и зм . Однако 
н е котор ы е  вос п и тате л и  до сих пор трактуют этот тезис 
вульгар но, неправильно, пон и м а я  коллектив как урав н и 
ловку, к а к  и нструмент прот и в  выскоч е к .  

Вос п и татели - и родител и ,  и школ ь н ые учителя,  и во
жатые - дол ж н ы  быть особенно чут к и м и  к так им с и 
туаци я м ,  когда 'I'J)удол юбие ус и д ч и в ы х  у ч е н и ков, жи
вость и предпр и и м ч и вость ю н ы х  орган и заторов-команди
ров вызыв ают н ас м е ш к и  и укол ы .  Есл и н е  увидеть 
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истин ной п р и ч и н ы  подобного осужден и я ,  то это может 
н анести непоправ и м ы й  урон фор м и рова н и ю  л и ч ности с 
акти в н о.й жизненной позицие й .  Когда н а ч и н ающие завист
ники пытаются очер н ит ь  своего сверст н и ка,  п р и п и с ы в а я  
ему, кор ыстные мот и вы ( « и ш ь ,  стараетс я - выделиться 
хочет>> ) ,  то н а  самом деле эти мот и в ы  бывают свойстве н 
н ы  им сам и м .  Бор ьба с так и м и  л и цемерами требует 
и звестной пси холог и ч ес кой искушенност и .  И м етод 
борьбы не может быть лобовы м .  Нужно косв е н но ста
р атьс я  так возд е йствовать на с и туаци ю ,  ч тобы зависть 
была обл и ч е н а .  

Луч ш и й  рецепт п р о т и в  завистл и вост и  ( к а к  и прот и в  
р е в н и вост и )  - вос п и т а н и е  потребности в труде, в сози
д ател ьной актив ност и ,  в твор честве.  Нужно уметь под
держать ребенка за всякую, даже мелкую творческую 
социально полезную и н и циати в у .  Более того, вос п и та
тель должен уметь увидеть эл емент твор чества,  и н и циа
т и в ы  и в резких,  порой асоци ал ь н ы х  в ы ходках,  котор ы
м и  особе н н о  отл и чаЮтся дети в переходнам возрасте . 

В этих в ыходках проявл яется поиск себя,  поиск пу
тей самов ы р аже н и я ,  поиск,  ч асто безрезул ьтат н ы й  и по
тому граничащий с разрушител ь н ы м  протестом прот и в  
регламент ирован н ы х  стереот и п н ы х  зан я т и й ,  забот, развле
ч е н и й ,  п р и сущих м иру взрос Лitl х .  Только когда м ы  сумеем,  
поняв мот и в ы  актив ности подростков , потребность к 
самов ы р аже н и ю ,  направить эту и н и циативу в п р иемле
мое русло увлекател ьного труда, тол ько тогда перед 
растущим человеком рас кроетс я то м ногообразие с по
собов и стилей самовыраже н и я ,  которое дает труд, но 
не дает потребл е н и е .  

Ч асто и м е н но сс неподдающиес я »  р е б я т а  и оказывают
с я  наиболее одаре н н ы м и ,  и зобретате л ь н ы м и  и предан
ными своему делу л юд ь м и ,  а и з  внешне дисци п л и н и ро
в а н н ы х  и посл у ш н ы х  в ы р астают с кр ы т н ы е  ст яжате л и 
л и цемер ы .  Н о  вос п итател и нередко предпочитают и м е т ь  
д е л о  с удоб н ы м и  прилежными т и хон я м и ,  н е  пон и м а я ,  
ч т о  та удоб н а я  л егкость,  с которой т и хони готовы в ы 
пол н ит ь  л юбое задан и е ,  даже заведомо н е и н тересное, 
может ведь стать и зач атком социаль ного л и цемер и я ,  
чрев ато в зрелом возрасте и м и тацией актив нос т и ,  брако
дел ием,  халтурой.  
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Как видите, в этой книжке дается не много конкретных 
рецептов.  Но на  основе пониман и я  более общих законо
мерностей общения  взрослых и детей каждь•й роди
тель сам может быстро найти правильный метод в кон
кретном случае. 

Попробуем показать, как намеченные нами ·принцttпы 
срабатывают по отношен и ю  к такой тип ичной проблеме, 
как проблема замечаний .  

Это самая распространенная форма обращения  взрос
лого к ребенку, когда надо скорректировать его пове
дение. Некоторые родители всю свою педагогическую 
активность вкладывают именно в замечан и я :  чем больше 
выговоров, одергиваний,  указаний ,  запретов, тем в боль
шей мере мы кажемс я  сами себе педагогически актив-
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н ы м н ,  добросовестн ы м и  род н тел я м н .  Но п р н  этом м ы  
опять ж е  оказы в аемся эгоце нтр н ч н ым н :  н е  уч итываем 
нн пропус к н у ю  способ ность в пон н м а н н н  ребен ком смыс
л а  этн х  зам е ч ан и й ,  н н  такую и звестную, н еоднократно 
установ л е н н у ю  п с н хологамн закономер ность,  ч то и збы
точ н ы й  в н е ш н и й  контрол ь со сторо н ы  родителей обора
ч и вается очень ч асто недостатком самоконтрол я у р е
бенка.  

Мы сбн ваемся н а  упрекн,  потом у что переоце н и ваем 
значение свонх слов -для ребе н к а .  Нам кажетс я ,  что с к а
зан ное од н н  раз ребенок об язательно запом н и т  н п р и 
мет к нспол н е н н ю .  Ребенок н е  исп равл яется н е  потому, 
что он глух ( черств ! )  к нашн/"1 словам,  а потому, что 
ему попросту непон я т но, почему нужно следовать тем 
нлн н н ы м  н аставл е н и я м  н требов а н и я м  взрос л ы х .  

Мы с е р д и м с я  н а  дете й ,  но забываем разъ я с н ять,  за
бы ваем , что то, что понятно нам самнм «как дважды 
два», вовсе н е  очевидно для н н х .  Нап р и м е р ,  умнлнв
шись тому, какую , и зобретате л ь ность проя в и л  м ал ы ш ,  
разобр ав ш и й  родительскую софу и п р н с пособ н в ш и й  е е  
поролонов ы е  поду ш к и  д л я  своего «дом и к а » ,  ·говор и м  
е м у :  « Здорово ты выдумал,  но в следу ю щ и й  р а з  н е  
д е л а й  этого б е з  с проса » .  Мы пробур чалм эту ф разу м и
моходом, невн ятно,  но от ребе н к а  будем ждать, что он 
со все й серьезност-ь ю вос'п р н н я л  ее предупрежда ю щ и й  
смысл.  А н а  самом д е л е  этого н е т ,  да и н е  могло быть : ре
бе нок увндел тол ько улыбающеес я ,  добродуш ное л н цо, 
усл ы ш ал л н ш ь  одобрительно-с н и с ходител ь н ы е  и н тона
ц и и .  Впол н е  естествен но, ч то у н его сложилась ( н е
осозн а кно, н е н амерен но) уверен ность,  что и в следую
щий раз его выдумка будет вос п р и н ята с н е и змен ной 
сердеч ност ь ю .  И вот н а  следу ю щ и й  день, вернувш ись с р а
боты,  мы опять в н д н м  ту же карт и н у .  Но сегод н я  мы уста
л и ,  п ромокл и ,  не ус п е л и· пообедать, замотав ш ис ь  н а  
р аботе, и у н ас просто нет ресурсов в н о в ь  умил яться твор
ческой и н и ц и ативе нашего от прыска : « Как тебе н е  стыд
но!  - р е зко бросаем м ы .  - Устроить в ком н ате такой 
бедл ам !  Немедленно все убрат ь !  Не буде ш ь  с мотреть 
детскую передачу за это ! »  После д н я я  фраза - это уже н а
казан ие,  это уже «отр ицател ь н а я  санкци я »  . . .  

Удержится л и  ребенок в трети й р а з  от соблазна 
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вновь построить <<дом и к » l  Это во м н огом зависит от его 
и н д и в и дуа� ь ности .  В п е ч атлител ь н ы е  дети могут запу- . 
таться в эти�е столь н ес хож и х  род и тельс к и х  реакци я х .  
К а к  ж е  это - за одно и т о  же с н ачала хвалят,  потом ру
гают . . .  И ребенок, скорее всего, п р идет -К м ыс л и ,  что 
все дело в н астрое н и и  в зрос л ы х :  есл и ;оно будет хо
рош и м ,  все обойдетс я .  

Если подобное повтор яется и зо д н я  в день ,  у ребен
к а  неи збежно складывается убежден и е :  требов ан и я  
взрослого зав исят о т  его п р и хот и ,  о т  его «хочу»,  з а  ко
тор ы м  н е  стоит бол ь ш е й  целесообразност и ,  бол ь ш е й  
обоснова н ност и ,  чем з а  « хочу» самого ребе н к а .  Просто 
взросл ы й  С "fл ь н е й ,  его п р и ход ится слушатьс я .  

Злорадство 
Всегда ли замеч а н и е  делается ради того, чтобы об

ратить в н и м а н и е  ребе н к а  на его невер н ы й  поступок 
или оплошностьl Увы,  нередки случаи,  когда н астав н и ком 
дв ижет порой неосозна'н ное жел а н и е  утвердиться в с п р а
ведливости с воего м н е н и я .  Тогда зам ечан и я  н ак а п л и в ают
с я  специ ально.  Взросл ы й  «шьет дело» собственному 
ребенку,  попол н яет его все нов ы м и  ул и к а м и  - факта
ми, подтверждающ и м и  дур ное м н е н и е  о ребенке.  

Кому нужно такое «досье»l  Неужел и п р и ятно его по
пол н ятьl Все дело в м аскировке.  Чтоб ы оправдать, за
маскиров ать от друг и х  и от самого себя с вое н есдержан
ное, всп ы л ь ч и вое обраще н и е  с ребе н ком , род ите л и  и 
КО П ЯТ ЭТу В ЫГОД НУЮ ДЛ Я  Н И Х КОЛJ1,еКЦИ Ю ул и к .  

Обстановка « в ыслежива н и я »  порождает ответн у ю  
де ятел ь ност ь :  втайне о т  в_зросл ы х  р ебенок с нарастаю
щ и м  азартом н а ч и н ает делать именно то, что ему запре
щают (же ч ь  с п и ч к и , р исовать ручкой в к н игах,  затал к и 
в а т ь  п л аст и л и н  в сточную трубу р аков и н ы ,  « Подравн и 
ватЬ>> н а п и л ь н и ком нож к и  стул ьев и т .  п . ) .  Разви вается 
с воего рода игра се Ну, погоди ! » .  

Каков а база этой игры в псИ холог и и  в зрослогоf И з
вестн ы й  пси холог-пси хоте р апевт Э .  Берн метко выразил 
эту эмоц и ю  репл и кой « Попалс я ,  сук и н  с ы н ! » .  

Что _ такое злорадствоf Это удовл етвор е н и е  от п р и 
ч и н е н ного з л а ,  р адость с у�ъекта о т  того, ч т о  е г о  худ ш и е  
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оnасения ,  на основе которых он производил <<выслежи
вание)) или уже nредnринял агрессивные действи я  в от
ношении  другого, оnравдываются .  Радость здесь заключа
ется В ТОМ, ЧТО человек (ХО'I'Я бы на МИГ)  избавляеТСЯ ОТ 
конфликта с собственнон совестью. Напр имер, нauia дочь 
завидовала своем nодруге-отличнице в классе. Но вот' 
пр ишла домон и заявила, что nодглядела, как ее nодруга 
сnисывала на контрольном . Если мы злорадны,  то 
вместо огорчения  исnытываем (и  невольно продемонстри
руем) облегчение по этому nоводу: << Ну вот, доченька, 
я же тебе говорил (говор ила), что ты не менее сnособ
ная, чем твоя nодруга)) ,  

И у ребенка, которого nостоянно ули чают,  может 
сформироваться своего рода и звращенно-nоложитель
ное эмоциональное отношение,  nристрастие к ситуациям 
разоблачеки я,  которые он со своен стороны сnециально 
начинает организовывать. Во-nервых,  это nохоже на игру 
в nрятки (спрятаться и быть нанденным - как интерес
но ! )  или в догонялки (как интересно - бежать и быть 
н астигнутым ! ) .  Во-вторых,  тут находит свое удовлетво
рение nотребность самовыражени я, которую ребенку 
не удается реал изовать в социально nолезных достиже
ниях .  Есл и просто следовать всем правилам n оведения ,  
то н ичего не добьешься :  про тебя только скажут «nослуш
ная девочка)) или <<nослушным мальчик)) . , ,  А вот если 
взрослые не скрывают, что они ошеломлены выдающи
мися nроказами ребенка, то они невольно nодкреnляют 
его nотребность выдел иться с nомощью nроказ, то 
есть nотребность самовыражения  находит свон мотив -
<<nроказни чаты) ,  Ситуаци я разоблачен и я  nревращается в 
ситуацию извращенного nризнания ,  nризнания «наизнан
ку)) , негативного. Ребенок не только хочет нашкодить ,  
НО и хочет быть ул иченным. Против такого искривления  
в восnитани и  рецеnт один  - не давать ребенку возмож
ность увидеть, что он вас « nрон ял )) ,  что он соверш ил нечто 
выдающееся ,  уникальное. Наоборот, если вы видите, что 
ребенок движим в своих nроделках неудовлетвореннон 
nотребностью самовыражения ,  КС!!мментирунте его по
веден ие nарадоксально :  <<Что и ты, как все? Все дети 
любят без спроса лазить в ящики с документами ,  и ты 
тоже? А я думал (думала),  что ты отличаешься . . .  )) 
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Смысл требов ан и й  взрос л ы х  к ребенку гор аздо легче 
усвоить, если м ы  сумеем высказывать и х  доброжел атель
но, но вм есте с тем н ас той ч и во. Дл я этого родител ям 
нужно с n е ц и ально следить за своей и н тонацией :  дол жен 
быть тон доброжел ател ьной твердос т и .  

Полезно n роконтрол и р овать с е б я ,  заnисав н а  магнито
фон (можно просить это сделать суnруга) и л и  хот я бы 
взгля нув в зеркало в тот момент,  когда в ы  разговар и вае
те с ребе н ком.  Есл и в ы  у в и дете nерекошен ное, р азъ ярен
ное л и цо, вам тут же станет ясно, nочему в ы  н е  доби вае
тесь в ы n ол н е н и я  своих требов ан и й :  такого в зрослого мож
но тол ько исnугатьс я ,  но nон ять его невозможно. Такой 
в зрос л ы й  доказывает в ы р аже н и е м  л и ца, nозо й ,  жестом , 
что он и не стремится пробиться к сознан и ю  р ебе н к а, 
от чаялся дос т и ч ь  его nон и м ан и я  и л и ш ь  мстительно н а
деется н а  собстве н н у ю  с и л у :  « А х, ' ты так ! Ну держись, я 
тебе nокажу ! )) ,  

М ы  с л и ш ком ч асто забываем, что nоза, м и м и ка,  
жест - тоже инструменты возде йств и я  н а  ребенка,  осо
б е н но в тот момент,  когда он сов е р ш и л  n ростуnок и дол
жен выслушать зам е ч а н и е .  Есл и мы nоте р я л и  уверен ность 
в себе, н и какие самые р е ш ител ь н ы е  слова н е  с n асут -
и н тон а ц и я  и м и м и к а  в ы д адут н ас с головой . Ребе нок 
в ы ч итает нашу гл авную м ысль,  есл и м ы  даже н е  выска
жем ее вслух : се Ну что за ребенок ! Е го совер шенно н е
возможно н и  к чему n р и у "' ить ! )) И это будет очень с и л ь
н ы м  в н ушающим воздействием,  которое nревр ащается в 
убежден-и е :  сс.Я н е и с n р а в и м ,  все равно со м ной н и чего 
н е  сдел ае ш ы) ,  

Могут возразить : н е  nредл агаем л и  м ы  л и цемерить 
и демонстри ровать н а и гр а н ное с nокой(:твие,  когда хо
чется обрушиться на ребенка со всей силой негодова
н и я1 Действ ител ь но, дети чувствительны к ф ал ь ш и ,  и де
л а н н ы м  с nокойств ием их н е  обм а н е ш ь .  Но ведь и сдер
живать себя можно искр е н н е !  Можно честно и открыто 
с казать ребе н к у :  « Я  очень сержусь ,  я с трудом сдержи
в а юсы) ,  Но сказать так,  чтобы он н и  н а  секунду н е  мог 
усом н итьс я :  у вас хватит сил сдержатьс я .  

А есл и сдержаться н е т  н и к а к и х  с и л 1  Ничего страш но-
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го ! Можно и в ы п л ес н уться:  п р и кр и к н ут ь ,  взм а х н уть р у
кам и ,  скривить  разгневанную « рожу» . Но Главное, чтоб 
н е  ч асто. И самое глав ное, что и з  этого всплеска усвоит 
ребенок . Если он заболел,  ему п лохо, он лежит с замо
тан н ы м  горлом , с температурой, а вы шумите,  ч то « и з-за 
фокусов с поедан ием снега» опять должны сидеть с н и м  
в м есто р аботы,  т о  ребенок вос п р и м е т  это как урок эго
центризма.  Но есл и в в а ш и х  словах он услы ш и т  жа
лость к нему и тревогу за е го состо я н и е ,  он поймет,  что 
р астревожил человека,  котор ы й  его искрен н е  л юбит . . .  

