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«ОБразОВаТеЛЬнаЯ аДаПТаЦиЯ ДеТей и МОЛОДеЖи из сеМей МиГранТОВ и БеЖенЦеВ В 
краснОЯрскОМ крае» в рамках программы партнерства совета администрации красноярского 
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с Министерством образования и науки красноярского края и был направлен на содействие соз-
данию системы адаптации мигрантов – детей и подростков – средствами образования. Пилотным 
партнером проекта выступил красноярский педагогический колледж №2. содержание проекта 
формировалось в тесном сотрудничестве между группой ведущих федеральных экспертов в сфере 
адаптации детей и молодежи из семей мигрантов и беженцев в красноярском крае и специалистами 
системы педагогического образования красноярского края, которые внесли значимый вклад в 
развитие идей проекта и формирование его ресурсного пакета.

сборник статей рекомендован как работникам системы педобразования и повышения 
квалификации учителей, так и практикующим учителям, психологам, методистам и экспертам, 
работающим с детьми и молодежью из семей мигрантов и беженцев, всем специалистам системы 
образования, работающим в поликультурной среде. 
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ВВЕДЕНИЕ.
О ПРОЕКТЕ «АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ

И МОЛОДЕЖИ ИЗ СЕМЕЙ МИГРАНТОВ
И ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ» 
Проект «адаптация детей и молодежи из семей мигрантов и переселенцев в 

красноярском крае» был поддержан агентством по образованию красноярско-
го края в рамках Программы партнерства совета администрации красноярского 
края и агентства сШа по международному развитию (аМр сШа) «содействие ком-
плексному социально-экономическому развитию красноярского края», подписан-
ной Первым заместителем Губернатора красноярского края кузубовым В.Ю. и за-
местителем директора аМр сШа Ярузельски Д. в марте 2007 г.

Поддержка данного проекта со стороны краевого органа управления образо-
вания была обусловлена с одной стороны, актуальностью данной проблематики 
для развития края, а с другой стороны, необходимостью создания в крае струк-
туры, которая может системно содействовать решению этих проблем средствами 
образования.

актуальность связана с тем, что в течение последних лет в красноярском крае 
отмечается увеличение миграционных потоков. В 2007 г. в край прибыли 71 191 
человек, из которых 42 425 – представители народов и этнических групп россий-
ской Федерации и 4 781 – народов и этнических групп, проживающих за предела-
ми российской Федерации. В 2008 году только на территории города красноярска 
было зарегистрировано 1867 детей из семей мигрантов. 

Мигранты необходимы для развития экономики края, поскольку они запол-
няют непопулярные ниши малоквалифицированного труда, например, в строи-
тельстве, сельском хозяйстве, ЖкХ и сфере обслуживания. Однако, учитывая от-
сутствие достаточного количества квалифицированной рабочей силы в крае по 
отраслям экономики, наличие такого количества мигрантов формирует и реаль-
ные риски для развития края:

● Перенасыщенность рынка трудовыми мигрантами, особенно в условиях 
продолжающегося финансово-экономического кризиса, может стать питательной 
средой для возникновения межнациональных конфликтов.

● скрытое или явное нетолерантное отношение взрослого населения в крае к 
мигрантам может спровоцировать проявления нетолерантности и конфликты в 
молодежной и детской среде. При этом несформированные у детей и молодежи из 
числа населения края и мигрантов навыки толерантного поведения порождают 
конфликтное поведение за пределами школы, переносятся во взрослую жизнь, в 
сферу труда.

● Болевые точки в межэтнических отношениях в молодежной среде, которые, 
как правило, проявляются как протестные настроения и в основном группируют-
ся вокруг личных экономических интересов, имеют локальный характер. В усло-
виях экономического кризиса у молодежи, оказавшейся в трудной жизненной 
ситуации, усиливается чувство неуверенности и готовность к участию в коллек-
тивных протестных действиях. В силу недостатка жизненного опыта и объектив-
ной информации именно молодежь оказывается наиболее подверженной опас-
ности втягивания в экстремистские группировки. По статистике большая часть 
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межэтнических конфликтов, которые используются подобными группировками 
для пропагандистской деятельности, начинается именно в молодежной среде. 
(исследование ЮррЦ «Межэтнические отношения в молодежной среде красно-
дарского края»).

неучет данных рисков может породить такие проблемы, как:
● Возникновение новых очагов национальных конфликтов и столкновений 

между различными этническими группами.
● рост правонарушений и преступлений в молодежной и подростковой среде.
● Дестабилизация состояния устойчивого развития экономики отдельных 

территорий или края в целом (пример дестабилизации обстановки в малой тер-
ритории, например, г. кондопога республики карелия).

а в ситуации кризиса особенно важной становится стабильность развития 
экономики, снижение социальной и в том числе межэтнической напряженности.

Данный проект позволил сформировать ряд способов и механизмов для про-
филактики и последующего разрешения вышеупомянутых проблем: 

● Методики социальной адаптации, планирования профессиональной трудо-
вой жизни для детей и молодежи мигрантов, которые освоили педагоги и специа-
листы системы педобразования и повышения квалификации, позволят на уровне 
системы образования содействовать формированию квалифицированной рабо-
чей силы в крае, в том числе в непопулярных отраслях экономики.

● Применение педагогами методик социальной адаптации детей и молодежи 
мигрантов позволит снизить и в целом устранить проявления нетолерантности 
и межэтнических конфликтов в детской и подростковой среде. Данный подход 
формирует у детей и молодежи умение делать выбор и принимать взвешенные 
решения. В результате этого создается основа для формирования законопослуш-
ного гражданина, закладываются основы социальной и гражданской зрелости и 
ответственности.

● Пособие по подготовке специалистов к работе с детьми-мигрантами, сфор-
мированное с учетом потребностей края, выявленных по итогам проведенного 
специалистами пилотного красноярского педагогического колледжа № 2 иссле-
дования этнокультурной ситуации в образовании, составит основу модульного 
курса для реализации его на базе ресурсного центра красноярского педагогиче-
ского колледжа № 2.

● система тренингов и семинаров для специалистов системы педобразования 
по всему спектру работы с детьми из семей мигрантов от проведения оценки со-
циокультурной ситуации до сопровождения семей мигрантов средствами обра-
зования также составляет основу для разворачивания ресурсного центра на базе 
пилотного красноярского педагогического колледжа № 2.

● Группа специалистов получила новые компетенции для работы на базе 
красноярского педагогического колледжа № 2 по подготовке и тьюторскому со-
провождению учителей для работы в поликультурных классах, где обучаются 
дети мигрантов. 

● Модель ресурсного центра на базе красноярского педагогического колледжа 
№ 2 учитывает необходимость формирования институции краевого уровня для 
методического сопровождения, консультационной и информационной поддержки 
специалистов учреждений образования и социальной защиты населения, работа-
ющих с детьми из семей мигрантов, позволит расширить перечень образователь-
ных услуг системы Пк за счет услуг тьюторского сопровождения практикующих 
учителей, подготовки и переподготовки взрослых, поддержки психологического 
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сопровождения семей мигрантов работниками школ, служб профориентации и 
психологической поддержки, станет методическим центром для сети других пед-
колледжей края по сопровождению и методическому обеспечению работы учите-
лей с детьми мигрантами. 

В рамках проекта было подготовлено создание и развертывание деятельности 
ресурсного центра на базе красноярского педагогического колледжа №2.

В результате система образования края может использовать базовые элемен-
ты для системы адаптации детей и молодежи из семей мигрантов, включающие 
методическое пособие и модульный курс повышения квалификации специали-
стов по данному направлению, команду тьюторов по работе с социальными пе-
дагогами, психологами и учителями школ, ряд пилотных школ, апробировавших 
методы работы с детьми из семей мигрантов, сетевое взаимодействие педагоги-
ческих колледжей края и красноярского педагогического колледжа № 2 по про-
движению методов работы с детьми из семей мигрантов, ресурсный центр на базе 
красноярского педагогического колледжа № 2 по подготовке и сопровождению 
специалистов по работе с детьми-мигрантами, который:

● позволяет апробировать новый подход к системе повышения квалификации 
работников образования через создание системы тьюторской поддержки специа-
листов – практиков;

● позволяет апробировать новые ниши для системы среднего педобразова-
ния, в частности, подготовка и переподготовка взрослых, людей без педобразова-
ния;

● вовлекает педагогические колледжи края во взаимодействие с ресурсным 
центром красноярского педагогического колледжа № 2 с целью формирования 
сетевой модели подготовки и сопровождения специалистов по данному направ-
лению;

● является методическим и проектным центром для формирования в крае си-
стемной непрерывной работы по продвижению толерантности в поликультурных 
детских и молодежных сообществах с использованием методик, предложенных 
проектом;

● апробирует, продвигает и аккумулирует социальные технологии, капитали-
зируя интеллектуальный ресурс региона;

● является одним из важных элементов для превращения системы образова-
ния в агента влияния на местное сообщество.

идея формирования такого типа ресурсного центра родилась у педагогическо-
го сообщества в связи с появлением национальной образовательной инициативы 
«наша новая школа», которая формулирует главный социальный запрос к системе 
образования: сформировать способность обучения в течение всей жизни. В «на-
шей новой школе» отмечено, что решить такую задачу возможно, если система 
образования будет способна учитывать индивидуализацию спроса, «программы 
переподготовки и повышения квалификации учителей будут строиться по мо-
дульному принципу, гибко изменяться в зависимости от интересов педагогов, в 
свою очередь, обусловленных образовательными потребностями учащихся, об-
разовательные программы повышения квалификации смогут реализовываться 
… на базе … образовательных организаций, оказывающих качественные услуги 
непрерывного образования». эти подходы составляют основу создаваемого ре-
сурсного центра. 

эффективность и устойчивость центра может обеспечиваться практикой сете-
вого взаимодействия с другими образовательными учреждениями, возможностью 
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поддержки и сотрудничества с социальными сетями учителей, направленными на 
обновление содержания образования и взаимную методическую поддержку, что 
также заложено в концепции «нашей новой школы». В данный момент между 
красноярским педагогическим колледжем № 2 и другими педколледжами уже 
заложена основа для дистантного взаимодействия благодаря одному из краевых 
проектов. используя эту основу, возможно выстроить сетевое взаимодействие 
педколледжей края по тематике проекта.   

создание такого центра и пилотирование в его рамках подготовки и сопрово-
ждения учителей по работе с детьми-мигрантами и переселенцами как одного из 
возможных направлений работы центра внесет значимый вклад в развитие об-
разования красноярского края. 

Учитывая многонациональный состав любого региона нашей страны и при-
нимая во внимание увеличение потока мигрантов в россию, опыт проекта будет 
полезен и важен специалистам в любом российском регионе. 
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ГЛАВА 1: ОБщИЕ ВОПРОСы ТЕОРИИ
И ПРАКТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ ИЗ СЕМЕЙ МИГРАНТОВ

1.1. «ПСИхОЛОГО-ПЕДАГОГИчЕСКАЯ ПОМОщЬ ДЕТЯМ
ИЗ СЕМЕЙ БЕЖЕНЦЕВ И ВыНуЖДЕННых ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ. 

СЛуЖБА ПСИхОЛОГО-ПЕДАГОГИчЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ 
ИЗ СЕМЕЙ МИГРАНТОВ» 

МЕТОДИчЕСКОЕ ПОЯСНЕНИЕ К ГЛАВЕ 1
Данная глава представляет подборку теоретического и практического ма-

териала, раскрывающего стратегии и подходы к организации работы с детьми-
мигрантами и их родителями. Первая часть главы посвящена раскрытию тер-
минологического аппарата по рассматриваемой проблеме, а также в ней дается 
описание социально-психологической службы, в обязанности которой входит 
сопровождение образовательной адаптации детей из семей мигрантов.

Во второй части главы представлены теоретические подходы к организации 
образовательного процесса в поликультурном обществе и их практическая реали-
зация через серию интерактивных занятий с детьми и подростками.

работа с данным материалом предполагает использование различных методи-
ческих приемов и форм организации работы с большим объемом информации. на-
пример, методическая стратегия «Чтение с остановками», когда чтение лекции или 
текста прерывается в определенных законченных смысловых абзацах и организу-
ется дискуссионное обсуждение рассматриваемых проблем и вопросов, после чего 
чтение или прослушивание продолжается. или прием «Плюс-минус-интересно». 
Предварительно, до чтения или прослушивания заполняется трехграфная та-
блица. В первой графе записываются положительные аспекты услышанного или 
прочитанного, во второй – отрицательные, в третью графу выписывается инфор-
мация, которая вызвала особый интерес. После лекции или чтения и заполнения 
таблицы можно обсудить результаты своей работы и обменяться мнениями.

ЦЕЛИ И ЗАДАчИ ГЛАВы
1. Повышение уровня социально-психологической компетентности участни-

ков социально-психологического сопровождения мигрантов.
2. использование научно обоснованных методов и современных информаци-

онных технологий в организации социально-психологического сопровождения 
мигрантов. 

3. создание условий для полноценного взаимодействия и общения мигрантов 
со сверстниками и взрослыми, их социализация. 

4. Повышение общекультурного уровня специалистов.
5. Взаимодействие смежных специалистов педагогов-психологов, социальных 

педагогов в организации социально-психологического сопровождения мигран-
тов.
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ТЕРМИНы, ОПИСыВАющИЕ КуЛЬТуРНыЕ ПРОЦЕССы И ЯВЛЕНИЯ
Мигранты – беженцы и вынужденные переселенцы, лица, покинувшие роди-

ну в результате этнических, религиозных, военных конфликтов, экологических 
катастроф. 

Вынужденная миграция – один из видов перемещения людей, когда они, спа-
саясь от угрозы для жизни и других преследований, вынужденно покидают места 
своего постоянного жительства. 

Добровольная миграция – перемещение людей в поисках улучшения жиз-
ненных условий (экономические мигранты). 

Толерантность – способность человека, сообщества, государства слышать и 
уважать мнение других, невраждебно встречать отличие от своего мнения; не 
уступка, снисхождение или потворство, а, прежде всего, активное отношение, фор-
мируемое на основе признания универсальных прав и основных свобод человека; 
характеристика любых социальных структур отдельного человека, социальной 
группы, или общества в целом, ориентированная на разрешение конфликтных 
ситуаций. специфичность этой ориентации заключается в стремлении понять по-
зицию другой стороны, объяснить ей свою позицию и в процессе диалога найти 
взаимоприемлемое компромиссное решение.