Прежде чем м ы  вступаем в диалог с ребен ком , м ы  
должны постараться успеть задать себе нес колько воnро
сов . Общий смысл эти х  вопросов свод ится к одном у :  в 
какой мере м ы  находимся с е й ч ас во власти э гоцентр и
чес к и х  эмоци й 1  

Ведь даже те же замеч ан и я  в зросл ы й  порой делает 
с такими с м ыслов ы м и  н юансам и ,  и з  которы х  р ебенок вы
ч и т ывает н еудовлетворен н у ю  эгоцен т р и ческую потреб
н ость взрослого в самовос хвал е н и и .  Как м ы  уже говор и
ли, ребенок по сравнен и ю  со в зрос л ы м  почти посто я н н о  
н аходится в невы годной пози ц и и  н е з н а й к и  и неумех и .  
Он в и д и т  разител ь н ы й  контраст м ежду т е м ,  какой пор я
док воцар яется в е го вещах после того, как их р а зобр ала 
мама, и к акой «nорядою> - после того, как в эт и х  ве
щах покопался он сам.  Между е го уров н е м  сноров к и ,  
организован нос т и ,  уси д ч и вости ,  в н и м ательнос т и ,  преду
предительности и тем , ч е м  обл адают взрослые,  лежит 
цел а я  проnасть.  А тут еще взросл ы й  чуть л и  н е  в каждой 

· своей придирке под ч ер к и в ает, став я себя в п р и м е р  и за
н и м аясь самовос х в ал е н и е м : « Смотр и ,  как я делаю хоро
шо, а как ты - плохо ! >> У ребе н к а  от этого может р аз
в и ться стойкая реакци я н егат и в и зма,  отр ицан и я  этало
н а .  Ребенок н а ч и н ает у п р я мо отстаивать свой плохой 
способ де йств и я ,  как б ы  п р и гов аривая п ро себ я :  сс А  я бу
ду есть рукам и  котлету>> ,  «А я буду шаркат ь ·  ногами п р и  
ходьбе>> . . .  А м ы  н е  пон и м ае м ,  ч т о  это здорова я  реакция 
неслом л е н ной л и ч ности ,  н уждающейся в определен ном 
м и н и маль ном уровне уваже н и я  и самоуваже н и я .  
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Прежде чем с казать что-то ребенку,  задад н м  себе 
воnрос : << Чего я этнм добьюсь с е й ч ас ? »  Чем очевнднее 
nовод, чем бесс пор нее п ростуnок нлн оnлош ность,  тем · 
более такой воnрос н еобход н м .  « Почему такая п ар адок
сал ь н а я  с в siзьl» - с n рос н те в ы .  А может быть,  уже н 
не будете с n р а ш н в ать,  есл н вам уже стало nонятно:  м ы  
отдаем себя в о  в л асть эгоцентрнческих эмоци й н м е н но 
тогда, когда с читаем сверхочев идной nром а ш к у  друго
го, в н н у  другого. Это относнтся  не тол ь ко к nостуnкам 
ребенка,  но к nостуnка/\�\ л юбого другого. К nостуnкам ре
бенка это относится в в ы с ш е й  сте11 е н н ,  особен но есл н в 
н ас засело отноше н и е  к ребенку как к со.бствен ностн и л и  
расче_:r н а  е го благодарность в ответ н а  н а ш н  бл агодея
н н я  . . .  

Надо с n роснть себя : х в атнт л н  време н н  дл я того, что
бы не тол ь ко отругать н возмутиться,  но и усnеть разъяс
ннть, есл·н ребенку неnонятно, nочему это n,лохо? Хва
т н т  л н  в ы держкн н тер n е н н я  сохра н ить тон .доброжел а
тельной твердостнl Не я в нтся л и  это мое зам е ч а н н е  се
год н я  сто первым по счету? Не nрозвучнт лн в голосе что
то н е n р и ятно торжествующее т н n а  « ага!  nоnалс я ! » ,  nре
вр ащающее ребе н к а  в существо, обожающее ш кодн т ьl 

В тех случаях,  когда это умест но, выр азите ( пусть да
же н ескол ь ко н ароч ито) с вою сол ндар ность со стремле
н н ем ребен к а  добнться совсем другого р езультата : « Ты ,  
коне чно, н е  хоте л а  nрол н т ь ,  н о  так в ы шло. Н у  н н чего, 
в следую щ н й  раз будет хорошо, у мен я тоже не ср азу 
получ алось . . .  » 

' Вы же сами зн аете : детям очень нравнтся н ас слу
шатьс я ,  когда м ы  говор н м  с н и м н  доброжелательно, 
толково, раскрываем дл я н н х  нов ые nерспект н в ы ,  раз
в и вающие н х  жгуч и й  и нтерес к ж н з н н  . . .  



Ребенок р астет в семье.  Набл юдает в семье не тол ь-
'=t(о те от ноШе н и я ,  н епосредст в е н н ы м  у ч аст н и ком кото

р ы х  является он сам,  но и отнош е н и я  м ежду взросл ы м и .  
О н  усв аивает и м е н н о  тот с т и л ь  общен и я ,  котор ы й  сущест
вует между в зросл ы м и .  И есл и  этот стиль отл и ч ается 
кон ф л и кт ностью,  непрер ы в н ы м и  с т ы ч к ам и ,  скандалам и  
н а  почве взаим ного эгоцентризма,  т о  ребенок (хочет он 
этого и л и  нет)  усваи вает и м е н н о  этот стиль, и н и какой 
друго й .  О н  усва и в ае т  е го н а  уров н е  эмоцион альной п а
м ят и ,  на уров н е  автоматизиров а н н ы х  эмоцион ал ь н ы х  р е
акци й .  Пусть,  подрастая,  он н а ч итается потом массы 
педагоги ческой и пси холог и ческой л и тературы о культу
ре поведен и я  в быту - все равно исправить то, ч то зало
жено с детства на эмоциональном уров н е ,  о ч е н ь  трудно. 

А !3тор этих строк - н е  оптим ист-бод р я чок.  Скорее,  
скептик и реал ис т .  Нам , в зрос л ы м ,  очень трудно отучить
с я  от эгоце н т р и ч е с к и х  реакций,  если м ы  уже сформ иро
вались как эгоце н тр и к и .  О н и  будут бурлить  в н ас ,  будут 
прор ы в аться н аружу ! Наша зад а ч а  - пон ять их см ысл и 
скорректи ровать их прояв л е н и е .  Постоянно это делать все 
равно не удастс я .  Но в некотор ы х  л у ч ш и х  э п и зодах,  ч исто 
демонстр ативно - ради преподнес е н и я  л у ч ш и х  образ
цов н а ш и м  детям - это возможно. 

Давайте, исходя и з  этой возможнос т и ,  разберемся в 
механ изме дом аш н и х  ссор,  поищем возмож н ы е  пути 
коррекци и  этого м е х а н и зма,  -пути проф илакт и к и  ссор ы .  

Очень ч асто м ы  поражаемся уд и в ительной карiи н е :  
ж и з н ь  в семье превр ащается в череду н е п р е р ы в н ы х  
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ссор, ссоры становятся практически основным содержа
н ием семейной жизни .  Хотя люди изматывают друг дру
га этими ссорами,  хотя он и страдают и болеют от н и х  
(сердцем, бессонницами ,  потерей аппетита, сексуальны
ми нарушениями,  язвами желудка, астматическими при
ступами и т .  п . ) ,  ссоры все же повтор яются вновь и 
вновь.  

Складывается впечатлен ие, что . ссоры становятся 
чуть ли  не желательным явлением для их  участников, что 
в скандалах и примирениях они находят своеобразное 
удовольствие, что это единственная форма существова
н и я  эгоцентрических личностей в семье • • .  

Такое парадоксальное впечатление является верным 
далеко не всегда. Только немногие личности так называе
мого ИСТерОИДНОГО СКЛада О'tЫСКИВаЮТ ДЛЯ себя В ССорах 
своеобразные психологические выгоды, способ компен
сации эмоциональной пустоты жизни .  Дл я больш инства 
нормальных людей, которые заняты профессиональн ы
м и  заботами,  заботами о детях, о доме, - ссоры очень тя
гостны и вовсе не желательны н и на сознательном, ни  на  
бессознательном уровнях .  

Нормальному человеку бессмысленность ссоры кажет
ся особенно очевидной,  когда очередная ссора затихает, 
когда в очередной  раз страсти остужаются и становится 
ясно, что люди все равно остаются жить вместе, что бу
дущее - это то же прошлое п л юс еще одна ссора в 

п амяти .  
Осадок от ссор не  исчезает.  От накипи страстей все 

сильнее мутнеет стекло невидимых призм, сквозь кото
рые люди смотрят.  друг на друга. Груз взаимнь1х обид 
копится. Каждый неволь но ищет, что можно противопо
ставить услышанным обв инениям,  невольно пр иближает 
момент, когда эти аргументы можно будет использо
вать, то есть пр иближает очередную ссору.  Ссорь• растут, 
из  мелких  стычек превращаются в крупные, затяжные 
конфликты.  Близкие выискивают оплошности друг у друга, 
чтобы доказать, кто в действительности явл яется неради
вым, �езответственным,  невнимательным, эгоистичным,  
черствым и т .  п .  Вместо того чтобы видеть в поступках 
другого хорошее и возвышать друг друга в своем восприя
тии  и в своих оценках, близкие, как это н и  парадоксаль-
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но, ищут, ожидают и даже хотят найти в поведении  дру
гого худшее с одной лишь цел ь ю :  доказать свою право
ту, свое моральное, умственное или житейское превосход
ство . И каждый новый день рождает новые поводы для 
ссор и претензий,  дл я взаимных укоров и обид,  возни
кающих сплошь и рядом на пустом месте. 

Получается,  ·что объективных причин  дл я развода у 
супругов нет (дл я разъезда - у родителей и взрослых 
детей),  но и вместе оставаться нельзя.  Появл яется фор
мулировка <<Не сошлись характерами» или чуть более 
наукообразная, но также мало что объясняющая - пси
хологическая несовместимость.  _ 

Несовместимость . . .  Словно каждый  человек подобно 
камню имеет в своем характере, пси хологическом скла
де «выступы)) и <<выемкю) и если <<выстут) одного совпа
дает с «выступом)) другого, а не с <<выемкой)) , то два 
кам ня,  ,:1 стало быть - два человека не могут совместИть
ся ,  получается несовместимость.  

При таком представлении  о человеке впол н� оправды
вается его душевная неподвижность, <<окаменелосты) ,  
его <<камен ное)) упр ямство и инертность восприн имаются 
как твердость характера. Человек подходит к другим с 
позици и :  <<Я такой,  и вы мен я  не переделаете)) ,  А измене
ние позиции расценивается Rак <<мягкотелосты) ,  Именно 
мягкотелость, а не гибкость, душевная активность, под
вижность. 

Итак, патетическое утверждение о несовместимо{ти 
очень часто лишь прикрывает душевную инертность, от
сутствие желан и я  включиться в <<работу пониман ия )) , от
сутствие навыков и способности к такой работе, требую
щей особенных умственных способностей - рефлексив
ности, умения  взглянуть со сторон ы  н а  самого себя, что 
не обеспечивается ,  например, знанием математики ,  тех
ники  или делопроизводства.  << Работа понимания)) предпо
лагает умение и желание понимать и себя, и другого 
человека, умение увидеть общее и различное в обстоя

. тельствах и прошлом опыте - как своем собственном, 
так и другого человека, умение взглянуть на ситуацию 
глазами другого и благодаря этому найти оправдание,  
понять логику и необходимость именно тех поступков, ко
торые другой совершил .  
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Ссора и спор 

Попробуем в н а ч ал е  договор иться о том , ч то такое 
ссора вообще, ч то обозн а ч ает слово «ссор а » .  Надо р аз
л и чать ссору и спор .  Спор обы ч н о  касается способа до
стиже н и я  обще й ,  еди ной для с порщ и ков цел и ;  толь ко 
кажд ы й  утверждает, что с пособ действ и я  другого не
п р иемлем, так как не позвол яет дости ч ь  цел и ,  а луч ш и м  
я в л яется тот с пособ действ и я, котор ы й  он с а м  предла
гает. 

Ссора - это уже стол к нове н и е  по поводу с а м и х  це
л е й .  В этом случае . ос п а р и ваются цен ности,  и нтерес ы ,  
л и ч н ые качества другого человека.  В быту н а ч ало ссор ы 
так и п р и н ято обозначать как <<nереход н а  л и ч ност и » .  
I: (. Л И  суть с пора - « Н адо де йствовать н е  так»,  если спор 
обходится без негат и в н ы х  оценок оппонента как л и чнос т и ,  
т о  ссора всегда в кл ю ч ает л и ч н ы е  обв и н ен и я .  

Спор - н еотъемлемая сторон а всякой совместной 
деятель ности людей, совместной жизн и .  И нужно с детст
в а  обучать ребе н к а  п р и емам вежли вого с пора, п р иемам,  
позв·ол я ю щ и м  удержи в ать разговор в гран и цах с пора, 
н е  переходящего в ссор у .  

Однако вся п роблема,  в с я  загвоздка человеч ес к и х  от
нош е н и й  закл ю ч ается в том , что нет фор м ал ь н ы х  сто
проце н т н ы х  правил,  позвол я ю щ и х  всегда н адежно по 
в н е ш н и м  п р и з н акам отл и ч ить с пор и ссору,  «ухватить» 
тот момент,  когда одно смекяетс я друг и м .  Если од и н  
п артнер обозвал другого дураком , и л и  и д иотом, эти и 
подобн ы е  им бран н ы е  слова однозначно с и г н ал и зируют: 
ссора началас ь .  l;lo началас ь  ли она и м е н но с этого м о
мента? Может быть,  она н а ч ал ас ь  с того момен та, когда 
в предыдущей реплике тот, кого затем назв а л и «ур аком , 
с и езуитской вежл ивостью,  с м ногоз н а ч ительной ухмыл
кой в ы гов а р и в ал : «Это б ыло очен ь  л юбезно с вашей сто
рон ы уро н и т ь  ш п роты м н е  на кос т ю м » ?  В избыточной 
вежл и вости все ( и  н е  тол ько партнер) без труда в ы читают 
агрессив ност ь ,  враждебное п р и п и с ы в а н и е  другому злост
н ы х  намерен и й  (как будто другой хотел н арочно уро
н ит ь  ш проты н а  костю м ) .  

Искусство самому оставатьс я в р а м к а х  с пора - это 
еще не искусство обще н и я .  Это искусство с амообла-
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дання .  Собственно пси хологическое искусство - ис
кусство общения  - это помочь остаться в рамках спора 
своему оппоненту, своему партнеру. Но у9ы,  как часто 
в ситуаЦиях напряженности,  в ситуации,  чреватой взры
вом эгоцентрических эмоци й, мы сосредоточиваем вни
мание только на  себе н начисто забь1ваем про парт
нера . . .  

В рассматриваемом примере « С О  ш протами>> по
страдавшему следовало бы подумать не только о соб
ственном костюме, но хотя бы чуть-чуть о том, что парт
нер вряд ли  все-таки нарочно совершил такую оплош
ность . Ведь очевидно, что это произошло нечаянно, н сам . 
п артнер жалеет Ьб этом н сконфужен не меньше по
страдавшего: а гораздо больше. · Он испытывает даже бо
лее сильную напряженность, чем пострадавший .  Поэто
му на правокационную реплику виновник вместо ожида
емого н естественного <<извини» взрывается ругатель
ствами .  А ведь ситуаци я очевидная.  Здесь фактически 
даже спорить не о чем. Речь идет о том, что один - не
ловкий н незадачливый  любитель ш прот - должен быст
ро н искренне извиниться перед тем,  у которого постра
дал костюм. Но пострадавший чрезмерно затрудняет 
для виновника это,  казалось бы, простое действие. 

С вам и так тоже наверняка  бывало, как с этим по
страдавшим.  Вы,  оказавшись в опасной ситуации (кон
флнктогенной ситуации) ,  кажетесь сами себе с покой
ными,  и все ваши слова и жесты находятся в границах 
прилнчня  н доброжелательности . Но при этом вы ду
маете только о себе, видите лишь свои проблемы н не 
замечаете, что ваше спокойствие может досаждать парт
неру, есл и он уже взволнован и задет. Это спокойствие 
может пс:Мезаться ему нарочитым, вызывающим н вос
пр и н ято как молчаливое указание на ваше мopanь'itoe 
превосходство. Ваш партнер хочет, чтоб вы его понима
ли ,  откпикапнсь на его эмоции ,  а ваше спокойствие не 
совп адает с его состоянием.  И он вдруг отвечает на  ва
шу спокойную и разумную репп ику резкостью. Это вас, 
конечно, обижает:  « Как же так, я постарался  проявить 
спокойствие н разумность , а мне отвечают раздра
жением? ! >> У вас возн икает неодолимое желание 
указать оппоне нту, что он  перв ы й  начинает се й час ссо-
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ру.  Но вот и м е н но этого как раз и не н адо делат ь !  
Поиски зач и н щиков домашн и х · ссор чаще всего ока

зываютс я н е  только бес плодн ы м и ,  но и вредн ы м и .  Тот,  
кто зан и м ался такими п о и с к ам и ,  н авер н я ка з н ает,  что это 
«гиблое дел о » .  Эти поиски сам и п о  себе разр у ш итель
н о  действуют н а  взаим о п о н и м а н и е .  Как правило,  к аж
д ы й  С Ч f'IТает з а ч и н щи ком ссоры другого . Почему так про
ис ходит? Гл авная п р и ч и н а  .н ам уже п о н ятна: поскольку 
нельзя установить точную гран и цу м ежду ссорой и с п о
ром,  кажды й проводит эту г р а н и цу по-своему, с ч и т а я  
� а ч алом с с о р ы  н е  свою р е п л и ку,  а р е п л и ку партнера.  
В этом легко убедиться ,  записав одну и з  домаш н и х  
ссор на магнитофон,  а потом п р о и зведя с ее у ч ас т н и ка
ми а н ал и з  всех репл и к .  

А н ал и з  записан н о й  ссоры показыв ает в р азвертке 
(в замедл е н н о м  темпе) обычно с р абатывающий стре м и 
т е л ь н о ,  н е  осознавае м ы й  участн и к а м и  механизм бол ь ш и н 
с т в а  семей н ы х  ссо р .  Этот механ и зм можно условно н а
звать «укоренением в про шлое» . До пустим, по ходу доб
рожелател ь н о й  или �отя бы нейтральной беседы один из 
у ч астн иков допустил агресс и в н ы й  в ы п ад в адрес другого. 
Этот срыв оказываетс я ,  как правило,  с л и ш ком очевид
н ы м  и и зобл и ч ает « агрессора» как з а ч и н щ и к а  ,очеред
н о й  ссор ы .  Но « агрессор» тот ч ас н а ч и н ает м ас кировать 
(от другого и от себя самого) с в о ю  ответстве н н ость за 
н а ч ал о  ссоры тем, что тут же р азвор а ч и вает перед парт
нером картину так и х  его поступков в прошлом,  котор ы е  
позволяют р ас це н и т ь  в р ажд�б н ы й  в ы п ад сего д н я  л и ш ь  
к а к  ответную в ы н ужде н н у ю  и закономерную реакци ю  
.н а т о ,  ч т о  было в прошлом . Пр и ч е м  берется сколь угод
н о  длител ь н ы й  отрезок време н и ,  в котором у партнера 
(жертвы агресс и и  сегод н я) обя зател ь н о  н а й дутся пре
греше н и я .  Естестве н н о ,  партнер будет протестовать про
т и в  т акой тенденциозной оцен к и  его поведе н и я  в про
шлом,  против тенденциозной подборки фактов и ,  в свою 
очередь,  тоже н ач н ет п р и пом и н ат ь  какие-то некраси
в ы е  поступки другой сторо�;�ы,  объ я с н ять,  что его некра
с и в ые посту п к и  в прошлом есл и  и случались,  то был и ,  
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вынужденной реакцией на такие-то недоброжелатель
ные действи я  оппонента.  В ответ следует новый взрыв 
встречных негодовани й  и обвинений .  Механизм «укоре
нения  в прошлое» катится по наезженной колее и с ката
строфической быстротой может привести стороны к об
суждению тех времен, когда еще самого общения  меж
ду партнерам и не существовало.  Например, мать сооб
щает сыну (дочери) ,  что его дурной хаР.актер предопре
делен дурными генам и . . .  Конфликтующие супруги от
пускают обвинени я  в аАрес родительских семейств 
(кланов), плохо воспитавших,  дурно повли явших на  . . .  
и т .  д .  