Толерантный человек – с уважением относится к интересам, привычкам, ве-
рованиям других людей, стремится понять их и достичь взаимного согласия без 
применения насилия, давления.

Социально-психологическая реабилитация ребенка-мигранта – мероприя-
тия по восстановлению утраченных ребенком социально-психологических связей 
и функций, восполнению среды жизнеобеспечения, усилению заботы о нем.

Социально-психологическая адаптация ребенка-мигранта – процесс ак-
тивного приспособления ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, 
к принятым в обществе правилам, нормам поведения, а также процесс преодоле-
ния психологической или моральной травмы. 

«Культурная восприимчивость», «культурная самоидентификация», «куль-
турная специфичность», «культурная реакция», «культурное соответствие» и 
«культурная компетентность» содержат уважение к культурам и национальному 
разнообразию. 

«Культурная компетентность» представляет процесс, в котором социальные 
педагоги и педагоги-психологи, предоставляющие услуги, развивают свою культур-
ную осведомленность (углубляют свои знания о других культурах) и умения обще-
ния с представителями других национальностей. Представление социальных услуг в 
национально-культурном аспекте демонстрирует достижения в оказании профессио-
нальной социально-психологической помощи с учетом национальной идентификации 
клиента, уважения его как личности и внесения культурных ценностей в процесс взаи-
модействия, а также осознания того, как важно знать и чувствовать другую культуру.

Функционально-ролевая согласованность семьи мигрантов – отражение 
текущего и потенциального уровней готовности членов семьи к согласованным 
дей ствиям. 

Социально-ролевая адекватность членов семьи мигрантов – обусловлена 
ро левой структурой семьи: мужа – отца; матери – заботливой жены; ре бёнка – на-
следника, опоры родителей.

Адаптивность в семейных отношениях мигрантов – способность членов се-
мьи при спосабливаться к неизбежным изменениям в семейной ситуации и нали-
чие у каждого члена семьи способности сохранять стабильность отноше ний.
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Пренебрежение к члену семьи мигрантов – пренебрежение основными нуж-
дами ребенка, пожилого человека, любого члена семьи, неоказание им необходи-
мой помощи, поддержки и ухода.

Эмоциональная удовлетворённость членов семьи мигрантов – характе-
ризуется пе реживаниями: «ожидания – достижения», «лучше – хуже», «сейчас 
– раньше», а также удовлетворённостью браком, удовлетворённостью де тьми; 
эмоциональная удовлетворённость коррелирует с семейной идео логией, уровнем 
образования, традициями.

Неполная семья мигрантов – семья, состоящая из одинокой матери с ребен-
ком (детьми), разведенной женщины (разведенного мужчины) с ребенком (деть-
ми), вдовы (вдовца) с ребенком (детьми).

Многодетная семья мигрантов – семья, в которой воспитываются трое и бо-
лее несовершеннолетних детей.

Молодая семья мигрантов – семья, в которой супруги или один их супругов 
не достигли возраста 30 лет.

Малообеспеченная семья мигрантов – семья, среднедушевой уровень дохо-
дов которой ниже величины прожиточного минимума, установленного законода-
тельством субъекта, в котором она проживает.

Социальная инфраструктура для семьи мигрантов – система необходимых 
для жизнеобеспечения семьи объектов (зданий, строений, сооружений), а также 
организаций, которые осуществляют деятельность по охране здоровья, образова-
нию, воспитанию, социальному обслуживанию граждан с семейными обязанностя-
ми, обеспечению их занятости и удовлетворению их общественных потребностей.

Трудная жизненная ситуация семьи мигрантов – ситуация, объективно 
нарушающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к 
самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, без-
надзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места 
жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и тому по-
добное), которую он не может преодолеть самостоятельно.

Экстремальная ситуация – радикально или внезапно изменившаяся обста-
новка, связан ная с особо неблагоприятными или угрожающими факто рами для 
жизнедеятельности человека, а также высокой проблемностью, напряженностью 
и риском в реализации целесо образной деятельности.

Государственная социальная помощь семьям мигрантов – предоставление 
малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам за счет 
средств соответствующих бюджетов социальных пособий, субсидий, компенса-
ций, жизненно необходимых товаров.

Супервизия – специально организованная встреча персонала социально-
психологической службы с целью обсуждения сложных случаев клиентов и вы-
работки общей программы реабилитации.

НЕОБхОДИМОСТЬ учЕТА КуЛЬТуРНОГО МНОГООБРАЗИЯ
Персонал социально-психологических служб, работающие с мигрантами, на 

сегодняшний день сталкиваются с необходимостью работать (предоставлять со-
циальные, психологические услуги, социальную помощь) со все большим количе-
ством людей все более разнообразных национальностей и культур. социальным 
педагогам, педагогам-психологам приходится учитывать тонкости межкультур-
ных и межнациональных различий при работе с множеством отдельных людей, 
семей или групп людей (национальных общин, сообществ, диаспор).
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От социальных педагогов и педагогов-психологов ожидают знаний культур-
ных тонкостей и различий, традиций, представлений, навыков и умений, а также 
доброжелательного отношения и уважения к другим культурам, то все эти по-
ложения были включены в этический кодекс социальных работников, по кото-
рому в их компетенцию входит: демонстрировать доброжелательное отношение 
к культуре пациента; необходимость учитывать межкультурные различия при 
оказании социальных услуг (при этом быть открытыми, предупредительными, 
уважать обычаи и ценности других культур) и соотносить все эти тонкости с 
социально-психологической работой.

Деятельность персонала социально-психологических служб заключается в ока-
зании услуг клиентам, которыми могут являться отдельные люди, семьи и даже 
сообщества (общины). Основополагающими условиями успешного взаимоотноше-
ния социального педагога и педагога-психолога с клиентом являются: уважение, 
открытость, доброжелательность и концентрирование внимания на клиенте. 

У каждого народа своя культура. культуру можно охарактеризовать как опре-
деленные ценности, убеждения нормы и образ жизни, влияющие на сознание/
мышление человека и определяющие его решения и действия в конкретных си-
туациях. культура рассматривается так же как образ жизни, мировоззрение, стиль 
общения человека с человеком, взгляды человека на мир, как отправная точка 
взаимодействия с окружающими людьми, окружающей средой, определяющая 
его поведение в повседневной жизни.

культура индивидуальна, она познавательна, содержательна, ее человек вос-
принимает в процессе воспитания. Она зависит от общества людей, в котором на-
ходится человек, и от времени культура человека уходит корнями в его этнос и 
расу, но только это определяет культуру человека.

культура так же определяется такими факторами, как пол, возраст, уровень 
образования, жизненный опыт и сексуальная ориентация, а также обусловлива-
ется социальным и экономическим статусом, расой, языком и национальностью. 
культурное многообразие влияет на взаимодействие между пациентом и лицом, 
оказывающим социально-психологическую помощь, является неотъемлемым 
фактором для точного определения направлений работы с клиентом, с учетом его 
личностных и социально-культурных потребностей. 

СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ ВыНуЖДЕННых МИГРАНТОВ
В СИТуАЦИИ МЕЖКуЛЬТуРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
Люди, вынужденные покинуть родину из-за войны или политических пресле-

дований, могут ненавидеть политичес кий режим в своем государстве. но нена-
висть к этому режиму не предполагает отказ от собственной культуры и готов-
ности к пол ной ассимиляции в другую культуру. Люди, эмигрирую щие в целях 
получения образования или в силу экономических причин, ассимилируются 
довольно легко, в то время как бежен цы, как бы «вытолкнутые» политически-
ми катаклизмами, психо логически сопротивляются разрыву связей с родиной и 
ассими лируются гораздо дольше и с большими трудностями.

известно, что опыт переживаний, связанный с новой культу рой, имеет как по-
зитивные, так и негативные последствия. зна комство с нею может оказаться бла-
готворным: межкультурный контакт расширяет представления человека о мире, 
способствует его личностному росту, позволяет глубже постигнуть собственную 
культуру. Вместе с тем, незнакомая среда вызывает тревогу и смя тение, следстви-
ем межкультурного контакта может быть даже пси хосоматическое заболевание. 
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Поэтому важно выявить условия, в которых можно ожидать тех или иных психо-
логических изменений.

Продолжительное пребывание в другой стране ставит мигран тов в ситуацию, 
когда так или иначе приходится приспосабли ваться и проявлять лояльность даже 
к тем социальным нормам и культурным особенностям, которые кажутся стран-
ными или не одобряются собственными культурой и религией. Мигранты очень 
различаются между собой по степени выраженности шовинисти ческих настрое-
ний и «охранительных» установок в отношении влияния российской культуры. 
Практика показывает, что достаточно большой процент беженцев характеризует-
ся невысокой способностью переносить расхождения в существу ющих культур-
ных ценностях (религиозные, социальные, мировоз зренческие), что вызывает 
значительное напряжение в ситуациях, когда эти ценности в действительности 
или в фантазиях людей подвергаются сомнению.

Восприятие россии в качестве временного пристанища и отсут ствие общих 
гражданских свобод не мотивирует мигран тов на установление разнообраз-
ных социальных связей в новом сообществе. По опыту, полученному в процессе 
консультиро вания, беженцы нередко воспринимают представителей коренного 
населения как изначально аг рессивных, закрытых и отвергающих, что затрудняет 
установление контакта с местными жителями. Даже находясь в крайне тяжелых 
экономических условиях, мигранты не всегда склонны обращаться к дружествен-
но настроенным местному населению за советом или за помощью, например, по 
поводу поиска работы. По словам одного беженца, «это просто не приходит в го-
лову, мы так не делаем». а чем меньше возможностей приобрести реальный опыт 
общения с местными жителями, тем большему искажению под вергается суще-
ствующая действительность, и тем сложнее скоррек тировать свои представления 
о ней. итак, в ситуации миграции не которая часть беженцев имеет выраженную 
ориентацию на свою социальную группу при недостаточной направленности на 
интеграцию в новое сообщество.

В качественно иной ситуации находятся дети мигрантов. Они имеют потенци-
ально больше возможностей общения и деятель ности в новой стране. это связа-
но, прежде всего, с ситуацией обучения (посещение специальных школ для детей-
беженцев или же общеобразовательных учебных заведений), осо бенностями 
проведения свободного времени и большей, нежели у взрослых, легкостью уста-
новления неформальных контактов со сверстниками из местного населения. не-
мало детей уехали из родной страны в раннем возрасте, некоторые родились в ми-
грации. Они хорошо вла деют языком или же, с рождения находясь в двуязыч ной 
среде, являются билингвами. Можно предположить, что их восприятие действи-
тельности существенно отличает ся от представлений, имеющихся у родителей.

По оценкам психологов, находясь в ситуации тесно го и регулярного контак-
та с принимающей культурой, дети миг рантов более терпимо относятся к цен-
ностям принимающего со общества и с большей легкостью перенимают их (в от-
личие от родителей). система ценностей и мировоззренческих ориентиров детей 
находится в развитии, поэтому, оказываясь в поликультур ной среде и попадая под 
влияние новой референтной группы, они обычно быстро перенимают как внеш-
ние атрибуты (стиль одежды, манеры поведения), так и ценностные установки. В 
связи с этим нередко возникают противоречия между детьми и родителями, за-
нимающими «охранительную позицию». европейская одежда, бо лее свободный 
стиль поведения, демократичность в отношениях между полами, организация до-
суга могут встречать жесткий отпор в мусульманской семье. Что же происходит в 
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таких ситуациях меж ду детьми и родителями, возможно ли достижение хотя бы 
частич ного взаимопонимания?

Прежде чем более подробно ответить на поставленный вопрос, напомним опи-
санные с. Бокнером четыре типа индивидуального реагирования в ситуации меж-
культурного взаимодействия:

1. «Переход» – полное отвержение человеком собственной культуры и принятие 
новой, особенно в том случае, если новая культура имеет более высокий статус. Че-
ловек как бы поглощает ся, ассимилируется другой культурой, постепенно усваивая 
ее ценности, обычаи, язык и становясь культурно неотличимым от большинства.

2. «Шовинизм» – игнорирование чужой культуры в пользу собственной, отри-
цание влияния другой культуры в преувеличен ных формах, вплоть до воинствую-
щего национализма. 

3. «Маргинальный синдром» – колебание человека между дву мя культурами, 
ни в одной из которых он не чувствует себя дома. По мнению исследователей, 
такой человек находится как бы на «грани» двух культур, будучи не в состоянии 
идентифицироваться ни с одной из них. В такой ситуации индивид оказывается 
неспо собным удовлетворить противоположные требования соответству ющих ре-
ферентных групп, что ведет к серьезным нарушениям адаптации и росту психоло-
гического напряжения.

4. «Посредничество» – предполагает способность людей синте зировать свои 
различные культурные идентичности, становясь при этом би- или мультикуль-
турными личностями, успешно устанав ливающими связи между различными 
культурными системами.

Определяя деятельность психолога и психологических ме роприятий, повы-
шающих возможности адаптации детей и подро стков, приоритетными считаются 
следующие направления:

● психологическое консультирование родителей, способ ствующее установ-
лению более доверительных и открытых отношений между членами семьи, что 
ведет, в том числе и к ослаблению тревоги и напряженности, связанных с ин-
теграцией детей в российское сообщество, способствует осмыслению родителями 
собственных противоречивых требований к детям и др.;

● консультативная и психотерапевтическая работа с детьми, направленная 
на разрешение внутриличностных и межлич ностных конфликтов, которая долж-
на приводить к ослаб лению или устранению психических и психосоматических 
симптомов, гармонизации душевной жизни, повышению способности к эффек-
тивной коммуникации и к культурно му научению;

● обучающие тренинги для детей и подростков (в том числе имеющие интерна-
циональный состав), а так же массовые мероприятия социально-психологической 
направленности (например, интерактивные игры), которые ставят перед собой 
такие задачи, как осмысление детьми своей личной и семейной истории, знаком-
ство с атрибуциями и соци альными ритуалами, принятыми в новой культуре.

задачей социального педагога и педагога-психолога является понимание осо-
бенностей/тонкостей национального мышления клиентов, их мировоззрения, их 
ощущений и поведения в процессе взаимодействия с ними. 

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ СИТуАЦИЯ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ 
ЛИчНОСТНых РЕСуРСОВ
В качестве универсального или сущностного признака эк стремальной ситуа-

ции (в дальнейшем эс) рассматривается фактор опасности – прежде всего, непо-
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средственной угрозы для жизни и здоровья людей, либо же катастрофического 
раз рушения их деятельности по достижению значимых целей.