«Маятник конфликта>> не может остановиться сам по 
себе, он раскачивается все сильней и сильней .  Порой, 
правда, кажется ,  что его колебан и я  затухают, но это.  об
ман зрен и я: Просто перерывы на сон,  еду, работу или  
выход в гости на время  как  бы выключают ссору. Но  по
том, когда конф;икт вспыхивает вновь, оказывается ,  что 
его колебани я  (чередовани я  противодействующих уси
л и й )  набрали еще большую силу. И каждое новое коле
бание «маятника конфликта» - следствие его преды
дущего колебания в п ротивоположную сторону. Каж
дая новая реnлика, которая воспринимается адресатом 
как агрессивная ,  атакующая, для е� автора явл яется 
вынужденной,  защитной.  Конфликт тем самым становит
ся  непримиримым : есл и  высокой останется самооценка 
одного человека, то будет унижено достоинство друго
го и наоборот. Это порочный круг.  Выйти из него н и  од
на из сторон не может и не желает без ущерба дл я 
друго й :  есл и один человек докажет свою правоту, то 
это автоматически будет означать, что другая сторона 
явл яется неправой .  

По поводу хрон и чески возобновляющихся или не
Т1рекращающихся ссор встают два практических  вопроса :_ 
как избегать начала ссор ы  и как выходить из уже воз
никшей ссоры .  Это взаимосвязанные вопрос ы :  «одно
сторонний >> выход из ссоры (с большим моральным 
ущербом для одного и з  участников) предопредел яет 
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н а ч ало ее нового тур а .  Произойти это может не сразу : 
какое-то в р е м я  возможен « худой м и р » ,  но суть дела от 
этого н е  мен яетс я .  

Мы осмел иваемся nосоветовать н а ч и н ат ь  р аспуты
вать клубок ссор с конца.  Чтобы обезоn аси т ь  себя _от но
в ы х  с сор , нужно nрежде всего nравильно в ы й т и  и з  n реж
н и х !  

Что значит  nрав и л ь н о  в ы йти и з  ссор ы? Тр ади цион
ное nредстав л е н и е  о ссоре и с ходит и з  возможнос т и  
всего тол ько двух в ариантов в ы хода: л ибо т ы  сам n р и 
з н а е ш ь  с е б я  в и нов н ы м ,  л и бо в и нов н ы м  с е б я  n р И зн ает 
другой - твой п артнер . Пер в ы й  вариант - <<ал ьтруи
сти чес к и й » : мир устан авл и в аетс я ценой устуnок в nол ь
зу другого. Второй в ар и ан т  - эгоист и ч ес к и й :  для уста
новле н и я  м и р а  ты ждешь устуnок со стороны другого . 
в с вою nользу.  

Мы предл�гаем ч и т ател я м  исnробов ать п р ак т и ч е
с к и  и л и  по к р а й н е й  мере обдум ать тре т и й  nуть,  nред
nол агаю щ и й  од новремен ное и обоюдное п р и з н ан и е  сво
ей н е n р авоты обеи м и  сторон ам и .  Спас и тел ь н а я  формула 
дл я вы хода и з  ссоры такова: <<М ы  ссор имся - значит,  
м ы  "!е n р ав ы ! »  Обратите внимание р е ч ь  идет о <<МЫ » ,  
а н е  о <<ТЫ »  и л и  <<Я» .  Здесь н е т  тради цион ного дл я эго
и з м а  перекладыва н и я  ответствен ности с себя на другого. 
Здес ь нет и альтруисти ческого с амопожертвован и я ,  
когда в с я  ответствен нос т ь  п р и м и м аетс я н а  себ я .  Говор я
щий эту м а г и ческую фор мулу-к л ю ч  берет на себя и н и
циативу говор ить не от и м е н и  « Я >> ,  но от и м е н и  <<МЫ » .  
Это nозвол яет n робуди т ь  установ к у  н а  коллект и в и з м .  
Подчерки вается не проти воnоставле н и е  << Я - т ы » ,  раз
деля ющее люде й ,  а n'роти воnоставле н и е  <<Мы - хо ро
ш и е ,  Мы - nло х и е » ,  объеди н я ю щее то лучшее,/что есть 
в двух л ю д я х ,  nрот и в  того худшего, что в них тоже ест ь .  
<< Мы . не n р а в ы » ,  - это выстуnл е н и е  с nозиц и й  союза и 
в и н тересах союза, это обраще н и е  к чувству с е м ь и ,  чув
ству общности (как говор ят nси холог и ,  к « М ы-чувств у » ) .  

Могут возр азить: ч т о  же nлохого в том, ч т о  осознав
ший свою неnр авоту благоразум но п р и зн ает себя не
правым? Разумеетс я ,  в этом н и чего n лохого нет,  когда 
од носторон н я я  н е nр авота очев и д н а .  В нашем n р и м и т и в 
м о м  n р и м ер е  <<СО ш nрот ам и »  и н ес м ы в аем ы м и  n я т н а-
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м н  прованекого м асла н а  костюме возможность дл я од
носторон н е го п р и з н ан и я  в и н ы  воз н и кает сразу - как 
тол ько ш п роты упали (со сторон ы того, кто урон и л ) .  
Н о  после язвнтель но-провокацнон ного в ы р аже н и я  постра
д ав ш и м  бл агодар ност и ,  а тем более после п р я м ы х  от-

_ ,. ве т н ы х  оскорбл е н и й  п р и нос и т ь  взаи м н ы е  н зв н н е н н я  
должны уже обе с торон ы :  каждая за то, что н е  п редот
вратила развитие ссор ы на своем этапе, не пресе к л а  
fiСпышку нете р п н мостн у м иротвор яющей репл и кой.  

В том распространен ном случае,  когда ссор а уже п ре
в р ат и л ас ь  в обме н  взаи м н ы м и  недружел юбн ы м н  в ы п а
дами,  односторо н н ее п р и зн а н и е  своей в и н ы  тол ько тем,  
кто н а чал п ер в ы й ,  дает лишь временные в ы годы союзу, 
но в перспектнве н анос и т  ему вред. Хорошо, если другой 
у ч астн и к  ссоры в состо я н и и  понять д и п лом ат и ч ес к и й  
смысл фор мулиров к и  « Я  не п р а в » ,  истол ковав ее к а к  де
л и катную форму заявлен и я  сс Мы н е  п р ав ы » .  В этом случае 
он сразу же нзвнннтс я  за собстве н н ы е  резкие слова, 
фактическ и следуя фор муле сс Я тоже был н е  п р а в » · 
(т .  е. сс Мы оба не правы » ) .  Но есл и этот человек вос п р и н и
м ает фор мулу сс Я не прав>> тол ько в буквал ь ном смысле,  
он закл ю ч ает, что сам-то он был прав н впредь может 
(н должен)  де йствовать точно так же, то есть н е  давать 
с п уску своему партнеру до тех пор, пока он н е  п р и з н ает
с я  в своей в и н е .  

Есл и т а к а я  си туаци я повтор яетс я ,  может возн и к нуть 
опас н ы й  перекос, делающий сем е й н ы й  союз неустой ч н
в ы м .  Тот человек, который с н етемат и чески уступает,  
накапл и в ает в себе н едовол ьство н отчужден и е ,  которое 
рано нлн поздно н а ч и н ает проявляться л ибо в форме от
крытого взрыва-протеста с н е предсказуем ы м н  послед
ств и я м и ,  л ибо в фор м е  т и хого ухода н з  семьи (не обя
зател ьно п р ямого ухода, но очень вероятно - отстра
н е н ности от семьи м ы с л я м и  н чувствам и ) .  А тот, ком у 
уступают,  р искует потерять важные точ к и  отсчета дл я вер
ной самооцен к и ,  способность быть самокр н т н ч н.ым в эл е
ментар н ы х  си туаци я х .  Он н евол ь но н а ч и н ает пол ь зоваться 
безн аказан ной возможность ю  н е  скрывать своего раз
д р аже н и я  н настаивать в л юбом случае н а  с воем до 
конца - се чего бы это нн стоило>> ,  

Так од нобокость альтруизма неми нуемо обор а ч н ва-
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ется  утрато й  способностн партнеров пронзводнть «работу 
поннмания» .  Тот, кто автоматнческн уступает, не утружда
ет себя такой работой,  нбо, возведя себя мыс.ленно на 
пьедестал альтрунзма, счнтает, что со своей стороны 
сделал все, что мог. А тот,  кто пользуется уступкамн ,  
приучается слепо доверять безотчетным нмпульсам своих  
эгоцентрнческнх  эмоци й .  

С одной стороны,  мы вндим человека с пассивной 
и ндивидуалисти ческой этикой ссверующего непротивлен
ца>> :  получив удар по одной щеке, он подставл яет другую, 
думая лишь о собственной праведности,  но не о том, как 
удержать бilижнего от соблазна  ударить и по второй 
щеке тоже. С другой стороны,  мы вндим человека, 
который  постепенно'  освобождается от всякой этики  
вообще и ,  превращаясь в деспота, тер яет границы соб
ственного «Я» , опьянен ный ,  одурманенный безгран нч
ностью своей власти над сснепротнвленцем» .  

Конечно, не всегда, особенно на первых порах, фор
мула ссМы не правы» позвол ит добиться цел и.  Далеко 
не все людн способны быстро «включать» готовность к 
сотрудни честву после вспышки явной враждебности.  Ме
шает траднционное протн вопоставленне « Я - ты» .  Услы
шав предложеt;tие признать обоюдную неправоту, дру
гой участник  ссоры, приученный только к практике реше
ни й  тнпа ссили-или» ,  может поначалу актнвно протесто
вать :  настанвать на том, что он не сч нтает себя неправым, 
так как сам нахо.r�ился  в гран ицах спора н ссору не начи
нал ,  так как «больше всех обнжен» ,  ссбольше всех страда
ет», ибольше всех хотел , чтоб все было хорошо», и т. п .  

Да. Уровень пси хологической, культуры общения в 
семье нельзя подн ять одннм рывком - этаким «боль
шим скачком» за один вечер, в течение одной проникно
венной беседы .  Еслн вы почувствовал н,  что опереднли 
своего партнера в сеработе понимания» ,  не торопитесь 
форснровать событня .  Если партнер раздражен ,  устал , 
не уравновешен,  он все равно не сможет правнльно по
нять вашей активностн ! Скорее всего, он истолкует вашу 
активность превратно :  как стремление навязать выгод
ную дл я  себя лини ю, как стремленне продемонстри
ровать свое и нтеллектуальное и мора�ьное превосход
с т в о .  
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Сце н ар и и  эмоцион·ал ь н ы х  реакций,  ав том атизмы де
жур н ы х  реплик в обыден ном обще н и и  затверживаются 
годами и десятилети ям и !  Постигнув умом н еобход и 
мость отказа о т  неблагопр и ят ного сценар и я, н еобхо
д и мость п р именен и я  нового с т и л я  в домашнем обще
н и и ,  мы еще очень долго н е  можем следовать новому 
стилю на практ и к е .  Ч и т атель должен 'этому повер и т ь ,  
через подоб ные р азоч арован и я  в с в о е й  собстве н ной 
п р актике повседнев ного обще н и я  п рош л и ,  как правило, 
все п рофессионалы - д и плом и рован н ы е  педагоги,  пси
холог и ,  в р а ч и  . . .  Первое время воз н и к ает н е и збежный р аз
рыв между умозр ител ь н ы м и  Пр едставл е н и я м и  и реаль
н ы м  поведен ием,  заучен н ым с детства.  Этот разрыв угне
тает. Опускаются р ук и .  Кажетс я ,  что все рецепты невер н ы .  
Хочетс я f!Ce бросить - всякое логизиров а н и е ,  вся кое 
«умствов а н и е »  - и руководствоваться тол ько голосом 
сердца. 

Обы ч н а я  наша житейская и м п ул ьси в ность,  н етер п и 
мость проявл яетс я и в этом : м ы  хот и м  почувствовать 
немедлен н ые улуч ш е н и я ,  а если он и не н аступают, все 
бросаем. 

Теперь всем и звестно, как н е просто бросить курить 
и л и  н а ч ать зан иматься ежед н е в н ы м  оздор о в и тел ь н ы м  
бегом , как н е  ср азу д а ю т  с е б я  знать улуч ш е н и я ,  т а к  к а к  
в ы б и т ы й  и з  п р и в ы ч ного режи м а  орган и зм пона чалу дает 
сбои.  Брос и т ь  об ижаться и л и  бросить завидовать не п ро
ще ! Пси х и ке не п роще р асстаться с автом ат измами эго
це н т р и ческих реакци й ,  чем орга н и зм у  - с н и кот и ном . 

Дл я того чтоб ы эффективно п р и м е н ять определ ен
н ые приемы управл е н и я  кон ф л и ктом , м ы  п режде всего 
дол ж н ы  научиться управлять собств е н н ы м и  эмоцион аль
н ы м и  состо я н и я м и ,  н а у ч и ться помогать в этом же партне
р у .  Это очень не просто . В этом нам м е ш ают раздр аже
н и е  и распущен ность. 

Останов и м с я  подроб н е й  н а  а н ал изе этих явле н и й ,  
п режде ч е м  дви нуться дальше в по�<�сках путей профилак
тики кон ф л и ктов . 

Миф о скандаnистаУ. н миротворцах 
Мы с вами довол ьно ч асто б ы в аем с в и детел я м и  том у ,  

как од н и  л ю д и  ссор ятся по м алейшему п оводу, а другие 
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и в самых труд н ы х  и обидн ы х  с и туац и я х  проявляют 
сам ообладание,  терп и м ость,  понимание.  Мы говори м ,  
ч т о  первые - скандалисты,  а втор ы е  - м и ротворцы . 
О д н ако всем п о н ятно,  что эти я р л ы к и  не позвол я ют п ред
с казать повеДе н и е  л юдей во всех с и туаци я х .  И н огда скан
дал ист оказывается д ружел юбнее,  чем м иротворец. 
От чего это зав исит?  

Мы все еще н е  в полной мере п о н и м ае м ,  до какой 
степени гибкой,  подвижной явл яется эта у н и кальная си
стема - психика человека.  Мы п ытаемс я  о п исывать и 
п редсказывать поведе н и е  человека так,  как м ы  это дел11л и 
по отн о ш е н и ю  к объектам неживой п р ирод ы :  п р и п ис ы ва
ем этим объектам свойства и предсказывае м  поведен и е  
п о  э т и м  свойствам . 

Понятно,  что более т яжел ы й  металл будет быстрее то
нуть в л юбой жидкости : поведе н и е  (скорость погруже н и я )  
зависит от свойства ( п лотности)  п р я м о  про порцио
нально.  

А п оведен и е  человека кор е н н ы м  образом м ожет и з
мен иться в зависи мости от того, какая система представ
л е н и й  возн и к л а  в его голове в дан н ы й  конкрет н ы й  моме н т .  
Для того чтобы р азб и р аться в м е х а н и к е  конфли ктов,  
полезно разл и ч ать три типа таких систем п р едставле
н и й :  

1 )  «Эгоцентри ческая с и стема п р едставле н и й » .  В ц�нт
ре этой с и стемы << Я сам>> ,  «мои жел а н и !' " •  «мои цел и » .  Все 
остал ь н ы е  предметы, в том ч исле и други е  л юд и ,  п ред
ставл е н ы  в такой системе только как полезные инстру
менты и л и  вред н ы е  преград ы  д л я  удов_летвор е н и я  соб
стве н н ы х  желан и й .  

2 )  « А л ьтероце н т р и ческая система п р едставлен и й » .  
Здесь в центре всех п редставл е н и й  другой (альтер ) .  
Человек сопереживает этому другому,  отождествляет се
б я  с друг и м .  Он переживает его желан и я  или страдан и я  
и опасе н и я  как свои собстве н н ы е .  Окружающие предме
ты,  в том ч исле « я  сам»,  оце н и в а ются как полезные и н 
струменты и л И  в р е д н ы е  · преграды. для осуществл е н и я  
желан и й ,  удовлетвор е н и я  потребносте й того кон кретного 
человека, который помещен в центр системы представ
л е н и й .  Такая система п редстав л е н R й ,  как правило,  н е
усто й ч и в а ,  возн и к ает в момент сопережива�:� и я ;  более 
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длительно она существует в исключительных случаях са
моотверженнон альтруистическон любви (к возл юбленно
му, к ребенку, k кумиру). 

3) ссСоциоцентрическая система представлени н» . В от
личие от двух предыдущих моноцентрических систем (с 
одним центром) это пол ицентрическая система (с многи
ми  центрами) .  Если эгоцентризм ведет к пол ному забве
нию интересов другого (или к их  намеренному игнориро
ванию), если альтероцентризм ведет к забвению соб
ственных интересов (или интересов третьих  лиц по от
ношению к обожаемому человеку), то сссоциоцентри
ческая система» позвол яет одновременно учитывать ин
тересы как . свои собственные, так и других люден, и ,  
следовательно, искать реальные способы их  взаимоприем
лемого удовлетворения .  Психологическим подлежащим 
социоцентрических высказыван и н  о мире является не сся» ,  

• Не «ТЫ» ,  а «МЫ» , 
Принцип иальнын пункт состоит  в пониман и и  следую

щен закономерности : у одного и того же человека в 
рёlзные моменты времен и  может складываться в голове 
в качестве преобладающен любая из трех систем пред
ставленин (любая из трех ! ) .  Это означает, что эгоцентрик 
в какон-то момент может оказаться социоцентриком или 
альтероцентриком, социоцентрик  - эгоцентриком и так 
далее. Но чаще всего (особенно в домашних ,  расслаб
ляющих сстыловых» условиях) мы все являемся завзятым и  
эгоцентрикам и .  