на современном этапе чаще всего экстремальная ситуа ция определяется как 
ситуация, связанная с различного рода лишениями, а также с угрозой для соб-
ственной жизни и жиз ни окружающих. анализируя имеющийся опыт пережива-
ний и поведенческих реакций мигрантов и вынужденных переселенцев, вызван-
ных необходимостью адаптироваться к новым условиям жизни.

согласно концепции Ю.а. александровского, экстремаль ность ситуации обу-
словлена прорывом строго индивидуаль ного для каждого человека функциональ-
но-динамического образования (адаптационного или «защитного» барьера), ко-
торое обуславливает сопротивляемость психическим пере грузкам.

испанский философ Хосе-Ортега-и-Гассет относит ситуа ции полного отчая-
ния человека к классу экстремальных, подчеркивая при этом, что «в экстремизме 
существенна именно внерациональность. стремление к здравому смыслу уже оз-
начает отказ от экстремизма».

В рамках современного подхода в качестве определяющего или универсально-
го сущностного признака эс рассматривается фактор опасно сти, – прежде всего, 
непосредственной угрозы для жизни и здо ровья людей, либо же катастрофиче-
ского разрушения их де ятельности по достижению значимых целей. Понятие эс, 
таким образом, отражает не просто чрезвычайное, а именно исключительно опас-
ное событие или совокупность событий относительно и только во взаимосвязи с 
деятельностью лю дей, их существованием. эс (бедствия, катастрофы, аварии, кри-
зисы, конфликты и т.д.) являются порой неизбежными реали ями жизнедеятельно-
сти людей, в том числе их профессио нально осуществляемой деятельности.

В последние годы изучение экстремальных ситуаций и поведения в них бе-
женцев и вынужденных переселенцев становится все более актуальным. это про-
исходит из-за усложнения социально-экономических условий, стремительного 
повышения темпов жизни и ее на пряженности, быстрым изменением социаль-
ной и физической среды, социально-психологическими и экономическими катак-
лизмами и приводит к возрастанию интенсивности эмоцио нальных нагрузок на 
человека.

Профессиональный долг психологов при таком подходе – обеспечить теорети-
ческие и методико-практические основы профилактики стрессовых воздействий, 
научить беженцев и вынужденных переселенцев быть готовыми не только справ-
ляться со стрессами, но и более того – использовать их позитивные возможности.

Для этого необходимо исследовать аспекты воздействия экстремальной ситуа-
ции на человека в зависимости от его свойств, состояний и особенностей, изучить 
вопросы развития ресурсов человека, помогающих ему не только противостоять 
стрессогенному воздействию некоторых ситуаций, но и выде лять, и использовать 
возможные позитивные аспекты такого воздействия.

Фактически на сегодняшний день этот термин находится в периоде становле-
ния, что является отражением относитель но недавнего появления в обыденной 
практике людей явле ния, которое под ним подразумевается.

Материалы всероссийской конференции «экстремальные ситуации и пре-
дельные возможности человека» позволяют судить о широте охвата различных 
явлений, подпадающих под значение данного термина. Психо логи считают «экс-
тремальными» следующие виды ситуаций:

● процесс адаптации вынужденных переселенцев к инокультурной среде; 
● конфликтные ситуации;
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● жестокое обращение с детьми;
● кризисные состояния (кризис есть ситуация опасности и возможности, а 

также нехватки ресурсов у субъекта);
● стихийные бедствия;
● техногенные катастрофы;
● природные катастрофы;
● боевые действия;
● террористические акты;
● работа медперсонала с неизлечимыми больными;
● идентификация останков погибших родственников;
● экстремальные виды спорта;
● соревнование;
● криминальные ситуации;
● промышленные риски;
● несчастные случаи в быту;
● пожары.
с точки зрения Л.и. анциферовой, в современных опре делениях эс не учиты-

вается главное – та ценность, которая в определенных условиях может быть по-
теряна или уничто жена. это обстоятельство и делает ситуацию стрессовой. Для 
того, чтобы сохранить, защитить, утвердить данную ценность, субъект прибегает 
к различным приемам изменения ситуа ции, причем мотивационный потенциал 
его усилий тем выше, чем более значительное место в смысловой сфере личности 
занимает находящийся в опасности объект и чем более ин тенсивной воспринима-
ется личностью угроза.

Действительно, в жизни существует множество ситуаций «субъективной труд-
ности», когда внешние характеристики ситуации для постороннего наблюдате-
ля кажутся нормаль ными, и только глазами самого субъекта, с точки зрения его 
«внутренней ситуации» она оказывается экстремальной. не  важно, что объектив-
ной угрозы жизни и благополучию в них может не существовать: человек стра-
дает от них так же, как и от объективно угрожающих его безопасности. сущность 
внутренней экстремальной ситуации состоит в том, что глубо ко укоренившиеся 
отношения к миру однажды должны быть перестроены. это основное, чему учит-
ся индивид в таких ситуациях: выработке «главной» стратегии – антиципиро вать, 
предотвращать или эффективно преодолевать трудные жизненные ситуации.

Такой подход – с точки зрения ценностных, смысловых категорий – выводит 
нас на иной уровень рассмотрения эк стремальных ситуаций: не эмоции или по-
ведение, а уровень смыслов, которые «высвечивают» эс в жизни субъекта.

сегодня становится очевидным, что понимание личности в контексте жизнен-
ных ситуаций, сменяющих друг друга в те чение жизненного пути, способствует 
более глубокому и це лостному представлению о процессах личностного развития, 
в том числе о самореализации личности.

Поведение личности можно рассматривать как функцию взаимодействия лич-
ности и ситуации в данный момент вре мени, а стратегии поведения – как особые 
поведенческие син дромы, характеризующиеся актуализацией адаптивных меха-
низмов психической саморегуляции.

наиболее ярко положение о взаимосвязи личности и си туации отражается в 
гипотезе о «сильных» ситуациях (коржова е.Ю.), в которых поведение в большей 
степени опреде ляется особенностями ситуации, и о ситуациях «слабых», в кото-
рых поведение определяется больше личностью челове ка. В последнее время все 
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личные особенности рассматрива ются как условные возможности, реализующие-
ся в актах по ведения в конкретной ситуации.

если полагать, что процесс развития человека происходит непрерывно на про-
тяжении жизни, то становится ясно, что этот процесс сопровождается непрерыв-
ными изменениями как личности, так и ее жизненных ситуаций. Однако наибо-
лее значимыми являются такие изменения, которые приводят к существенным 
трансформациям ситуации, т.е. к событию, и к своеобразному новому «рождению» 
личности. Таким об разом, на протяжении жизненного пути возникают и исчеза ют 
все новые и новые ситуации и «личности».

Любую экстремальную ситуацию можно рассматривать в качестве стрессо-
ра, а ее воздействие на человека – как силь ное стрессирующее влияние. Об этом 
написано много науч ных работ, начиная с трудов самого Г. селье и заканчивая 
многочисленными публикациями по поводу развития или предотвращения пост-
травматических стрессовых расстройств. нас интересуют несколько иные аспек-
ты проживания личностью трудных ситуаций – позитивные, развивающие, за-
ставляющие продвигаться по пути личностного роста. В ли тературе существует 
множество разрозненных указаний на возможный позитивный аспект влияния 
экстремальной ситу ации на человека: «потрясающая психотерапия» В.а. ана ньева, 
«катарсис» у Л.а. Гримака, метафеномен «активной гу манизации» у Л.а. китаева-
смыка, «удачный копинг» со стрессовыми событиями у В. а. Лищука.

концепции всех авторов объединяет представление о том, что в минуты нео-
бычных переживаний с человеком происхо дит нечто, позволяющее ему осознать 
новые грани реальности, продвинуться в личностном росте, увидеть жизнь в ее 
истин ном свете: «Люди, прошедшие испытание потрясением, как пра вило, соз-
дают новую форму своего существования, начиная с осмысления своих обычных 
связей, через познание своих ус тойчивых связей, кончая познанием и использова-
нием необхо димых связей, т.е. сущностных». Таким образом, экстремальная ситуа-
ция в отдельных случаях может быть рассмотрена как своеобразный катализатор 
личностного роста. эта же идея формулируется с позиций теории адаптационной 
нормы: норма адаптации конкретного организма не может существенно менять-
ся, однако норма психической и особенно социальной адаптации может расши-
ряться в результате перехода на но вый уровень существования, и это происходит 
благодаря про живанию ситуаций, связанных с «потрясениями».

Предположение о влиянии на исход экстремального для личности события 
качества ее отношения к «трудностям» и «риску» находит прежде всего теорети-
ческое подтвержде ние. Выделяются несколько основных компонентов, влияю-
щих на формирование стрессовой реакции: установки (психологическая защи-
та), значимые переживания (семан тический аспект), бессознательное, стресс от 
неопределеннос ти или стресс от неупорядоченности: «неопределенность сама по 
себе не имеет знака: ни плюса, ни минуса. знак зависит от личностных особенно-
стей человека, заполняюще го эту неопределенность собственными ожиданиями. 
как известно, неопределенность представляет собой дефицит в прогнозировании 
будущего. Поэтому один прогнозирует в будущем угрозу, другой – только хоро-
шее. Выделяются две полярные группы реакций: страх, усталость, безразличие, 
рас терянность; в другой – озлобленность, агрессивность. не вроз обуславливается 
не столько количеством и силой психотравмирующих ситуаций, сколько их зна-
чимостью в субъективной системе отношений индивида. именно это является 
основным источником невротического конфликта и нервно-психического напря-
жения».
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китаев-смык считает, что процессы ухудшения деятельно сти при стрессе 
следует рассматривать как результат непро извольных потерь информации и 
следствие ослабления во левой активности, снижения восприимчивости к внеш-
ним мотивам деятельности в результате «ухода в себя», т.е. стрес совой интер-
нализации личности. Выраженность проявлений стресса зависит от отношения 
субъекта к стресс-фактору, от его субъективной определенности, субъективной 
значимости, субъективной вероятности. автор предлагает классифици ровать 
людей по их отношению к стрессору и своим пережи ваниям стресса на «репрес-
соров», подавляющих в себе тяго стные переживания стресса и на «скрывателей», 
не признаю щих воздействие на них как стрессовое. У первых обнару живаются 
физиологические проявления стресса, у вторых – не обнаруживается (или нали-
чие относительно меньшей их выраженности). индивидуальная выраженность 
стресса в большой мере зависит от осознания человеком своей ответ ственности 
за себя, за окружающих, за все происходящее в экстремальных условиях, от пси-
хологической установки на ту или иную свою роль. Фактически адаптация чело-
века к экстремальным условиям во многом определяется существу ющими у него 
высшими адаптивными психофизиологичес кими уровнями. Применение тех или 
иных адаптационных стратегий обуславливается в большой мере особенностя-
ми психического склада человека. Установки, субъективные смыс лы и ценности 
личности влияют на качество опыта личности, извлекаемого ею из экстремаль-
ной ситуации.

каков же характер, гипотетический механизм подобного влияния? При прожи-
вании экстремального события работу, которую проделывает человеческая пси-
хика, можно обозна чить как переживание. По представлениям Ф.В. Бассина пере-
живание – психологическая работа, свя занная с изменением смыслов. это особая 
форма деятельно сти, направленная на восстановление душевного равновесия, 
утраченной осмысленности существования, на производство смысла. Ф.В. Василюк 
говорит о том, что работа пережива ния – продуктивный процесс, специфика кото-
рого состоит в его особом продукте – смысле. Л. Маслоу отмечает, что пе ред лицом 
реальной опасности (предельные переживания) человек физически и психически 
мобилизуется, начинает жить «по большому счету», аутентично, как бы все время, 
отвечая на вопросы, связанные со смыслом жизни: «По мере преодоле ния опыта 
смерти эго и выхода в трансперсональные сферы за экраном негативности откры-
ваются внутренние источни ки духовности и космических чувств. Люди получают 
дос туп к новой системе ценностей и мотиваций, которая не зави сит от базовых 
инстинктов и отвечает критериям метаценностей и метамотиваций».

экстремальные состояния (на грани жизни) являются од ним из бессознатель-
ных мотивов в формировании субъектив ного представления о смыслах жизни. 
Образно подобные представления выражены у а.Л. Мелик-Пашаева в понятии 
«третьего измерения жизни: «Вертикальное измерение бы тия присутствует всег-
да. Человек оказывается в точке пере сечения креста: он проходит свой путь во 
времени и простран стве горизонтального плана земной жизни и в то же время 
внутренне связан с вертикальным измерением, как бы остается «в луче» своего 
высшего, вечного «Я». Тогда его жизнь сохраняет устойчивый смысл, и точка его 
акме движется вместе с ним».

В обыденной жизни сложилось понятие «попадать в ситу ацию», но есть и со-
четание «готовить ситуацию», предполага ющее активное участие личности.

случайно или закономерно человек вовлекается в ситуа цию? сама по себе си-
туация имеет внешний для личности характер, но значение ей придает личность 
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– каждая свое. это приводит к тому, что человек вовлекается в ситуацию через ее 
означивание.

сами по себе ситуации человек не выбирает, но он волен повести себя в них 
тем или иным образом, воспринимая, оцени вая их по-своему, что и характеризует 
«свободу личности».

но можно и предполагать, что существует и определенная «свобода ситуации», 
которая проявляется в том, что и ситуа ция «выбирает человека», т.к. возникает не 
случайным обра зом, а является результатом всего предшествующего жизнен ного 
пути, результирующей суммы совершенных человеком в своей жизни выборов.

Л.и. анциферова считает, что процесс развития человека может представлять-
ся как постоянная смена личностно-ситуационных паттернов, характеризующая-
ся изменениями как личностных особенностей, так и особенностей ситуации. 
Век тор развития может быть различен, т.е. развитие может идти как в сторону 
прогресса, так и в сторону регресса. если пат терн личностно-ситуационного 
взаимодействия устойчив, можно говорить о соответствии, конгруэнтности лич-
ности и ситуации, а в случае неустойчивости – о неконгруэнтности. Положение о 
личностно-ситуационной неконгруэнтности как источнике развития личности в 
ситуациях жизненного пути находится в соответствии с представлениями о раз-
витии гуманистической психологии. согласно этим представлениям, личность 
стремится не к гомеостазу, а к гетеростазу, а целью жизненного пути явля ется не 
адаптация (приспособление к ситуации), а творчество (выход личности за преде-
лы ситуации). При этом можно вы делить два типа развития личности в жизнен-
ных ситуациях: «событийное», при котором личность склонна бессознательно по-
мещать себя в такие ситуации, в которых оказывается, вы нуждена развиваться 
уже внутренне; и «личностное» разви тие, внутреннее, для которого характерна 
сознательная работа над собой, при внешней малособытийности.