Приведем житенскин пример. 
Мать приходит домон , уставшая после рабочего дня . 

Она ожиДает, что дома ее встретит приветпивая дочь-сту
деНтка. Мать совершенно не намерена заниматься поуче
н и ями,  ен хочется только отдохнуть: Вчера у дочери был 
последн и н  экзамен,  знач�. ен уже н и что не мешает за
няться домашним хозянством . Однако дочь получила от 
знакомого приглашенив п ровести  вечер вместе и погло
щена сборами .  Мать застает дома легки н  разгром и обру
ш ивается на дочь с обвинениями в неряшливости и неорга
низованности .  И хотя она узнает о вечерних  планах дочери ,  
это  не помогает ен перестроиться, она резко бросает :  
ссЗачем т ы  ищешь шарфик там, где его вообще не может 
быть:  любовные волнения  тебе отши бают всю памяТЬ>> .  
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Дочь не находит н ичего лучшего, как применить дл я за
щиты контрвыпад :  «Зато тебе н икакие любовные волне
н и я  вообще не грозят . . . » 

Очевидно, что в этой ситуации каждый мз партнеров 
предстал перед другим как неожидан ная преграда 
на пути  к удовлетворен и ю  собственных желани й .  Из не- · 

способности увидеть ситуацию глазами другого человека 
возннк агрессивный импульс:  нанести урон этой преграде, 
поколебать ее. И каждая из  сторон действует предел ьно 
невежл иво.  Эгоцентризм возн икших  систем представле
н и И  привел к обоюдным выпадам . 

Но предположим, что по дороге домой мать встрети- . 
ла  при ятельницу, которая поделилась с ней своими про
блемами :  ее взрослая дочь страдает из-за того, что слиш
ком полная или  худая и никак не может найти достой
ного спутника жизни .  Этот разговор невольно наводит 
мать на мысли о ее собственной дочери : к счастью, ка
жется, такое ей не грозит . . •  Так случайное событие -
разговор с приятельницей  - приводит к перецентрации 
системы представлен и И  в сознани и  матери,  подготавли
вает мать к тому,  чтобы с пониман ием и участием от
нестись к волнениям дочери,  собирающейся на свида
н ие .  Усталость и желание отдохнуть никуда не дел ись,  
но теперь они  не мешаЮт матери взгл януть на ситуацию ·хот я бы отчасти глазам и дочер и .  И разбросан ные вещи,  
и недомытая посуда воспринимаются иначе, с большим 
пониманием и не так  раздражают . . .  

Почему важно разл ичать альтерацентри ческую и со
циоцентри ческую системы представлениИ?  Ведь обе эти 
системы позволяют учесть интересы другого, интересы 
партнера. Дело в том, что о_ни разли чаются по тому, на
сколько при  этом человек не забывает о своих собствен
ных  интересах.  Забвение собственных  интересов при аль
тероцентризме, как правило, оказывается временным : 
неудовлетворенность накапливается и приводит к взрыву 
эгоцентри зма .  

Предположим, что  в нашем примере любящая мать 
три вечера подряд убирала за дочерью, убегавшей на 
свидание, весь хлам, которы й  та оставляла.  В результате 
такого самозабвения  у матери накапливается усталость .  
И вот на четвертый д е н ь  о н а  возвращается домой с 
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работы с ссраскалывающейся» от бол н головой н ,  увндев 
разгром в четверты й  раз, теперь резко обрушнвается на 
дочь. Дочь  нз ссл юбнмой доченькн>> превращается в 
эгонстку, едн нственный  nоклонннк  н нзбранннк - дочерн 
превращается в ссмальчншек» . А это уже обндно !  

Альтероцентрнзм - это моноцентрнзм, эта  та же 
узость сознання ,  тот же эгоцентрнзм, но nере_�ернутый с 
ног на голову. 

Очень часто альтероцентрнзм возннкает снтуацнонно,  
а nотом резко сменяется эгоцентрнзмом. Альтероцент
рнзм чреват не только усталостью н р аздраженнем 
от неудовлетlsоренностн собственных забытых (вытес
ненных)  желанн й .  Альтероцентрнзм оnасен тем , что он 
дезорнентнрует окружающнх �  онн н ачн нают невольно 
рассчнтывать на то, что нх  n артнер н дальше будет оста
ваться удобн ым альтероцентрнком, но не тут-то было -
всnышка эгоцентрнзма застает н х  врасnлох,  н ее неожн
данность становнтся одн нм. нз факторов, повышающнх 
нмnульснвность ответных реакцн й .  Дочь наверн яка в от
вет на  ссэгонстку» н ссмальчншек» (во множественном 
ч нсле) среагнрует еще острее, чем на ссотшнбло nамять» .  

се Работа nоннман н я» должна нметь своей целью вос
созданне полной н уравновешенной соцноцентрн ческой 
снетемы nредставлен н й .  Это достнгается за счет особых 
навыков nрогнознрован н я  снтуацнн .  Всегда, есл н  м ы  ста
внм nеред собой задачу nредсказать р азвнтне снтуацнн 
на  много шагов вnеред, мы должны как-то учесть nрн 
этом действн я nартнера, а,  следовательно,  те его ннтере
сы, на основе которых он будет nредnрнннмать этн дей
ствн я .  

Допустнм, уже нзвестн ые н а м  мать н дочь обладают 
оnределеннымн навыкамн преодолен н я  собственного 
эгоцентр нзма за счет nрогнознрованн я .  Тогда мать, скорее 
всего еще по дороге к дому представнт себе, что она 
может увндеть в квартнре н задаст себе воnрос, что мо
жет служнть оnравданнем для дочерн ,  еслн та не навела 
nор ядок. Тогда, переступнв  порог дома, она не будет 
застнгнута врасnлох увнденным бесnорядком нлн по 
край!iей мере постарается прежде всего выясн нть,  что 
nронсходнт .  

Со своей стороны дочь,  уже получнв  выговор, не бу-
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дет столь нетерпимо реагировать на мать :  она представит 
себе, как мать могла устать на работе, как ей  хотелось 
застать дома порядок. Во всяком случае, ей будет легче 
произнести такие обь1денн�;о1е слова : «Мамочка, не сер
дись на разгром, у меня сейчас уже нет времени,  при
беру, когда вернусь . . .  Ты не возись, отдыхай  ... 

Переключать, децентрировать собственную систему 
представлен и й  очень трудно,  есл и мы находимся во влас
ти  эмоци й .  Когда мы говорили  про зависть, ревност.ь ,  
обиду, мы раскрывали содержание эти х  эмоци й .  Но со  
стороны - психаэнергетики  с формальной точк и  зрения  
все  эти  эмоции предстают как  некоторое более и л и  менее 
высокое по своему уровн ю  возбуждение,  или раздраже
ние .  Очень часто мы даже не можеt:' себе дать точный  
отчет, ч то  именно мы чувствуем к нашим близкl!lм, к до
машним,  но чувствуем, что они нас раздражают.  Нужно 
уметь снижать уровень раздражения .  Без этого· избавить
ся от эгоцентризма невозможно.  

Прежде всего мы должны научиться относиться к са
мому факту раздражен и я  спокойно,  не делать из этого 
факта трагеди и .  Немудрено, что зажатый в тиски стрес
сов современный челов!'к невольно стремится разрядить 
свое напряжение именно дома - в наиболее безопасной 
дл я этого обстановке. Кр икнув,  скорчив «рожу» ,  стукнув 
кулаком по столу или топнув ногой,  мы разряжаемся,  
сбрасываем напряжение,  которое угрожает нашему орга
низму многочисленными болезнями - от гипертонии  
до язвы желудка. 

Однако следует науч иться снимать свое напряжение 
так ,  чтобы наносить наимень ш и й  урон окружающим.  
А то получается наоборот:  вы хотели освободиться от  
избыточного напряжения ,  издал и какой-то невнятный рык 
по поводу половика, сбившегос я на полу под ногами ,  
а ваша жена (муж), восприняв это на  свой счет,  вдвойне  
«заряжается » .  Вместо разрядки общая атмосфера в семье, 
наоборот, накал яется .  

Многие, наверное, замечали ,  что  очень часто источник  
и адресат раздражения  не совпадаЮт между собо й .  
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Подл и н н а я  п р и ч и н а  взрыва - несп раведл и вое зам е ч а н и е  
н а ч ал ь н и к а  н а  р аботе, а срываемся м ы  дом а п р и  в и де 
сбившегос я коврика в п р и хоже й .  Раздраже н и е  имеет 
свойство накап л и в атьс я: л ьв и н у ю  дол ю отр и цатель ного 
эмоцион ального зар яда мы получае м  в н е  дом а (в м агази
нах, в транспортной тол чее,  в кол к и х  шутках или безраз
л и ч и и  сослуживцев ) .  Но есл и дом а добавл яется хотя б ы  
малая тол ика,  она станов ится как бы ф и т и л е м ,  и п роис хо
д и т  взрыв . . .  

Как ж е  с этим зар я дом справляться?  Как можно е го 
безопас но сс канал и з и ров аты> ,  как говор ят пси хологи ,  то 
есть отыскать громоотводы и зазе м л и т ь ?  Прежде всего 
следует зн ать: д л я  эмоцирнальной разрядки нужна м ы 
ш е ч н а я  р азр ядка.  Пон абл юдаем за собой: когда м ы  
раздражен ы ,  н а ш и  м ы ш цы - рук,  ног, с п и н ы ,  шеи -
наход ятся в с и л ь ном напряже н и и .  А к т и в н ы е  движе н и я  
позвол я ю т  сброс и т ь  это н а п р яжен ие ,  разрядить раздраже
н и е .  Тем ,  кто ведет н а  р аботе с и д я ч и й  образ ж и з н и ,  вече
ром перед с ном помогут медл е н н ы й  бег (своеобразная 
зам и н ка,  как говорят с портсм е н ы ) ,  контраст н ы й  душ 
(чередов а н и е  теплой и nрохлад ной вод ы ) .  Кон е ч но, по
добные зан я т и я  об язате л ь но должны быть согласова н ы  
с бл и зк и м и ,  вн есе н ы  в рас порядок д н я ,  н е  должны в ы 
зывать удивлен и я  и протеста.  

В те вечера (предполож и м ,  по нечетным д н ям ) ,  
когда в е ч е р н и м  моционом зан и м ается жена,  м у ж  вы
с вобождает ее от части вечер н и х  забот (моет посуду, 
укладывает дете й И т .  п . ) .  После мален ь кой ф и з и ческр� 
встряски человек зас ы п ает,  может быть,  нем ного позднее,  
зато сон станов ится бол ее глубок и м  и с вободн ы м  от 
тревожн ы х  в п е ч атле н и й  м и нувшего д н я .  

Но управл е н и е  раздраже н ием н и  в коем случае н е  сво
дится тол ь ко · к ф и зиолог и ч еской саморе гул я ц и и ,  как на
и в но полагают те,  которые конце н т р и руют все свои с и л ы  
тол ь ко н а  ф и з и ческом т р е н и н г е .  Сл и ш ком ч асто в ка
честве п а н ацеи от всех бед рассмат р и ваются йоговекая 
гим н асти ка,  п с и хом ы ш е ч н а я  релаксац и я ,  аэроб и к а  и том у 
подобнь1е видь•  трен и н га.  Нужно отчетл и во пон и м ать,  что 
когда направленные н а  собственную персону зан я т и я  ста
нов ятся п р еобл адающ и м и ,  то это озн а ч ае т  с корее 
уход от п робл е м ,  чем и х  р е ш е н и е ,  с корее отстранение 
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от людей ,  замыкание в эгоцентристских представлениях ,  
чем движен ие к пониманию других .  

В этом смысле полезны п арные физические игры 
{групповые).  Мне известна пара, которая успешнр боро
лась с межличностной напряженностью с помощью 
вечерней игры в пинг-пон г  {сетка натягивалась на обыч
ном раздвинутом обеден ном столе пр ямо в домашней 
обстановке).  

Один и з  психологических  приемов управления  раздра
жением основывается на  уже упомянутом нами разли че
н и и  источника и адресата раздражения .  Но это различен ие 
нужно использовать только для самоконтроля ,  его н и  в 
коем случае не следует делать средством контрол я за 
другими .  Если  вы назмдательным тоном объявите кому
н ибудь, что его {ее) на самом деле разозлила плохая по
года, а он {она) сссрывает зло на вас>> ,  то ничего хорошего 
не ждите. Такое назидание никогда не будет прин ято 
{или будет принято с чувством подавленного протеста), 
так как оно  задевает самолюбие вашего партнера. Если 
вы  заметкл и  такое явное несоответствие,  то лучше будет 
промолчать,  а про себя решить, что поскольку явно не 
вьt являетесь причиной раздражения ,  то вам не стоит 
принимать н а  свой счет колкие,  несправедливые заме
чания ,  не стоит обижаться . 

Эгоцентризм, как правило, приводит к тому, что чело
век слишком многое принимает на свой счет - даже 
то, ЧТО совсем ему не адресовано. Вот муж видит утром 
{когда надо спеш ить на работу) оборванную вешалку 
на  своем пальто и чертыхается .  Жена, принимая это на 
свой счет, в Jслопотах утренних сборов мгновенно разра
жается целрй тирадой доводов, чтобя снять  ответствен
нщ:ть за вешалку с себя .  При этом она может даже не слы
шать,  как он п ытается объяснить, что <<Черт» относился 
вовсе не к ней,  а к вешалке, к спешке, к его собствен ной 
плохой памяти {забыл вчера· про вешалку) и т .  п .  

Уставшие от монотон ности обыденщины, мы слишком 
часто смотрим на  все, что происходит с нами в быту, 
слишком серьезно. На самом деле за поверхностным 
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однообразнем лежит масса комического. А мы,  -теря я  
чувство юмора, не можем разглядеть это'го. И только 
изредка в состоян и и  особого проеветлен и я  н бодрости 
мы вдруг понимаем, что происходящее выглядит со сто
роны как забавн ы й- водевиль,  отнюдь не лишенный 
своеобразного сценического шарма. 

Лучшее средство для эмоциональной разрядки -
чувство юмора. Человек, владеющий юмором, умеет 
создать комфортное веселое н астроен ие в самые напря
женные моменты.  Вспомним тех нз  ·наших знакомых,  
которые неизменно отл нчал нсь чувством юмора, весе
лым нравом.  Что для н н х  характерноr Онн  умеют сме
яться не только н не столько над другнмн ,  сколько над 
самнмн собой .  Поэтому-то даже некоторые колючие 
остроты воспринимаются как дружелюбные, безобидные.  
Онн не столько смеются самн,  сколько смешат других .  

Шутка, розыгрыш - ОТJ!НЧные средства для того, 
чтобы овладеть своим раздражением.  Этот пси хологн
ческий  прием можно назвать н аи гранным раздражением.  
Человек на самом деле слегка сер д н т ,  но он изобра
жает наигранное возмущение,  н в этой . чрезмер
ной эксцентрике н окружающие, н он сам находят прИ
знаки контрол я над ситуацией .  Улыбку вызывает несоот
ветствне между незначнтельностью повода н преувелн
ченны/J\н размерами раздражен и я .  Важно, чтобы холостой 
выстрел прозвучал раньше - как только раздражение 
зароднлось ,  а Повод еще н ичтожно мал . Прнзнакн наро
читости,  розыгрыша свидетельствуют о запасе чувства 
юмора, а значит,  н о запасе благорасположения .  

Прнмерr Ну вы н х  самн найдете массу . Мне вспоми
н ается сценка н а  пляже. После сильного удара волей
больный мяч вылетает нз круга н попадает в голову 
весьма почтенному джентльмену, сосредоточенному на 
преферансе. Поглаживая лысину с достоинством челов.е
ка, сознающего, насколько у него высокий лоб, джентль
мен членоразд.ельно прои зносит :  << Так . . .  еслн  этот мяч еще 
раз ко мне попадет , я его тихонечко ножичком режу>> .  
Это было сказано н сыграно так, что все окружающие, 
в том числе волейболисты, рассмеялнсь,  хотя одновре
менно поняли серьезность предупреждения  н отнесли 
свой круг  подальше от п реферанснстов . 
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Конечно, разыгрывание раздражения требует остро
умия, изобретательности и тонкой интуиции.  Надо избе
гать штампов : трюки и шутки допжны - быть действитель
но неожиданными дпя партнера, тогда они срабатывают, 
тогда они смешны. Интуици• требуется дпя того, чтобы 
различать, когда такое разыгрывание уместно, а коrда оно 
вообще противопоказано:  ведь спожившаяся ситуация 
дп• партнера может быть спишком серьезной и пытать
ся рассмешить его не надо - это может показаться пишь 
издевательством. 

На чем основан психологический механизм профипак
тики раздражения с помощью розыгрышаl Ero суть -
в перевоппощении, ипи в частичном саморазотождествпе
нии.  Нарочито разыгрывая свое раздражение, вы подчер
киваете, что это топько маска, это рс;»пь, которую вы 
можете играть ипи не играть, это не ваша суть. 

Частичное саморазотождествление - очень важный 
механизм борьбы с собственным эгоцентризмом, с эго
центрическими реакци•ми. Что означает эrоцентрическая 
реакция с точки зрени я  отношени я  в этот момент челове
ка к самому себеl Это сверхотождествпенность с самим 
соqой, сверхвкпюченность в ситуацию. аНепьзя управ
пять чем-то, не отдепив себя от этоrо• - повторял как 
важнейший поступат психотехники (искусства caмoperyn• 
ции) тапантпивый психолог Никопай Цзен, трагически по
гибший в возрасте 29 пет. Когда вы смеетесь над своей 
ошибкой, над своей неловкостью, над своим собствен
ным раздражением, вы отделяете себ• от этого, де
монстрируете себе и другим, что это не rпавное в вас, 
что это просто временное и случайное, от кo-roporo можно 
избавиться.  

Вспомним, как мы доrоворипись понимать ссору -
как конфликт самооценок: участники ссоры стремятся 
поддержать самомнение и собственную репутацию ценой 
снижения самомнения и репутации •nротивника». 

Чтобы избегать ссор, чтобы избавить самоrо себя от 
повышенной ранимости, обидчивости, чеповек допжен по
стараться не рассматривать каждую вспышку раздраже-
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ни• как уrрозу своей личности. Близким, обойденный ва
wим вниманием, теперь вынужден раздражатьс•, хоть так 
привлеки внимание к себе. Выходит, что это замаскиро
ванна• под видом аrрессии жалоба вам на вас, призыв 
оказать мораnьную поддержку здесь и сейчас: про•вить 
свою выдержанность, доброжелательность, чувство юмо
ра, любовь, наконец. 