Предположительно, тип развития может быть связан с такой личностной ха-
рактеристикой, как уровень субъективного кон троля над значимыми ситуация-
ми, а также уверенностью в себе, личностной зрелостью и т.п. но здесь возможно и 
влияние мало изученной особенности – ситуационной смелости, харак теризующей 
склонность вступать в новые жизненные ситуа ции и противоположной – ситуа-
ционному консерватизму. Таким образом, переживание экстремальной ситуации 
может стать толчком для освоения человеком новых смыслов, даю щих ему новые 
мотивы к жизнетворчеству, оттеняющих его субъективную реальность новыми 
оттенками. Таков механизм позитивного влияния экстремальности. этот фено-
мен прояв ляется только при определенных условиях, а именно – при условии от-
крытости личности новому опыту, отсутствию за шит и других искажений в вос-
приятии реальности.

специалисты исследовали влияние экстремальной ситуации на некоторые 
проявления самосознания человека. По результатам проведенного исследования 
выделилось три группы людей: оптимисты (воспринимавшие трудную ситуа цию 
как важное испытание), азартные (воспринимали ситуа цию как возможность от-
влечься, развлечься и получить пор цию адреналина) и тревожные (акцентиро-
вавшие в предстоя щей ситуации, прежде всего факторы опасности). Оказалось, 
что наибольшего эффекта для своего личностного развития добиваются люди из 
группы «оптимистов», т.е. те, кто имеет установку на экстремальную ситуацию как 
на повод личност ного роста, как возможность продвигающего испытания. У них 
существенно изменяются результаты оценки своего здоровья: они чувствуют, что 
стали физически сильнее, психологически намного совершеннее, духовно – бо-
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гаче. У них возрастают потребности, характерные для зрелой личности: в актив-
ности, вовлеченности, достижениях, самоутверждении, гармонии и умень шаются 
потребности, свойственные незрелой личности – аффилитивные, потребности в 
разрушении и внимании других. У них увеличивается самоуважение, представле-
ние о развитии собственных волевых качеств. Пережитое событие действи тельно 
становится для них катализатором личностного роста.

«азартные» демонстрируют подобные тенденции, но не в столь яркой степе-
ни выраженности. В своих представлени ях они также становятся «здоровее» по 
многим параметрам, но расплачиваются за это более тревожным и безрадостным 
мироощущением. аналогично первой рассмотренной группе, они развивают по-
требность в самоутверждении, в успехе, дос тижении, но сопровождают ее возрос-
шей потребностью в про явлении агрессии и в изменении ситуации. Впечатление 
та кое, что этой группе приходится «платить» за происходящие позитивные изме-
нения. сильнее всего они развивают воле вые качества.

«Тревожные» в физическом и духовном уровнях здоровья не ощущают изме-
нений, улучшают психологическое здоровье и сильно ухудшают представления о 
своей социальной адаптированности; у них развиваются проявления потребно-
стей, ха рактерных для невысоко развитой личности: усталость, нужда в чувствен-
ном комфорте; в изменении ситуации; уменьшается потребность в самоутвержде-
нии. несмотря на то, что происхо дит некоторое увеличение уровня самоуважения 
и экстравер сии, у них ухудшаются представления о своих волевых каче ствах и 
в целом совокупность описанных изменений складыва ется в синдром развития 
тревожности. Фактически, можно го ворить о некотором регрессе в отношениях 
личности с миром.

Выделенные группы напоминают описанные китаевым-смыком 3 типа отно-
шений к самому себе в стрессе:

● как к жертве – такой тип отношений усиливает дистресс; 
● сочетает отношение к себе как к жертве с отношением к себе как ценности, 

доверенной себе же (летчики-испытате ли и другие опытные экстремалы). это же 
отношение характерно для людей, сохраняющих в любой ситуации чувство соб-
ственного достоинства;

● отношение к себе как к одному из ряда людей (может быть у лиц, изучаю-
щих стресс, у ответственных за ход экстремаль ной ситуации); при этом возраста-
ет роль ответственности за себя, что снижает значение представления о себе как 
жертве. 

резюмируя полученные результаты, мы заключаем:
1. Происходящие у человека в экстремальной ситуации психологические из-

менения зависят от его подсознательных и сознательных установок, ожиданий 
того, что даст ему эта ситуация.

2.  Тревожная установка не приводит к развитию и лично стному росту, заин-
тересованная – приводит, но к неустойчиво му, позитивная – к серьезному.

3. Профилактикой посттравматического стрессового рас стройства может 
служить развитие интегрального здоровья личности.

Возможно, на наш взгляд, практическое применение полу ченных результа-
тов.

Можно компенсировать неблагоприятное воздействие эк стремальных ситуа-
ций путем развития у человека позитив ных установок на проживание экстре-
мальной ситуации. эта идея совершенно не нова, однако в арсенале практической
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психологии нет широкого применения тренинга позитивных установок на экс-
тремальную ситуацию. Такой тренинг помо гает скорректировать тревожно-
боязливые установки «тре вожных», формирует позитивные у «азартных», разви-
вает и структурирует уже имеющиеся установки «оптимистов». Фактически мы 
ведем здесь речь о методах развития соци ально-психологического здоровья лич-
ности «стремление к совершенствованию человека в области психической культу-
ры есть неспецифический базисный фактор профилактики любого заболевания».

Вторым способом профилактики неблагоприятных послед ствий стресса долж-
на стать методика «прививок» экстремаль ности. Она заключается в тренировке 
человека в ряде ситуа ций возрастающей экстремальности. раз от разу он может 
привыкать и обучаться все более спокойному поведению в самой ситуации и все 
более эффективной психологической работе со своими впечатлениями. В разви-
тых странах не слу чайно активно развиваются такие формы, как «путешествие 
приключения», тренинг приключения, экстремальный тренинг формирования 
команды. Психологи давно заметили, что фак тор «экстремальности» является 
катализатором процессов личностного роста и эффективно используют этот фе-
номен. развитие подобного направления психотерапии и профилак тики здоро-
вья – актуальное для российских психологов дело. экстремальная ситуация часто 
приводит человека к гра нице жизни и смерти. это сопровождается актуализаци-
ей глубинных сущностных составляющих нашего «Я». Она проверяет, обозначает 
и расширяет его предельные возмож ности, побуждая к активной деятельности, 
активизации ресур сов и раскрытию внутреннего потенциала личности. из нее 
только два выхода: путь отчаяния, страха, разрушения, сожа ления о случившемся 
и путь надежды, перехода на более высокий уровень развития, устремленности 
в будущее. Таким образом, любая экстремальная ситуация, с которой сталки вает 
жизнь, может быть использована как возможность по знания и совершенствова-
ния себя, как условие расширения своих ресурсов и пределов самореализации.