Да, раздражение близких, высказанное нам, - это 
жавоба нам на нас же самих (каl( ни парадоксально это 
звучит). Просто наw друг жаnуетси нашей безrраничной, 
все понимающей личности, тому, что он любит и ценит 
в нас, на нашу же ограниченную и бестолковую индиви
дуаnьность - на наw темперамент, недостатки характера, 
на наши случайные привычки, которые нам совершенно 
не обиэательно считать необходимыми. И только мысль 
о небезнадежности такого рода обращени• к нам с жало
бой на нас порождает это обращение, придает ему логику 
и смысл в голове того, кто раздраженно говорит нам 
резкие и обидные вещи. Если бы этот человек не ценил 
и не любил нас, не верил бы в нас, он бы даже не раздра
жалсJI, у него не было бы ничего, кроме равнодуши•.  

Когда мы обижаемся� Когда другим удается «задеть» 
нас� Когда они попадают своими стре:nами в уязвимые 
места - указывают на те недостатки, которые мы хотели 
бы скрыть и от себя, и от других .  Таким образом, наwа 
обидчивость, наwа пси хологическая уязви мость попностью 
зависят от того, наскопько мы « вскрыл и »  себ • для себя, 
смогли осознать в себе недостатки, которые н ас трево
жат, но в которых так трудно себе ПР.изнаться. 

Не хотепось бы привязывать вас к формаnьным при
емам. Они рождаются в ситуаци и и наиболее удачные из 
них срабатывают топько в той ситуации, в которой воз
никли. Повторенные во внешне анаnогичной ситуации, 
они часто не срабатывают. 

Остановимся здесь на некоторых примерах таких 
приемов пиwь ДЛJI иллюстрации общего механизма 
розыrрыша и перевоплощения. 

Прием ложного объяснения. Дается нарочито ложное 
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объ яс н е н и е  п р и ч и н  собствен ного н е довол ьст в а .  Нап р и 
мер : « Ты сегод н я  н е  вытер после себя воду в в а н н о й ,  и 
это дл я м е н я  особе нно н естер п и мо, потому . . .  что я н е  
знаю,  в чем м н е  ве ч ером идти в гост и » .  Точ но так ж е  
можно было бы п р ивести л юбую другую н ароч и то 
н есоответствующую п р и ч и н у :  « . . .  потому что сегод н я  жар
ко» , « . . .  потому что- ребенок кап р и з н и чает » ,  « . . .  потому что 
у м е н я  голова бол ит» и т. п. Втор ая часть фразы должна 
произнос и т ьс я  п о с л е  п а у з ы  с ком и ческим в и дом . Уме н и е  
выдерживать паузы - важн ы й  п р и зн ак самоконтрол я !  
Пауза и многозн ачител ь н ы й  в и д  дол ж н ы  в ы давать вашему 
партнеру,  что вы сами полност ь ю  осознаете нелепость 
собственного объяснен и я ,  дол ж н ы  дать ему пон ять,  что 
в ы  управл яете собстве н н ым р аздраже н ием,  а,  следова
тель но, н е  хот ите его обидеть,  что вы относ и т е  свой 
упрек н е  к порокам л и ч ности др угого, а к собствен ному 
р аздраже н и ю ,  у которого сове р ш е н но другие п р и ч и н ы .  

Второй п р и е м  - нелепый в ы вод. П р и м е р : « Ты опять 
сегод н я  н е  завела сте н н ы е  час ы ,  поэтому я проб ь ю  дырку 
в nотол ке и буду определ ять в р е м я  по сол н цу и звездам ! >> 

Предполагае м ы е  механизмы разрядки здесь те же, 
что и в п редыдущем п р и м е р е .  Тол ько постарайтесь,  
чтобы следствие было действ ительно нелепым или,  к ак 
м и н имум · безобид н ы м .  Если в ы  выбираете в качестве 
следств и я  такие в пол н е  п р авдаподоб н ы е  и обы ч н ы е  н а
мерен и я ,  как,  н а п р и ме р ,  «Я завтра уеду к род н ы м >> ,  
« н е  дам тебе денег н а  и грушку>> ,  т о  это будет п росто 
вос п р и н и м аться как угроза сан кци й ,  недоброжелател ь н ы х  
поступ ков с в а ш е й  с тороt�ы,  т о  есть будет л и ш ь  подчер
к и в ат ь  сте п е н ь  вашего р а здраже н и я .  

Чтобы угроза рассме ш ила,  н адо влож и т ь  в у грозу не
малое актерское м астерство, как это было в примере с 
преферансистом, угрожающим « т и хонечко порезать м я 
ч и к  нож и ч ком>> .  Хорош и й  в а р и а н т  - в хожден и е  в какой
то и звес т н ы й  с;це н и ч ес к и й  образ.  Нап р и мер жестом муш
кетера, бросающего перч атку, можно угрожать партнеру 
в ы зовом н а  дуэл ь .  Есл и в обсуждаемом воп росе нет 
н и че го бли зкого к теме рев ности,  н еожидан н ы й  эффект 
может дать перевоплощен и е  мужа в Отелло, тр ясущи
мися от гнева руками угрожающего задушить как свою 
и збран н и цу,  так и .  ее л юбов н и ков в придачу.  
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Третий ,  самый сложный прием.  Его можно назвать 
подтверждением подозрен и й .  Здесь слово « подтвержде
ние» берется в кавычки ,  так как мнимое театрализо
ванное подтвержден ие должно привести по замыслу к 
обратному эффекту - к опровержен и ю .  Например, жена 
подозревает мужа, что в его очередной задержке на ра
боте замешана женщина .  Муж чувствует, что супругу 
мучает это подозрение настолько, что она даже не решает
ся сказать о нем прямо - в лоб. Возн икает напряжен ие.  -
Его можно сн ять шутко й :  <<К сожалению,  и х  было сразу 
двое . . .  » - << Кого двое»? - переспрашивает жена. -
<< Ну 1-ех, о которых ты думаешь . . .  » Конечно, применен ив 
такого рода шуток, такого рода игры зависит от уровн я 
взаимопонимания ,  освоен ного парой,  от практики и гр 
такого рода. Если такой практики не было, то эффект не
ожиданности сработает естественно в протипополож
ную сторону.  Если' же партнеры уверены в развитом 
чувстве юмора друг друга,  оказываются возможны м и  
очень смелые выходки : Например : << Вот посмотр и : к а к  раз 
чей-то длинный волос у меня на рукаве . . .  ) )  На подозре н и я  
мужа в материальных притязан и я х  супруги по отношен и ю 
к его родителям супруга может ответить розыгрышем : 
<<А все-таки твои родители - скряги :  не могут подбросить 
мне пару тысчонок на шубку . . .  » 

Конечно, опять же следует повторить, что все эти при
емы приносят эффект, когда он и действительно не со
ответствуют по смыслу реальному положению вещей .  

Мы говори м  эдесь лишь о частичном раэотождествле
н ии ,  а не о полном. Почему? В человеке должно быть 
много такого, с чем ему ни при каких обстоятельствах 
не следовало бы раэотождествляться .  Имеются в виду 
нравственные принципы, пон имание чести и долга перед 
людьми и обществом.  Розыгрыш, в котором вы ставите 
на карту нравствен н ые устремлен и я, чреват непредска
эуемыми последствиями . В ино й  ситуации раз-друго й  
неплохо представиться злодеем для того, чтобы доказать 
по контрасту, что ты не злодей . Но злоупотреблять по
добным перевоплощением не стоит.  С этой  ролью, 
чего доброго, можно и свыкнуться, польстившись на ее 
мн имые преимущества. 
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Распущенность - пpere r� з>t� нз в n а с т ь  

ссКуда же ты залез, бестолоч ь !  Брось это дело немед
ленно, тебе говор ят ! »  - возмущенно кричит nапа на 
своего трехлетнего сына, открывшего из л юбопытства 
сервант и развлекающегося ссчоканием» друг о друга 
хрустальных  фужеров . Малыш вздрагивает и . . .  то ли от 
неожиданности, то ли от того, что nонимает отцовские 
слова буквально, - ссбросает это дело» : фужеры nадают 
на пол и разбиваются . . .  

Легко себе представить дальнейшее развитие собы
т и й :  шумное разбирательство с участием nрибежавшей 
мамы и ,  возможно, бабушки;  обилие реnлик  и эnитетов : 
«дураК>> (от отца к сыну), «садист>> (от матери отцу - за 
то, что исnугал и довел до рева «деточку>>) ,  ссвредител и>> 
(от бабушки ко всем членам семьи) .  Со стороны все 
это выглядит,  в общем, смешно :  и недаром nодобного 
рода сцены - благодатный материал для эстрады и 
комедий .  Но внешни й  комизм не должен .заслонять от 
нас дщ1ольно-таки суровые nоследствия  таких  сценок для 
nсихики детей ,  растуw.их в окружении несдержанных  
взрослых, то есть в обстановке рас nущенности .  

Что  таКое распущен ность? Почему мы выдел яем рас
пущенность, отличаем ее от раздражительности ?  

Когда мы говорим о раздражительности ,  м ы  nодчер
киваем неnроизвольность всnышек нетер nимости .  Мы го
ворим, что раздражение накаnливается nочти с неизбеж
ностью, и возникает воnрос о том, как ее разр ядить, 
сн ять, как уnравлять эти м  физиологическим состояни
ем - раздраженности .  Когда человек осознает несдер
жанность как недостаток, мы квалифицируем ее как раз
дражительность.  Если же человек уnорно считает свою 
несдержанкость дл я себя нормой nоведен ия, .то мы име
ем дело с расnущенностью. Распущен ность - это не 
физиологическое состоян ие, это nси хологическая ориен
тация,  это личностный принциn . Дл я борьбы с распу
щенностью необходима критика предрассудков, которые 
до сих  пор способствуют тому, чтобы человек мог 
оправдывать в себе распущенность .  

Безудержное выражение эмоций имеет определен
ный nолезный смысл для того, кто так себя ведет .  Право 

69 



н а  и гру страстей - это одновременно и прете н з и я  н а  
безраздельную власть в семье.  Э т о  демонстр аци я с и л ы : 
« Е с л и  в ы  не будете делать так,  как я хочу,  то н а  вас обру
ш и тся мой гнев ,  а есл и в ы  что-то и м еете прот и в  моего 
гнева ,  тем хуже для вас - разрыв не в вашу пол ь зу» . 
Демонстрат и в н ы й  смысл открытой демонстраци и р аздра
жен и я  (без вс я к и х  попыток его коррекци и )  в том и со
стои т :  <<демонстр атор >> убежден ,  ч то от разрыва прои гра
ет не он,  а другой - тот , котор ы й  н аходится в зав иси
мости от н е го и ,  следователь но, должен уступать и помал
кивать .  « Тол ь ко н е  бойся скан далов , и тогда в л асть  в дом е 
будет в твои х руках>> ,  - учит мать герои н ю  повести 
Г .  Гурев и ч а  « К р ы л ь я  Г ар п и ю> .  Что ж, в этом н азидан и и  
в пол н е  лакон и ч но в ы раже н а  мораль «эксплуататорского 
брака>> .  Замет и м ,  пси хологи чески эксплуататор не тот, 
кто в звал ивает н а  другого всю р аботу по дом у :  пси хо
логическая эксплуатац и я  - это прежде всего безудерж
ное испол ь зование душ е в н ы х  ресурсов другого, е го 
вол и к соглас и ю ,  м и рол юб и я ,  готовности к утешен и ю  
и поддержке.  

Иногда бывает н е  сдержан чел(iвек,  пси х и к а  которого 
истоще н а  бес кон е ч н ы м  дом аш н и м  трудом , действитель
но монотон н ы м  и ун и зител ь н ы м  в т акой обстанов ке,  
когда он н е  н а ход ит у друг и х  �олжной оце н к и .  Но од но 
дело такая н евол ь н а я  н есдержан ность,  а другое дело -
распущен ность человека,  чье душев ное рав новес и е  от
н ю д ь  не ПОДОрва но; н апрОТ И В , О Н  В л юбую М И НУТУ ГОТО В 
пуст ить в хоД н е заур я д н ы й  запас агресс и в ной- э моцион аль
ной энерг и и .  Дл я такого человека р ас пущен ность -
и н струмент власти,  а ссылка н а  разл и ч н ы е  житейские 
обстоятельства - всего лишь оправда н и е .  Эти обстоя
тельства порой с п�циально и зобретаются и подчер к и ва
ются дл я того, ч тобы отстоять свое п р аво н а  р ас пущен
ность .  

Привычка i< бес кон трол ьному в ы р аже н и ю  эмоци й иной 
раз в ы р абатыв аетс я п р и  длительной бол е з н и  одного 
из членов се м ь и : человек посте пенно п р и в ы кает к режи
му потворствующего сострада н и я ,  п р и в ы кает жалеть 
себя,  прощать самому себе абсол ютно все . О н  н е  упуска
ет случая н а пом н и ть бл и з к и м :  « Вот смотрите,  как я бо
л е н ,  как переживаю - даже сдерживаться не могу ! >> Осо-
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бенно бурно разрастается распущенность, так сказать, 
на. нервной почве : nсихологические преимущества по
лучает здесь тот, у кого слабее нервы, но громче 
голос. 

Во многих семьях, особенно моподых, недооценива
ют оnасность временного создания дпя кого-то потворст
вующего режима. Вот муж выпопняет дома срочную 
работу (мастерит, чертит, составляет программу дпя 
ЭВМ и т. п .). Чтобы работа удапась, дпя него создается 
соответствующий режим тиwины и покоя: он попучает 
право резко одернуть расwумевwеrося ребенка (ведь 
wум отвпекает}. И в семье может возникнуть привычка: 
все заняти я  папы, даже ежевечернее чтение газет и сиде
ние nеред тепевизором, попучают ореоп почти государ
ственной важности. 

Потворствующи й  режим закреппяет и приучает чепо
века к эгоцентризму. Возникает привычка спепо доверять 
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свои� эгоцентрическим эмоциям, которые человек сам 
в себе оnравдывает: сКак же, ведь я - больной, вед\. я 
выnолняю такую важную для семьи работу, ведь я . . .  » 

Очень часто к расnущенности nриводит высокая эмо
циональность с крайними колебаниями:  от альтеро
центризма к эгоцентризму. сПрославившись» несколько 
раз бессnорными н яркими nроявлениями самоотвер
жен ности, альтруизма, человек nривыкает думать сам 
о себе (nриучает к этому окружающих), что все мотивы 
его действий - альтруистичные, ()ескорыстные, самоот
верженные. Всякаи критика · в  адрес такого «Заnисного» 
альтруиста СТёЩОВится невозможной:  он встречает в шты
ки эту критику, демонстрируи nо-настоищему эгоцентри
ческие реакции обиды. Это самый сложный, тяжелый 
случай эгоцентризма, когда эгоцентрик тычет себя паль
цем в грудь н неnрерывно твердит: сЯ, я, " - альтруист ! »  

Часто к расnущенности человека nриводит отводимое 
ему право (nрисваиваемое им nраво) на несдержанность, 
которое служит как бы компенсацией за особо тяжелую 
работу по дому, трудную, неинтересную, монотонную, 
нервную (за мытье туалетов, за сидение с больным ре
бенком). Получается что-то вроде торговой сделки � 
•Я берусь за трудный участок, но уж вы мне все тогда 
отnускаете nраво на распущенность» (например : «Уж если 
" за всех грязь убираю, то будьте добры безропотно 
выслушивать все, что " о вас думаю»). В этом случае 
сами эти труды " жертвы оказываются, по сути, «пси
хологической» взиткой, с nомощью которой человек, 
не nр-ыкший " не умеющий себи контролировать, полу
чает право на бесконтрольность. 

От кого можно скорее ожидать резкости и взрыва 
раздражении - от того, кто только что совершил эгоисти
ческий nостуnок, или от того, кто только что совершил 
nоступок самоотверженныйl Оказываетси, мы часто те
ряем контроль над собой именно тогДа, когда, совершив 
что-то доброе, вдруг nереживаем моральное самооболь
щение м разрешаем себе впасть в •заслуженный эго
центризм». Окружающие, для которых мы только что сде
лали доброе дело, вдруг чувствуют в нашем голосе 
интонации кредитора: сТеnерь ты мой должни к  и не за
бывай этого ..• » Или: •Если nринимаешь мою помощь, 
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терпи м мой бурный нрав - дареному, так сказать, коню 
в зубы не смотрят». 

Бытовое общение настолько тесно сближает людей, 
настолько сплетает · их путами многоуровневых эмоцио
нальных связей, что очень часто все прмвычные представ
nенltJI о сильном и слабом переворачиваются здес�о вверх 
дном. Складываются парадоксальные ситуации, когда по
зиция физически и психически более слабого оказывает
ся выгоднее. 

Очень часто сильный превращается в семье в этакую 
«рабочую поwадкув, на которой «ездит», лихо приwпо
ривая ее, более слабый, постепенно превращаясь в до
маwнего десщ»та, тирана, все сильнее натягивающего 
узду психологической эксплуатации. 

Позицию домаwнего деспота может захватить самый 
маленький или самый бопезнен�:�ый ребенок - если все 
взрослые спрыгаютв вокруг него и балуют его своим 
апьтероцентризмом, приучающим ребенка ставить соб
ственное «Я» в центр всех интересов семьи.  

· Бесспорна необходимость бережного отноwения к 
кормящей матери, к женщине-матери вообще, но когда 
это бережное отноwение выпивается в затянувwееся 
хроническое потакание (у сгрудничка»-то уже и зубки 
давно прорезапись и,  гпядиwь, скоро борода появится), 
женщина-мать, есл и  она не обладает надежным иммуни
тетом - против эгоизма, привыкает к этакой пирамиде : 
на верwине иерархии всех семейных ценностей «Драго
цен ное чадо» (с него надо сдувать пылинки и водить во
круг хороводы), на втором этаже - мать «драгоценного 
чада» (тоже обладающая беспрецедентным статусом), а 
под ней уже все остальные - всякие •второсортные» 
люди вроде мужа, бабуwек, дедуwек, тетуwек ... -
этакий «обслуживающий персонапв.  

Это прекрасно, что в наwем самом гуманном на зем
ле обществе ценность детства и материнства подняты на 
недосягаемую до этого в истори и  высоту. Но дети и мате
ри - это не бриплианты в wкату.nке и не цветы в вазе, 
которые пиwь украwают жизнь и ни на что не в11ияют . 
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Это полноправные члены общества, которые активно 
воздействуют на общество со своей стороны, предъяв
ляют свом запросы, формуnируют притязания.  И если в 
эти х  nритязаниях мы находим порой пмшь алчность, это 
значит, что альтерацентризм одних оборачивается эго
центризмом, эгоизмом других. Альтерацентризм не учит 
тех, кто пользуется его благами, соцмоцентрмзму. Вот ведь 
в чем беда! 

Вырвавшись из цепей отвратительного своим неравно
правием патриархата, прекрасная «слабая» половина че
ловечества должна суметь вовремя остановиться на 
том рубеже, который гарантирует равенство, взаимное 
уважение, честь и достоинство каждого члена семьи -
неважно, слабый он или сильный. В противном случае 
как отмашка патриархата воцаряется настоящий матриар
хат в нашем семейном укладе. 
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Мн е м о гут возразить ,  что подоб н ы е  перекосы,  эта
кие извраще н и я  встречаются довол ь н о  редко. Чаще, к 
сожале н и ю ,  и м е н н о  с и л ь н,ы й дом и н ир ует и пор абощает 
пси холог и ч ес к и  других членов се м ь и .  Скорее всего, это 
так и ест ь .  Но все же возможность эксплуатаци и слабым 
с и л ь ного сама по себе поуч и тел ь н а .  Не за н е й  л и  кроются 
по край н е й  мере некоторые семей н ы е  тр агед и и ,  закан
ч и вающиеся развалом с е м ь и 1  

Д л я  н а с  подобные,  пусть р е д к и е ,  с л у ч а и  поучитель
н ы  тем, что о н и  и л л юстрируют преи мущества соци оцент
р и ч еской ориентации (на поиск взаи мности)  н а д  одно
сторонней альтераце н т р и ческой о р и ентацией (на  мак
с и мальное «ублаже н и е »  при хотей ближнего) .  

И з  этого выте кает р я д  практи чес к и х  рекомендац и й .  
Напри мер, касающихся психологи и взаимоотношен и й  
{)ол ь н ы х  и здоровых членов семь и .  Д а ,  н и кт.о н е  спо
рит:  бол ь н о м у  нужен особый н е  только ф и з и ч е с к и й ,  н о  
и психологи ч е с к и й  режи м .  Но с другой стороны,  с а м а  
по себе болезнь н е  должна н и кому давать одн осторон-
них пре и м уществ н а  капр и зы, узур пацию, ди ктат . , 

Должн ы быть п р и н я т ы  этические правила, по звол я ю 
щ и е  сбал анси ровать отношен и я  между здоро в ы м и  и 
бол ь н ы м и .  Например,  одно и з  разу м н ы х  правил зву ч и т  
та к :  бол ь н о й  освобождаетс я о т  ответст в е н н ос т и  з а  т е  
у ч астки д о м а ш н е й  жи з н и ,  з а  которые он отвечал ( << ЛР
жи,  поправ л я й с я »  ) ,  но одновре м е н н о  л и ш ается права 
решающего голоса по се м е й н ы м  делам (остается толь
ко «сове щательн ы й »  голос) .  Б о л ь н о й ,  лежа в постел и ,  
может советовать,  что и как делать по дому, н о  н е  мо
жет ди ктовать и п р и казывать,  к а к  бы плохо не и с п ол н я л и  
н о в ы е  для с е б я  обя эilf.t н ости здоровые ч л е н ы  семьи . 

П одобного рода профилактичес к и е  меры,  направ
л е н н ые н а  предупрежде н и я  разв и т и я  дес пот и зм а  у «сла
б ы х »  членов се м ь и ,  необходи м ы .  Слабости и боле з н и  
должны быть л и ш е н ы  той невол ь н о й  п р и т я гател ьной с и 
лы,  которой о н и  обладают, когда о н и  с ц е п л е н ы  с получе
нием психологичес к и х  п р е и мущест в .  

Сверже н и е  к у л ь т а  с и л ы  н е  д о л ж н о  о з н а ч а т ь  установ
лен и я  культа с лабост и .  
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Простота - хуже воровства 

Безуслоfi!но, сегодня  человек исnытывает немалые 
трудности,  связанные с усложнением техники ,  nроизводст
ва, nотоками информаци и ,  темnами жизни,  nовышением 
требовани й  к его nрофессиональному уровню,  общему 
кругозору, общей культуре. Все это создает не и звест
ные ранее нервно-nсихические nерегрузк и .  ,Дома хоЧет
ся  отдохнуть, расслабиться .  И часто кажется ,  что ком
форт человеческих  отношени й  достигается за счет и х  
nростоты и неnосредственности, когда высказывается 
вслух самая nервая мысль,  которая nриходит в голову, 
когда неnроизвольно без задержки и оценки возможных 
nоследстви й  выражается в и нтонаци ях ,  мимике, жесте то 
или  иное настроение.  

Но на этой предnосылке nростоты строятся оnять
таки эгоцентрические ожидан и я :  кто, как не родные, 
бли зкие, должны мен я nон ять, nростить, nотерnеть мое 
дурное настроение, рассеять огорчения ,  сомнени я ?  
Ожидан и я  nонятн ые, н о ,  может быть, стоит прежде nоду
мать : заслуживает ли это конкретное настроение того, 
чтобы его демонстрировать? Как оно отзовется на бли з
ких?  

Такой nоборник  nростоты nостоянно ставит  nеред 
окружающими далеко не nростые задачи .  Помн ите? Отец 
кричит ребенку ссбрось l» ,  но, оказывается ,  это нельзя nо
н имать просто, буквально :  ссбрось» здесь означает, что 
надо бережно nоставить драгоценную nосуду на  место . . .  
В о т  муж возвращается домой слишком nоздно, не смог 
nредуnредить домашних  о сверхурочной работе. А же
на, встрети в  его, разряжает свое 148Коnившееся  раздра
жение очень «Просто» - бросает фразу вроде : ссМог бы 
и вообще домой не nри ходить l >> Эту фразу оnять-таки 
нельзя истолковывать буквальн о :  от него не ждут, что 
он хлоnнет дверью и дей ствительно отnравится ночевать 
на работу. Эта реnлика означает совсем другое : ссСейчас 
же и звинись и больше так никогда не делай ! >> 

Вот в этом все и дело.  То, что выгл ядит для нас с на
шей эгоцентрической nозиции очень nростым и естест
вен н ым, для другого как раз и явл яется сложным.  От
рицать эту неи збежную реальную сложность человече-
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ских  отношен и й  в семье, где люди находятся не в оди
наковых ,  а во взаимодополняющих позициях  (типа «муж 
'жена»,  «родитель - ребеною> ) ,  означает на деле не столь
ко упрощать семейную жизнь, с колько осложнять ее. 

Распущенности,  эгоцентризму, как мы уже говорили,  
должна противостоять способность предвидеть :  что бу
дет, есл и я скажу то-то и то-то и сделаю так-то? Как 
на это посмотрит,  как отзовется муж (жена, сын, дочь)?  
А что будет, если сделать по-другому? Что бы н и  случи
лось, в семье мы н и когда не имеем права расслаблять
ся настолько, чтобы только безотчетно выражать свои 
эмоции .  Как правило, расслабление связано с нараста
нием безотчетного эгоцентризма. Если бы Это не было 
так, то, конечно, всякое непосредственное выражение 
чувств доставляло бы людям только взаимную радость .  

В общении  родите�ей с ребен ком слишком часто так 
называемое естественное выражение чувств оборачива
ется тем, что мы создаем ребенку т яжелый режим «ЭМО
ционально-терми<:�еских» испытан и й :  то обдаем ребенка 
«Жаром» своих альтруисти ческих  порывов, балуем, пре
возносим его, потакаем его при хотям, то ставим его пе
ред стеной нашего « холода» - негативизма, осуждения .  
Изливая на ребенка раздражение, мы навешиваем ему 
<<оценочные» ярлыки :  лентяй,  потребитель,  хулиган . . .  
Осознаем ли  мы п р и  этом, что это слишком часто при
водит к тем последстви ям, которых нам как раз хоте
лось бы и збежать?  Незрелая, легко ран и мая пси хика 
ребен ка, истощенная неровностью эмоционального от
ношения со стороны взрослы х, подвержена суггестив
ным (внушающим) воздействиям .  То, что в сознании  ро
дителей представлено как опасение, в голове ребенка 
уже выглядит как свершившийся факт. 

Вот взрослый ,  обнаружив в кармане ребен ка чужую 
авторучку, кри ч и т :  «Ты что? Вором хочешь стать? ! »  А в 
голове ребенка это преобразуется в клеймо «Я - вор ! »  
В этом случае пси хологи и психиатры говорят, что проис
ходит невротическая фиксаци я  неблагаприятного пове
денческого стереотипа. Вместо торможения возн и кает 
возбуждение - навязчквое стремление к повторению 
осуждаемых действий .  

Следуя акскоме « просто - надежно•, применкмой 
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в технике,  мы nр осто обворо в ы ваем свои х бли з к и х. л ю 
дей в бу квальном с м ы с л е  с л о в а  - обде л я е м  н х  с во и м  
в н и ма н и е м  к н х  внутр е н н е м у  м и р у, к н х  и н д и в и дуально
сти ,  н е  во всем соответствующей нашим н асто й ч и в ы м  
желан и я м  н требован и я м .  

Это касается н е  тол ь ко обще н и я  с ребе н к о м .  В се
ме й н ом обще н и и  взрослые люди в заи м н о  формируют 
друг друга как л и ч н ост и .  « П р остота»,  и м nул ь с и в н ость,  
необдум а н н ы й  эгоце н т р и зм ведут к тому, что сам че
ловек н е  в н днт,  к а к  своим собстве н н ы м  отношением к 
другому тол кает его в неблага n р и ятную стор о н у .  

В семье л ю д и ,  и н огда сами н е  n о н и м а я  этого, за го
н я ют друг друга в оnредел е н н ы е  nозн ц н н ,  застав л я ю т  
н адевать оnреде л е н н ы е  мас к и ,  котор ы х  сами nотом 
страшатс я ,  кото р ы м и  сами т я готятс я .  Ребенок,  которому 
нужно nонять ,  кто он есть,  ответ н а  этот воnрос находит 
в о це н ках н р е n л и ках о к ружающи х его л ю де й .  Давая 
ему оце н к и ,  навешивая ярлыки,  м ы  nоказываем е му своего 
рода с це н а р и й  его nоведе н и я .  И если нет н и какого дру
гого с це н а р и я ,  кроме н е гат и в н о го, ребенок н будет ему 
следовать воnреки возмуще н н ы м  жестам, окрикам,  
заnретам н л и ш е н и я м .  П отор о n н л нсь окрестить  ребен ка 
н ер я х о й  - н вот он все разбрас ы вает.  Поторо n н л н с ь  
назвать е г о  рассе я н н ы м - н в о т  о н  в с е  забывает.  И взрос
л ы е  люди в семье nорой не защище н ы .  Особе н н о  это 
касае�с я  сексуал ь н ого общен и я :  nо-настоящему свой 
собствен н ы й  стиль сексуал ь н ого nоведе н и я  человек 
nознает тол ь ко в суnружес к и х  отношен и я х . Негат и в н ы е  
реакци и  н а  и н д и в и дуал ь н ы е  особе н н ости n а р т н е р а  здесь 
крайне оnасны . 

Следуя « n р остоте>> ,  стремясь с мотреть н а  вещи nросто, 
люди теряют возможность отслеживать м н о г и е  связи 
н закономер ности отношен и й .  М ы  выби раем то,  что ка
жется nростым се год н я  н се й ч ас,  н о  это уж� завтра н тем 
более nослезавтра обора ч и вается неnон ятн ы м н  нам са
мим сложностями н неnреодол и м ы м и  трудност я м и .  

Н а  с в о и  nубл и к аци и в жур нале « С е м ь я  н ш кола» ав
тор этих строк nолуч и л  ряд откл и ков,  в кото р ы х  в ы р ажа-
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лось недоумение: «Зачем так все усложнять?» За этими 
письмами нетрудно углядеть поборников прост_оты, 
которые видят nуть к простому решению всех проблем 
в следовании правилу: «Слушайся старших и сильных».  

Мы уже обсуждали парадоксальное бесправие силь
ных, рассмотрим более традиционное (но не менее огор
чительное) бесправие младши х  и слабых. Моральный 
принцип «КТО силен, тот и прав» - это лишь слегка загри
мированный под мораль закон джунглей, согласно ко
торому сильный, победитель решает, что делать с жерт
вой.  В человеческих отношениях это означает: сильный 
имеет право быть эгоцентричн�1м, слабые вынуждены 

• быть альтероцентричными, если хотят пользоваться его 
покровительством. -

Предположим, что поборник силы и простоты, не вни
кая в хt�тросплетения детской психологии, но решитель
но требуя от ребенка выполнения приказов, добился-та
ки своего и обошлось без неврозов, без негативизма и 
асоциальных поступков. Что же, получится ли в этом слу
чае полноценная личность с

-
активной жизненной пози

цией, со способностью к сочувствию, к эмоциональному 
и практическому отклику на чужую беду? Оказывается, 
человеку, воспитанному под гнетом родительских стра
стей, трудно строить свои отношения с людьми как с 

равными. С теми, по отношению к которым он занимает 
подчиненную позицию, он сдержан, учтив, заискивает, а 
с теми, над которыми чувствует свое превосходство, он 
ведет себя явно распущенно (как прежде его родители). 
Понятно, что с собственными детьми такой человек ста
нет обращаться так же, как обращались его родители 
(или еще добавит эмоций от себя лично). 

Властное, распущенное отношение к ребенку nриво
дит к формированию людей особого склада, которьlх 
психологи с легкой руки Н. В. Цзена окрестили людьми 
без психики. Конечно, не в том смысле, что у них са

ми х  нет психики, а в том, что в своем nоведени и  о н н  нг
норируют психику других, не включают в свою эгоцентрн
ческую систему представлений интересы, настроения, 
мнения, чувства других людей, особенно если эти ин
тересы и настроения не совпадают с теми, которые nред
писаны социальной, должностной ролью. С точки зрения 
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человека «без психики» грузчик должен грузить, 
строитель - строить, учитель - учить, начальник -
командовать, подчиненный - исполнять (ребенок - ша
лить, родитель - наказывать). Люди «без психики» 
стремятся к простоте в отношениях с окружающими. 
И эта простота прикрывает отсутствие у них способно
стей (и главное - желания) понимать других. Их просто
та оборачивается известной пустотой их внутреннего ми
ра, в котором не находят отражения богатые внутрен
ние миры других людей. 

В конфликте «человек без психики» не стремится к 
понИманию другого, к проникновению в суть его инте
ресов, которые он отстаивает, к поиску взаимоприемле
мы х  путей разрешения конфликта. Конфликт для такого 
человека - это борьба за доми'нирование, столкнове
ние статусов, амбиций.  Для того чтобы доказать свой 
приоритет, свое главенство в этой борьбе; такой чело
век всегда идет на обострение конфликта, неявно вну
шая окружаЮщим: «Я-то не боюсь порвать с вами, это 
вы должны бояться разрыва, так как вам больше, чем 
мне, выгодны хорошие отношения со мной». 

Но удержание спутников жизни в подчиненном по
ложении приносит лишь мнимые выгоды. Вызвав в партне
ре согласие с нами не из великодушия, не из искренней 
любви к равноправному человеку, а из трусости перед 
разрывом, мы приобретаем себе не полноценного союз
ника, а раба, страдающего из-за чувства неполноценно
сти, жаждущего отомстить и взять реванш при удобном 
случае за свое вынужденное унижение, _за свои вынуж
денные уступки. А вдруг ситуация изменится, и мы утра
тим свои преимущества перед партнером (болезнь, 
потеря должности, поддержки влиятельных лиц). Како
ва вероятность, что наш партнер, почувствовав, что мы 
нуждаемся в нем больше, чем он в нас, не проведет нас 
через те же испытани я  и унижения, что и мы его когда
то, чтобы утвердить свое превосходствоJ Вероятность 
очень высока! Сдавленная слишком долго пружина гор
дости рождает потребность в сверхкомпенсации, в еще 
более сильном доминировании.  
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Допустим, вы обнаружили. 
'
у себя недостаток само

контроля м тенденциtа впадать в состояние безотчетно
го возбуждения,  раздражения,  чреватого эгоцентриче
скими реакция м и .  Первое, что следует предпринимать, 
это освоить стоп-упражнение, 

Текучка повседневных дел закручивает человека не
прерывной чередой событий, как бесконечная лента. 
Первый шаг - научиться останавливать эту ленту. По
старайтесь задержать текущий ,  момент перед мыслен
ным взором, внушите себе, что у нас есть достаточно 
времени для того, чтобы разгл ядеть всех действуtащи х 
лиц той м мкросценкм, которая запечатлена на этом кад
ре. Надо попробовать взглянуть на себя со сторон ы  -
как на одно и з  действуtащм х лиц. Вгл ядитесь и задайте 
себе вопросы : кто эти !'Jерсонажи, каковы их и н тересы, 
как они относятся друг к другу, чего друг от друга 
хотят? Что делает сейчас персонаж «Я»? Знает ли он, 
зачем он это делает? Что будет результатом его дейст
вий? Соответствует л и  в конечном итоге этот резуль
тат его собственным интересам? 

Все эти вопросы м меtат цельtа одно:  выяснить, не 
впал л и  «Я» сейчас в состояние автомати ческого реаги
ровани я  на слова м поступки други х.  Как уже говори
лось, к ссоре ведет цепочка автоматических безотчет
н ы х  реакций :  каждая предыдущая реакци я вызывает 
ответнуtа реакцмtа другой стороны с «железной» н еобхо
димостьtа. Этот автомат и ческий маятн и к  взаимно ответ
ных реакций становится особенно очевиден, когда проис
ходит « заци кливание». Например, в виде бесконечной че
реды «риторических» вопросо в :  «А сам ты кто?», «А са
ма ты кто?», «А сам ты кто?» . . .  

Не будем прмВQдить дальше протокол подобной 
дмс�уссим,  которая, к сожапен иtа, нередко из череды 
вопросов трансформируется в череду бранн ы х  ответов. 
Основная мысль проиллtаетрирована :  посылаtащий про
клятия плохо пон имает, зачем он это делает, так как эти
ми действиями он только разрушает и н и чего не создает. 

Как правило, проклиная сво и х  близких, мы не пони
маем, до какой степени это не облегчает, а отягощает 
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наше собственное состоя н ие. Все дело в том, что наша 
оценка близких интимно, неразрывно связана с самооцен
кой . Подвергнув своего бли зкого человека у н ичтожаю
щей оцен ке, хлоnнув дверью, порвав с ним,  мы не пони
маем еще долго, почему так пло хо, так тяжело нам са
мим. Тяжесть остается, даже когда боль обиды зати хает. 
Лишь постепенно становится riон ятным, что мы пропиты
ваемся отвращением к самим себе : наши близкие -
это продолжение нашего «Я»,  и их отвержение - это 
отвержение сам и х  себя. 

Для человека, привыкшего к самоанали зу и предви"'

дению, такие реакции,  как «Проклятия в адрес бли з
ких», не и меют обоснованной, осмысленной цел и  вооб
ще. Аналогичные рассуждения каждый человек может 
проделать и ' !Ь  отноше н и ю  к другим реакци я м .  

Стоп-упражнение и отстранение эффективны тем, что 
он и  остужают накал страстей.  Взглянув на себя со сто
роны, я могу очень быстро увидеть, что этот н езадачли
вый тип под н азван ием «Я» напрасно бесится, ибо абсо
лютно очевидно :  он не добьется своего именно потому, 
что бесится. 

Стоп-упражнение легко осваивать, начиная с вопроса 
«зачем?» (вначале команда <<стоп ! » ,  затем вопрос «за
чем?»). Но рассматри вать себя со стороны, с отстранен
ной позицми пеначалу довольно трудно.  Этому помогают 
вспомогательные средства. Например, можно включить 
магнитофон во время домаш н и х  ссор и обще н и я  с близ
кими.  На малой скорости при большой кассете он будет 
работать долго, вы скоро сами забудете о нем.  Потом 
прослушайте запись. И н тонаци и вашего собственного го
лоса, особенно настырная назидательность, будут раздра
жать вас гораздо больше, чем и н тонации други х .  А п р и  
просмотре видеомагн итофон н ы х  записей некоторые ис
пытывают н астоящий шок, вызванный острым неприятием 
себя.  

Следует, однако, предостеречь вас от шпионских по
пыток устро ить магнитофон ный шок близким, не преду
предив их об этом.  Этим вы не добьетесь н и чего, кроме 
обиды, причем обиды с праведл �вой. Во все х случаях 
и этичнее и ,  по сути ,  полезнее заручиться их доброволь
ным предвари тельным согласием . 
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Вполне пос и л е н  и контроль за л е к с и к о н о м .  Поставьте 
в своем доме сообща колле к т и в н у ю  задачу и с к л ю ч и т ь  
и з  лекси кона « с и л ь н ы е »  выраже н и я ,  « я р л ы к и » .  Можно 
повесить н а  стену лист  бумаги,  р а здел и в  его н а  графы по 
ч ислу членов семь и .  Незав и с и м о  от того, кто был прав,  
а кто в и н оват,  кто начал, а кто ответ и л  в перепалке,  
отмечайте в соответствующей графе « Прокол» каждо му, 
кто употребил « я р л ы к »  и грубое слово.  Уве р я ю ,  кажды й 
удивится ,  какой « весо м ы й  в клад» он в н ос и т  в « поэти ку» 
обыде н н о й  р е ч и .  Родител я м  будет проще понять ,  какие 
словечки дети п р и н осят со двора и л и  и з  детс кого сада, 
ш колы,  а какие я в л я ются,  так с казать,  домороще н н ы м и .  

Когда м ы  обсуждаем во прос о профилактике конфл и к
тов,  нельзя  обо й т и  в н и м а н и е м  с а м и  кон ф л и кт н ы е  си туа
ци и .  М ы  н азываем здесь кон ф л и кт н о й  ситуацией не с а м  
кон фл и кт ,  а предпосылку ко н ф л и кта .  Б о л е е  нау кообраз
н ы й  тер м и н ,  как м ы  уже говор и л и ,  - « К о н ф л и ктоге н н а я  
с и туаци я » ,  то е с т ь  с и туаци я ,  провоцирующая конфл и кт .  

П р и веде м  п р и м е р ы  конфл и к т н ы х  с и туаци й .  Муж хо
чет в в ы ходной де н ь  п о й т и  в к и н о  и л и  театр, а жена - в 
гост и .  И н тересы не совпадают.  Сто л к н о в е н и е  и нтересов 
н е и збежн о .  Но н е  обя Зател ь н о  в форме кон ф л и кта ! Не 
обя затель н о  ссор и т ь с я ,  обижаться ,  упрекать друг друга .  
Е с л и  люди до пус кают, что другие имеют право н а  какие
то свои и н тересы,  н е  совпадающие с и х собстве н н ы м и ,  
то подобного р о д а  к о н ф л и кт н ы е  с и туаци и разрешают
с я  без к о н ф л и кта.  

Более с ложн ы й  п р и м е р  - и з  области отноше н и й  
м ежду поколен и я м и  - отцам и и дедам и .  Любвеобиль
ные и заботливые бабу ш к а  с деду ш к о й  рвутся п р и н я т ь  
н е п осредстве н н о е  у ч ас т и е  в воспитан и и ,  а молодые р о 
д и т е л и  х о т я т  вос п итывать своего ребе н к а  п о-своему -
так как о н и  с ч итают п р ав и л ь н ы м .  Деды обижаются и ука
зывают отцам н а  то,  что со сторо н ы  отцов это небл агодар
н ое и неуважитель н о е  поведе н и е  - огран и ч и в ать обще
н и е  дедов с внукам и .  Еще хуже , когда за эт и м  упреком 
следуют санкции или угроза сан к ц и й  в в и де л и ше н и я  
дочерней с е м ь и  помощи (отказ в мате р и а л ь н о й  помощи 
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или  отказ посидеть с внуками, когда родители зан яты или  
собираются в гоtти) .  Бабушка и дедушка отстаивают 
свои права на внука, пытаясь подчеркнуть молодым ту 
большую роль, которую они и грают в жизни дочерней 
семьи .  Здесь уже понять смысл конфликтной ситуаци и 
сложнее, не просто воспрепятствовать ее перврастан и ю  
в конфликт . •  

Главная трудность - отделить конфликтную ситуацию 
(несовпадение ин.тересов)  от конфли кта (от взаимных 
обид). Если  такое · разделение воврем я не  состоялось ,  
то начавшимся конфли ктом управлять становится о!fень  
сложно - трудно локализовать, ограничить этот пожар, 
погасить его. Ко г да обидные слова сказаны, уже не сама 
конфликтная ситуаци я,  а эти слова становятся содержа
нием взаимной непр и я зни ,  взаимной злопамятности .  
Ссора сжигает хрупкие мостки довери я  и доброжелатель
ности, особенно уязвимые в отношениях  между людьми,  
не  выбиравшими друг  друга по собственному произволу, 
а вынужденными породн иться через брак своих родствен
н и ков (зятья и тещи, невестки и свекрови ,  сваты· и т .  п . ) .  

Если  молодые добиваются автономи и  и при этом смело 
принимают на  себя все тяготы самостоятельного обеспе
чен ия  собствен ной семьи ,  не рассчитывая на  помощь 
<<предков» , их позицию следует считать о6ъективно 
обоснованной .  Если бабушки-дедушки требуют, чтобы их 
побольше допускал и к внукам, и при этом готовь• не толь
ко резвиться с внуками и баловать их, но и воспитывать 
в них навыки самоограничен и я  (как бы внуки не орал и 
и не капр изничал и ), и выносить за ними горШки,  быть с 
ними не только тогда, когда они  веселы и благонравны,  
но  и когда они  больны и не в духе, то тогда следует 
объективно констатировать, что << предки>> заявляют о 
своих интересах как о впол не обоснованных .  

К обоснованным притязаниям,  пропорциональным 
готовности брать н а  себя определенные обязанности, н уж
но относиться с уважением, даже если они  противоречат 
нашим желан)оlям,  нашим собственным обоснованным 
интересам. Если каждая сторона добивается своих  прав в 
пропорциональном соответствии с выполн яемыми обязан
ностями, нет н и чьей вины,  а есть только беда, что интересы 
не  совпадают. ' 
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К сожалению,  до сих  пор на практике слиш ком часто 
непросто оказывается сторонам прим ириться с тем, что 

' при  несовпадени и  обоснованных  интересов собственные 
интересы н� могут быть реали зован ы  в полной мере. 
Молодые родител и порой хотят, получая от прародите
лей материальную и восп итательную помощь, быть сво
бодными от их  н азидательных речей, более того - хотят 
при этом утвердить доми нирован ие своих «Передовых 
принци пов>> ,  Бабушки и дедушки,  ус певая и збаловать 
внуков за врем� непродолжительных встреч, хотят оста
вить за собой право не только на то, чтобы самим 
'остаться вне всякой критики,  но,  более того, навязывать ·  
молодым в форме поучающих реч�й свои  представлен и я  
о воспитан и и .  

Управлять конфли ктом в конфликтной ситуации с 
необоснованными завышенными притязан иями очень 
сложно. Всякий  спор оказывается затрудн ителен,  так как 
речь идет о несовместимых интересах (а не о средствах 
достижен и я  одной и той же цели) .  

Тон кие, уязвимые ч'ел,овеческие отнощен и я  в кругу 
семьи невозможно строить по т и пу рыночной торговл и -
путем принуждени я  к уступкам других за счет взвин чи
ван и я  своих притязани й .  Пока одна сторона зан имается 
торговлей (повышает и понижает себе цену),  другая 
так или и наче в ынуждена поддерживать дом, вскармли
вать и вос питывать детей,  работать, и по мере на
каплиаающейся усталости этой стороне все труднее ста+�о
вится понять и простить торгаша. 

Когда еще нельзя 111.ирнться 

Когда можно мнриться после ссоры? Мы при ходим к 
тому, с чего начали вторую часть этой кн ижки, - к об
сужден ию формулы «МЫ оба неправьl >> .  Вся сложность 
заключается в том, что даже при применен и и  этой 
формулы (не говоря о других) возн Ж<ает проблема и н и
циативы и довери я .  Живуч предрассудок :  тот, кто первый 
протягивает руку прнмирени я  (неважно - с какими сло
вами)  проявляет этим жестом признание своей вины,  
своей зависнмости .  Этот предрассудок имеет подпорку в 
примитив'ной моральной догме :  <<Извин яться первым 
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должен тот,  кто в и н оват ! »  Это замечательное правило 
как по своей простоте, так и по п о л н о й  н е п р и м е н имости 
к тому огром ному числу с и туаци й ,  когда обеим сторонам 
н е ясно,  кто же в и н оват бол ь ш е .  

В действительности,  п е р в ы м  произносить формулу 
п р и м и ре н и я  должен н е  тот, кто в и н оват,  и н е  тот, кто 
прав,  а тот, кто чувствует, что уже построил социоцентр и 
ч е с к у ю  карт и н у  к о н ф л и к т н о й  с и туации и у м е е т  отдел и т ь  
ее от о ш и б о ч н ого, неправильн ого,  к о н ф л и ктного Поведе
н и я  участ н и ко в .  

Пока т а к о й  социоце н т р и ческой карт и н ы  нет,  п р и м и 
р е н и в  н е  несет в с е б е  т в е р д ы х  гар а н т и й  против н о в ы х  
с с о р .  

П о н я т н о ,  как удерживает н ас от и н и циативы к п р и 
мирен и ю  с т р а х  мест и :  к а к  э т о  н е п р и ятно,  к а к  б о л ь н о  -
пойти навстречу,  сделать н ад собой уси л и е  и получ ить 
« п и н ка» от партнера,  пос ч и тавшего,  что ты просто в слабой 
и зависи м о й  позици и .  Как мстят и н и ци атору п р и м и рен и я l  
Репл и к а м и  вроде:  « Что, заела совестьl Осозl't ал,  изверг,  
что т ы  со мной делаеш ь l ! »  Ил и :  « И  у тебя хватает н аглости 
к а к  н и  в чем н е  бывало улыбатьс я l ! »  И л и  п р и ходит жен а  
к м ужу с м и р н ы м  предл ожен ием : се Ну не зл ись,  давай о б
судим л у ч ш е ,  как будем встречать Новый год » .  А он е й :  
<< Чтоl Струхнула,  что уйдуl Хвостиком зав и л ялаl» Ил и :  
« А  мне все равно,  к а к  встречать.  Это у тебя одн и развле
чен и я  н а  уме» . 

Психологическая месть - отм а ш к а  обиды . Оказав
ш ись в позици и человека, пр и м и м ающего жест п р и м и р е
н и я , так трудно отказаться от собл азна расце н ить эту 
с и туаци ю как в полне удобн ую для того1 ;..тобы выразить 
с воему партнеру меру своей обиды . Кажется,  будто 
ему н и чего н е  стоила вся эта исто р и я  ( « n р и шел - к а к  
с гус я вода» ) .  Так н адо д а т ь  ему п о н ят ь ,  ч т о  м н е  э т а  исто
р и я  обо.ш л ась намн ого дороже . Легко Отделавшемуся 
н адо добав и т ь  - чтобы в кол и честве обид уравнятьс я .  

Страх мести м е ш ает идти н а  п р и м и р е н и е .  А жажда 
мести тол к ает к псевдо п р и м и р е н и ю .  Человеку к ажетс я ,  
будто он и дет м и р иться,  но н а  самом дел е,  есл и в н е м  
с и д и т  жажда сатисфакци и ,  потребность доказать,  ч т о  дру
гой был н е п р ав бол ь ш е ,  - значит ,  подл и н н о й  готовности 
к п р и м и р е н и ю ,  конечно,  нет .  Если т ы  п р и хо д и ш ь  заклю-
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чить мир с вели чественной назидательностью :  «Видишь, 
какой я - дважды хорош и й  - и терплю обиды, и ми
рюсь, а ты какой - дважды плохо й ! » ,  если ты чувствуешь, 
что успокоишься только при виде утирающего слезы 

раская н и я  и бьющего себ я в грудь партнера, - значит, 
на самом деле ты к прим ирен и ю  не готов. 

Многие не отли ч ающиеся душевным мужеством люди 
ищут дл я примирен и я  внеш н и й  повод. Роль косвенного 
свидетельства о примирен и и  может выпол н ить практи
ческая просьба. Но одно дело, есл и  в этой просьбе выра
жен интерес к делам партнера или и н терес к совместным 
делам семьи (муж спрашивает жену :  «Где наша хозяйст
венная сумка1» - очевидно, он собрался в магазин), 
другое дело, есл и  в этой просьбе выражен интерес 
к самому себе. Вопрос того же мужа: «Ты не помнишь, 
где лежат мои запонки1» - хотя и является внЪшне 
вежливым, может быть воспринят как продолжение при
дирок: «Вечно у нас в доме ничего не найдешь». 

Такой косвенн ы й  метод следует использовать лишь 
как предварительное средство, облегчающее установ
ление, возобновление хот я бы какого-то контакта. На фо
не такого восстановленного диалога уже несколько позд
нее стороны обязательно должны не забыть вернуться 
к причинам ссоры и постараться понять, как подобных 
ссор можно и збегать впредь. Косвенный метод прими
рени я  сам по себе не позволяет извлечь уроки из слу
чившегося кризиса, каждый невольно думает, что прав 
был именно он, поэтому новые недоразумения и столкно
вени я  и нтересов первживаются еще более болезненно. 

Еще раз о формуле «мы оба не правы». В ответ на 
статью в журнале «Семья и школа» «Как избегать до
машних ссор» автор получил отклики, содержавшие, в 
частности, интересное альтернативное предложение: 
применять для примирения формулу «мы оба правы». 
На первый взгляд этот прием хорош : обеспечивает 
взаимную терпимость, взаимное оправдание, понимание 
правомочиости столкнувшихся интересов, неизбежности 
того поведения, которое возникло в сложившейся 
ситуации. 

Формула «МЫ оба правы» - это взаимная защита. 
Виноватыми оказываются болезни родственников, · несо-
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экательный ребенок, нагрузка на р аботе, несовершенство 
системы бытовых услуг. . .  Но р иск возобновления кон
фли ктных ситуаций эта «взаимная защитав не понижает, 
а повышает. Эта формула обеспечивает лишь временную 
защиту, « Замазывание» конфликта, но н е  устраняет его 
причин,  не обеспечивает, как говорит Ф. Е.  Василtрк в сво
ей книге « Пс и хологиЯ переживани й » ,  сrсовладани я  с си
туацией».  

Эмоциональным- горючим ссоры является обида, вза
имные ответные обиды. Для профилактики домаш н и х  
ссор, о которых мы здесь рассказываем, полезно у ч иты
вать, что в нашем недовольстве друг другом может быть 
компонент либо ревности, л ибо зависти, л ибо и того и дру
гого вместе. Если мы медовольны тем, что супруг не сде
лал того, что от него ожидалось , что было н ужно семье 
(не сходил в магазин ,  не помыл пол, не р азnожил р азбро
санное по поnочкам, не орган и зовал ребенка на до
маш н и й  труд . . .  ) ,  в этом выражается недовоnьство тем, 
что партнеру удается создать для себя более легкие, 
менее обязатель н ые условия существова н и я  в семье. 
Мы порой завидуем не лучшему в человеке, а худше
му - его лености, несобранности, легкомысленному 
благодушию, его потребительской ориентации н а  то, 
что не сделанное им в семье сделают другие. 

Мы провозглашаем ценности эгалитарного брака -
равноправ ного союза свобод н ы х  граждан - женщин ы  и 
мужчины.  Идеал эгалитарного брака заставл яет , нас с 
отвращен ием относ иться к любым формам' эксплуатации 
в семье, подавления,  у н ижени я  

·
достоинства личности.  

Но равенства во всем, по всем аспектам семейной жиз н и  
добиться практи чески н евозможно. Существуют в конце 
концов . природны�. пси хофизиологические р азличия 
мужской и женс�ой конституции, предопределе нные при
радой различия в их предназначении,  в их семейных 
ролях. 

И снова вернемся к вопросу о специф и ке прав и обя
занностей мужчины и женщины в семье. Женщина
мать - неизбежно лидер в вопросах воспитан и я, особен-
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но по отношению к ребенку-мпаде.;цу, с · которым она 
связана просто бмопогически. Вредно, непепо, бессмыс
ленно кому-пибо оспаривать Эти ее привипегии, эти ее 

права. Нужно пишь создать обстановку, при которой она 
могпа бы пользоваться своими правами пидера с гордым 
достоинством и спокойным пониманием того, что в со
ветах других звучит пишь предложение о nомощи, но 
не диктат и не претензи я  на то, чтобы .отнять у нее эти 
права. Стоит пи женщине-матери, связанной с · ребенком, 
завидовать мужу в том, что он попучает бопьше времен
ных ресурсов дпя того, чтобы стать пидером в профес
сионапьно-деповой обпасти1 По-видимому, нет. Лучше 
погпубже понять, с какими обязанностями м трудносrямм 
связаны эти относительные прмвмпегим м преимущества. 

Центральный вопрос состоит в том, как без мелочного 
непепого и невозможного практически уравнивания во 
всем избежать появления опасных эгоцентрических эмо
ций зависти, ревностм1 Дпя этого требуется особая 
•работа понммания•. 

О чем тут написано в этой кнмжке1 - может возму
титься читатепь, увидев, что депо идет к концу. Какие-то 
скучные, довопьно-такм назидательные разговоры про 
потребность в труде, очень много про сомнительные 
эмоции ревности, зависти, обиды. А где же про пюбовь1 
Как же в семье можно жить без пюбвм1 

Любовь - спишком спожный феномен человеческих 
отношений.  Наши средства анапмза уступают этой слож
ности, пасуют перед теми невыразимыми в сповах 
эстетическими и этическими высотами, на которые в со
стоянии подняться чеповек, испытавший счастье гармо
ничной, цепьной пюбви, сочетающей в себе впечение те
па, души � разума. 

Но одновременно с признанием высших ценностей 
этой гармоничной пюбвм мы допжны признать печаль
ный, грустный факт обыденной жнзми - душевный 
подъем, вызванный упоением пюбовью, оказывается 
явпением временным! неустойчмвым, в пучwем спучае 
периодически повторяющммся, а в худшем спучае 
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медленно и неотвратимо угасающим с накоплением 
усталости, монотонности, раздражения, опыта обид, утр� 
той новизны. Как же предотвратить в себе это снижение 
готовности к порывам любви, как очищать себя от эмо
ций, мешающих пережить счастье любви? 

Здесь мы и приходим к тому, что любовь - это 
синтетическое неиз"Ьяснимое иррациональное чувство, 
которое во многом подготавливает и поддерж�о�вает 
•работа пон�о�мания•!  

Для того чтобы готовить себя к настоящей любв�о� (�о�л�о� 
не утрач�о�вать способность к ней), мы должны проделать 
'с.работу пон�о�ман�о�я•, состоящую в разделен"" в нашем 
сознани�о� того, что кажется так�о�м неразрывным - ж�л� 
н�о�я любить и желан�о�я быть любимым ! В �о�деальном 
сл�о�яни�о� любящ�о�х людей, ИСJСР.енне и свободно преданных 
друг другу душ эт�о� желан�о�я удовпе'l'воряются практи
ческ�о� одновременно, поэтому он�о� кажутся нам сл�о�тным�о�, 
неразрывным�о�. Но на самом деле эт�о� желаl:fИЯ имеют 
существенно различный нравственный смысл, и при до
мин�о�ровании одного желан�о�я над другим конечные 
результаты оказываются совершенно разл�о�чным�о�. 

Давайте смело двинемся навстречу афоризмам, к о

торые покажутся н ам вызывающе парадоксал,ьными. 
Любовь - это труд! 

Противопоставление потр�ности в труде и потреб
ности в награде за труд, с которого мы начал�о� первую 
часть, имеет прямое отношение к любым формам дея
тельности и общения людей, в том числе и к любви. 
У человека с психологией потребителя, у которого доми
нирует ориентация на конечный результат, на вознаграж
дение, желание быть любимым доминирует над желанием 
л юбить самому. В результате потребитель слишком 
быстро обнажает свои претензи!:J на ответную любовь, 
начинает манипулировать своим избранником с помощью 
акций по •захвату и удержанию•, с помощью изматываю
щей игры с •nриближениями и отдалениями•, с по
мощью угроз разрыва и запугивания охлаждением. А в 
результате подобной тактики вместо свободной ответной 
любви великодушного и доброго полноправного челове
ка такой потребитель-собственник получает в лучшем слу
чае рабскую преданность убогого существа, осознавшего, 
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ч т о  к союзу с и збран н и ком его в ы н уд и л и  его собстве н н а я  
неполноцен н ость,  зав иси мость,  с т р а х  потерять п артнера,  
ответную л юбовь.  в худшем случа� собстве н н и к-пот
ребитель вообще остается в гордом о д и н очестве,  испыты
вая к р и з и с  потер я н н ого и н и кому н е  нужного челове к а .  

В од ном и з  н а ш и х  исследован и й  обнаружилось • :  

72 % муж ч и н  с ч итал и ,  ч т о  характе р и с т и ка << л юб я щ е й »  -
это свойство прежде всего хоро ш е й  жены,  65 % жен
щин - ч то это свойство прежде всего хорошего мужа. 
Не здесь ли проявились потребительс к и е  ожидан и я  п о  
от ношен и ю  к браку:  и дл я жен щ и н ,  и д л я  м уж ч и н  л юбя
щим в бол ь ш и н стве с л у ч аев должен быть другой,  а н е  
<< Я сам»?  Если пары подбират,ь случа й н ы м  образом, то 
легко подс ч итать вероятность с л у ч а й н ого появлен и я  п а
р ы ,  в которой потребител ь с к и м и  установками т и п а  << Хочу 
быть л ю б и м ы м >> будут обладать оба партнер а :  
0,72 Х 0,65 = 0,47.  Т о  есть это 47 % все х возможн ы х  п а р .  
Л е г к о  в и д е т ь ,  что э т а  ц и ф р а  п р и м е р н о  соответствует 
статистике р а зводов в обследуе м о й  нами в ы борке ис
п ы туе м ы х .  

Надо с казать,  ч т о  по другим характе р и с т и к а м  неожи
данно в ы я в и лось почти полное еди ноду ш и е  обследован
ных нами мужч и н  и же н щ и н :  более << м я г ко й » ,  «терпел и 
в о й »  и те,  и д р у г и е  п р е д п о ч и т а ю т  видеть «хорошую же
н у » ,  более «волевьi м » ,  << сдержан н ы м »  - << Хорошего му
жа» и т .  п. Но вот по отно ш е н и ю  к такой характер и с т и к е ,  
к а к  « л ю б я щ и й » ,  в ы я в и л ась п о л я р н о с т ь  в з г л я д о в .  Б ы т ь  
может, <<Жела н и е  быть л ю б и м ы м »  оказы вается с т о л ь  жи
вуч и м ,  столь недоступ н ы м  для к р и т и к и  от того , что оно 
н едостато ч н о  утолено в детстве . 

Естестве н н а я  и здоровая закономерность д и н ам и к и  
двух жел а н и й  такова : утоленное в ребенке «жел а н и е  
б ы т ь  л ю б и м ы м »  переплавл яется у з р е л о й  л и чности  в «Же
л а н и е  л ю б и т ь »  - эмоционально и деятельно помогать 
своему и збран н и ку ( и збран н и це ) ,  своим дет я м :  опыт 
бескорыстной л юб в и ,  накоплен н ы й  в детстве,  переадре-

• Кажды й  и з  н ескол ь к и х  с о т е н  и с n ы т у е м ы х  д о л ж е н  б ы л  
рассор т и р о в ат ь  к а р т о ч к и  с н а з в а н и я м и  качест в : « ч ут к и й » ,  « С и л ь 
н ы й » ,  «весел ы й » ,  « л юб я щ и й »  и т .  п .  н а  две к у ч к и  - по катего
р и я м  «хор о ш и й  муж» и « х о р о ш а я  ж е н а » .  
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суется другим л ю д я м  с искре н н и м  жел а н н е м  « л юб и т ь » ,  
свободн ы м  от расчета н а  ответн у ю  л юбовь.  

Как это н н  у д и в ител ь н о ,  до с н х  пор м ы  встречае м  
н е м а л о  прои зведен и й  л и тературы н искусства,  в которых 
воспеваетс я л юбовная 1о1 гра,  осн о в а н н а я  н а  взаимной м а
н и пул я ц и и  с помощью « захватов>> н «удержа н и й » ,  в кото
рой оба учас т н и к а  борются н е  за то, чтобы сохран и т ь  н 
возлелеять с в о ю  с пособность самому л юбить к ого-то ,  а 
борются главным образом и м е н н о  за ответную любовь.  
Этот феномен уже н а ш е л  с вое отраже н и е .  Н а  1 6-й стра
н ице « Л и тератур н о й  газеты» м ы  н аходим афористическ и е  
ф разы т и п а  «Брак по расчету . . .  н а  ответную любовь» . 

Как жал ь ,  что не с самого начала,  а л И w ь  позже, 
испытав р азочар о в а н и е  от ко'н ф л н ктов,  обнажающих не
т и н н ы й  с м ысл эгоистических прит язан и й ,  супруги н ач н н а
,ют смутно чувствовать,  пости гать, н ас колько о н н  опусто
w н л н  себя,  не укрепи в  в себе н другом естественную,  
п р исущую каждому ( ! )  потребность в н н н цн ат н в н о й  
безуслов н о й  л ю б в и .  Л ю б в и  р а д и  другого человека,  вое
п р и н н маемого н е  как и нструме н т  потреблен и я ,  а к а к  
самосто ятельная ц е н н о с т ь .  Любви ради д е т е й  - ради 
новой ж н зн н .  Той еди нстве н н о й  л ю б в и ,  которая заслужи
вает быть возн агр ажден н о й ,  которая всегда находит в о з
награжд е н и е  в себе самой,  которая всегда в ы зывает у 
окружа ю щ и х  с ветлую зависть,  искре н н ю ю  благодарность 
н обладает н е и з м е н н о й  п р и т я гатель н остью для все х !  



ГЛАЗАМИ ДЕТЕR 
(Вместо эак111очения) 

Ч и татель,  пост и г ш и й  с помощью этой к н и ж к и  ( а  м о
жет быть,  и без нее)  азы « р аботы п о н и м ан и я » ,  сразу 
о п редел и т  все о ш и б к и ,  допускаемые взросл ы м и  в о п и
с а н н ы х  н иже случаях . А д л я  тех,  кто еще тол ько на пути 
к освоен и ю  приемов пси хологи чес кого анализа п о вседнев
н ы х  ситуац и й  обще н и я ,  п р и ведем в качестве пр и мера для 
анализа два э п и зода.  

- Папа,  что я тебе сегод н я  п р и н е с !  - с ы н-перво
класс н и к  стас к и в ает с себя в две р я х  т яжел ы й  ранец.  

- Ну ч то там у тебя в д н е в н и ке?  - не отрывая глаз от 
газеты,  протягивает руку за дне в н и ко м  папа.  

- Это н е  д н ев н и к .  Это с ы р о к .  Твой любимый -
плавленый.  

- О п ять п р и веред н и чаешь - от ш к о л ь н ы х  завтра
ков отказывае ш ь с я .  Положи сырок в холоди л ь н и к .  Надо 
было его в ш коле есть.  Лучше бы п ятерку п р и нес п о  
русскому хоть раз.  

Настроен и е  у м ал ь ч и ш к и  портитс я .  Хотел отцу п р и ят
ное сдел а т ь .  Ведь он так часто повторяет, что д л я  н е го 
в свое . в р е м я  плавле н ы й  сырок был мечтой и в е р ш и но й  
блаженства.  Повтор яет,  когда корит з а  отсутств и е  аппе
т и та . . .  

Ч т о  т ы  н аделал ? !  - отч а я н н ы м  голосо м ,  и угро
жающи м ,  и жалобным одноврем е н н о ,  вскр и к и вает мать,  
глядя н а  то,  как ее ненаглядное чадо заду м ч и во в ы н и 
м а е т  изо рта косточ к и  граната и выстреливает и м и  в 
и н дейцев,  п о п адая п р и  этом в новые обо и :  ссЯ 746-я б ы л а  
в о ч е р е д и  за этими обоями,  а т ы  в с е  порт и ш ь !  Тебе н а 
все наплевать ! >> 

- Я н е  плевал.  Я п альцами выстрел ивал,  - успокаи
вает маму м ал ы ш .  - Ну давай,  подарим Игорьку м о и х  
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л ю б и м ы х  и н деi1цев,  n редлагает о н ,  всnом н и в  о том , 
что двоюродному брату н адо п р и гото в и т ь  подарок к 
завтра ш н е м у  д н ю  рожде н и я .  

- Твои и гр у ш к и  н е  дарить ,  а в ы к и д ы вать н адо в н а
каза н и е , чтоб заnом н и л ,  как портить вещи ! - мститель
но возражает мама,  n р ибегающая « В  сердцах» к и звест
ноi1 л о г и ке « о ко за о ко,  зуб за зуб» . 

Не будем зака н ч и вать н а  такоi1 груст н о i1  н оте . Ро
д и тел ьская л юбовь всегда отзывается в дет я х .  Но м ы ,  к 
н есчаст ь ю ,  не всегда готовы п р и н ять  этот откл и к .  Пото
му что смотр и м  н а  ребе н ка со своеi1 n о з и ц и и .  Не п о н и 
м а е м  того,  ч т о  и н о i1  н ел е n ы i1 ,  n р и ч удл и в ы i1  nост у n о к  
н а ш е го отnрыска и м е е т  в е го созн а н и и  особы i1 ,  ему п о 
н я т н ы i1  с м ы с л .  Ч т о б ы  улавли вать э т о т  см ысл , с т о и т  nоча
ще н а n о м и нать себе - смотри н а  м и р  глаза м и  ребе н
ка .  Его взгляд оказы вается n o p o i1  более объекти в н ы м ,  
н е  замут н е н н ы м  т е м и  заботам и ,  которые ис кажают .вос
n р и ят и е  взросл ы х ,  n р и ковывают в н и м а н и е  к проблеме 
а n n етита ,  к отметкам по русс кому и т .  д .  

В с е  nедагогические п росчеты со стороны,  как n р а в и 
ло,  оче в и д н ы .  Насколько n росто бы вает n о н ять и у м и л и т ь
ся неле п ы м  nосту n к а м  и выходкам чужих детеi1 и осу д и т ь  
« n едаго г и ческую неукл южесть» и х  родителе i1 ,  н астол ь к о  
т яжело с т е р п и мостью отнестись к аналоги ч н ы м  nостуn
кам «собстве н н ы х » .  Это несоответствие - п о казате л ь  
т о г о  и с к ажающего в л и я н и я ,  которое оказывает н а  « р а 
б о т у  n о н и м а н и я » н а ш а  n р истраст�:�ост ь .  

И все-таки у н а с  есть основа н и е  д л я  оnти м и зм а !  Все 
дело в том,  что смотреть на м и р  глазам и ребе н ка на са
м о м  деле во все не так трудно. Потому что мир в его глазах 
беско н е ч н о  nрекрасе н !  И семе i1 н ы i1  круг в этом м и ре де
теi1 бол ь ш е  nохож на м я гкую надув н у ю  и гр у ш к у .  И когда 
м ы  это в и-д и м ,  нам стан о в и тся п о н ят н ы м ,  сколько «Ост р ы х  
углов>> м ы  n р идумываем сам и ,  п р и в н о с и м  в э т о т  семеi1-
ныi1 круг от себ я ,  заб ы в а я  в житейскоi1 суете о << работе 
n о н и м а н и я >> .  



[ 1 ;-<( � I! P " f' (' �  Гf(}М {, � ;  [>1'/,1 f' ii\ • (' H·t. T j> C() \, I<' Щ " '  (. /  « f<Н f,.T (' ;< <;:  

• i crr'. tfC' · Г1�r'- �:1Jtrt>r!1'! 1' f '� " i.; ) 1  r. �1-(6( !1; 1< ' 

А ф а н а с ь  е в а Т. М. Семь•. М., Педагогика, 1 984. 
Б а р  д и н С. М. Этика семейных отноwений. М., 1 972. 
Б о д а n е в А. А. ВосприJIТие и понимание чеповека чепо-

веком. М., Изд-во МГУ, 1 98r. 
-

В а с и n ю к Ф. Е. ПсихоJJОГИJI пере.иваний. - М., Изд-во 
МГУ, 1 983•. 

К о и И. С. Открытие •••· М., 1 97fr. 
К о н И. С. Дружба. ,М., 1 980. 
Л е в и В. Л. Искусство быть другим. М., Знание, 1 980. 
Л е в и В. Л. Нестандартный ребенок. М., Знание, 1 983. 
О 6 о з о в Н. Н. Межпичностные отноwениJI. Л., Изд-во 

ЛГУ,- 1 9W. 
Р ю р и к  о в Ю. Б. Три впечени•. М., 1 968. 
Психопоги• пичности. Тексты. М., Изд-во МГУ, 1 982. 
С т о n и н В. В. Самосознание личности. М., Изд-во МГУ, 
1 983·. 
Т р и ф о н о в Ю. Повести. Долгое прощание. Друга• жизнь. 

Обмен. М., 1 976. 
Х а р ч  е в А. Г. Нравственность и семь11. М., 1 981 . 
ц з е н н. в.. n а х о м о в ю. в. Психотехнические игры 

в спорте. М., Физкультура и спорт, 1 985. 
Этика и психопоги• семейной жизни. Пробное пособие дn• 

учитеп11. Под. ред. Р. В. Г р  е 6 е н н и к о в а. М., Просвещение. 
1 984. 



ПониманиJt - это работа (Вместо nредиспови•} . 3 
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, Заст•ить moбtm.l Труд и nотребпение. Воп• и nреоДОJJение. 
Самоеыражен- и nри-не. Труд и учение. Личный nример. 
Корни 38ИСТМ. llcиxOJIOrичea(иii механизм. Как скорректировать 
ЭТОТ -ханизм. Ревносп.. 06ИАIМIIОСТЬ· Как МЫ JleJJeeM обИАЧИ
восп.l ПiиxoJIOПI� истоки эrоцентрических эмоций. Пepe
JIUIТIUI и �и. Маскировка. Как AeJiiiYЬ эамечаниJI. Эпорад
ство. Доброжепатет.на• тверАОСТJо. Эад.айте себе воnросы. 

Г п а в а в т o p a •. Ao- �= � • IIJI048N••
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Несовместимость ИJJи душевна• nacc-iVJCТЬl Ссора и спор. 
МiiiJIТНик конфпикта. В nоисках тpen.ero nути. Миф о сканДilllиС
тах и Миротворцilll. Мmкно пи ynpiiВJIJIТio рёiЭАр-иемl Сме
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быть пюбммымl , 
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