чТО ТАКОЕ СТРЕСС И КАК С НИМ ЖИТЬ
Вы прошли через трудные испытания, возможно, ваша привычная жизнь нару-

шилась. Хотя самое тяжелое уже позади, вы вдруг становитесь раздражительны, 
вспыльчивы, ваше самочувствие ухудшается, появляются различные проблемы со 
здоровьем. вы идете к врачам, но они не говорят вам ничего определенного. Что 
же происходит? скорее всего, вы находитесь в состоянии стресса.

что такое стресс? В переводе с английского слово «стресс» означает «дав-
ление». стресс – состояние телесного и душевного напряжения, возникающее у 
человека в трудных ситуациях. стресс многолик в своих проявлениях. Он играет 
положительную роль в приспособлении человека к изменениям окружающей сре-
ды. Тем не менее, длительный и сильный пресс вреден для здоровья.

развитие стресса проходит три стадии. на первой фазе стресса – мобилизации 
– человек собирает свои силы, чтобы справиться с проблемой. на второй фазе про-
должается успешное сопротивление трудностям и проблемам. но сопротивление 
не может быть бесконечным, так как при этом организм теряет защитные силы. 
если неблагоприятная ситуация сохраняется, наступает третья фаза – истощение. 
При длительном стрессе страдают и ваше тело, и ваша душа.

Физиологические нарушения Психологические нарушения 

Головные боли Тревожность 
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Бессонница резкие перемены настроения 

Частые простуды раздражительность 
Боли в мышцах слезы 
расстройства пищеварения Тоска 

Высыпания на коже неуверенность в себе 
изменение веса Одиночество 
Усталость Обидчивость 
Проблемы с аппетитом нежелание общаться 
изменение давления Потеря смысла жизни 

если вовремя не помочь себе, то постоянное напряжение может привести к се-
рьезным заболеваниям – таким как гастрит, язва желудка, бронхиальная астма, 
инфаркт, инсульт, нарушение обмена веществ, гипертония. По данным Всемирной 
организации здравоохранения 45% всех заболеваний связаны со стрессом, а не-
которые специалисты считают, что эта цифра в 2 раза выше.

если вы разберетесь в причинах своего стресса, поймете его природу, то смо-
жете уменьшить его вредное воздействие на тело и душу.

РЕАКЦИИ ДЕТЕЙ НА ТРАВМАТИчЕСКИЕ И СТРЕССОВыЕ СОБыТИЯ
В группах всех возрастов существует большая разница в чувствительности к 

возможным ис точникам стресса и в способе реакций.

Дошкольный возраст (3-7 лет):

№ Симптомы Первый шаг помощи 

1 Беспомощность и пассивность. Обеспечение поддержки, отдыха, 
комфорта, пищи, возможности играть 
и/или рисовать. 

2 Генерализированный страх. Восстановление зашиты со стороны 
взрос лых. 

3 Познавательные трудности (ребенок 
не понял, что угроза исчезла). 

Повторные конкретные разъяснения 
ожи даемых событий 

4 Трудности распознания собственных 
беспокойств. 

знакомство с эмоциональными наз-
ваниями общих реакций. 

5 недостаточность вербализации – 
элек тивный мутизм, повторяющиеся 
невер бальные проигрывания травмы, 
немые вопросы. 

Помощь в вербализации общих чувств 
и жалоб (ребенок еще не в состоянии 
воспри нимать свои чувства по от-
дельности). 

6 Приписывание магических свойств 
воспоминаниям о травме.

Отделение травмы от веществен-
ных напо минаний (дома, ящика для 
игрушек). 
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7 расстройства сна (ночные страхи и 
кошмары, страх засыпания, страх 
оста ваться одному, особенно – в 
темноте). 

Поощрение рассказов о них родите-
лям и воспитателям. 

8 Тревожная привязанность (цепляние 
за взрослых, нежелание быть без 
родите лей) 

Обеспечение постоянной заботы и ухо-
да (например, заверения, что он будет 
встре чен из детского сада, школы). 

9 регрессивные симптомы (сосание 
паль ца, энурез, лепетная речь). 

Переносимость взрослых к этим вре-
менным проявлениям. 

10 Тревоги, связанные с непониманием 
смерти; фантазии о «лечении от смер-
ти»; ожидания, что умершие могут 
вер нуться, напасть. 

Объяснения физической реальности 
смерти. 

Младший школьный возраст ( 8-11 лет):

№ Симптомы Первый шаг помощи

1 Поглощенность собственными дейст-
виями во время события; озабочен-
ность своей ответственностью и/или 
виной.

Помощь в выражении скрытых 
пережива ний событий.

2 специфические страхи, запускаемые 
воспоминаниями или пребыванием в 
одиночестве.

Помощь в идентификации и выраже-
нии воспоминаний, тревог предупре-
ждении их генерализации.

3 Пересказы и проигрывания событий 
(травматические игры); познава-
тельные искажения и обсессивная 
детализация.

разрешение говорить и играть: раз-
бор иска жений, знания о нормально-
сти чувств и ре акций.

4 страх быть подавленным своими 
пере живаниями.

стимуляция выражения страха, 
гнева, печа ли и т.д., в поддерживаю-
щем присутствии взрослого, чтобы 
предуредить чувство захваченности 
переживанием.

5 нарушения концентрации и обучения. стимуляция сообщать родителям 
и учите лям, когда мысли и чувства 
мешают учебе. 

6 нарушение сна (плохие сны, страх 
спать одному). 

Поддержка в рассказах о снах, объяс-
нения – почему бывают плохие сны. 

7 забота о своей и других безопасности. Помочь поделиться беспокойством, 
успоко ить реалистической информа-
цией. 

8 нарушенное или нестабильное 
поведе ние (например, необычно 
агрессивное или безрассудное поведе-
ние, негати визм). 

Помощь в совладании с переживания-
ми с аппеляцией к самоконтролю (на-
пример, ска зав: «наверное, это тяжело 
– чувствовать себя таким сердитым»). 
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9 соматические жалобы. Помочь идентифицировать испы-
танные во время события телесные 
ощущения. 

10 Пристальное внимание к реакциям и 
выздоровлению родителей, страх рас-
строить родителей своими тревогами. 

Предложение встреч с детьми и ро-
дителями, чтобы помочь детям дать 
знать родителям – что они чувствуют. 

11 забота о других жертвах и их семьях. Поощрение конструктивных дей-
ствий в ин тересах пораженных и 
погибших. 

12 страх и чувство изменчивости, 
вызван ными собственными реакция-
ми горя; страх призраков. 

Помощь в сохранении позитивных 
воспо минаний о том, что он делал в 
трудный мо мент. 

Подростки (14-17 лет):

№ Симптомы Первый шаг помощи

1 Взгляд со стороны, стыд и вина 
(подоб но тому, что бывает у взрос-
лых). 

Побуждение к обсуждению события; 
свя занных с ним чувств и реали-
стического ви дения того, что было 
возможно. 

2 Тревожное осмысление своих страхов, 
чувства уязвимости и других эмоцио-
нальных реакций; страх казаться 
не нормальным. 

Помощь в понимании того, что 
способность переживать такой страх 
– признак взросло сти; поощрение 
понимания и поддержки в среде 
сверстников. 

Т Посттравматические срывы (на-
пример, использование наркотиков, 
алкоголя, делинквентное поведение, 
сексуальные загулы). 

Помощь в понимании того, что такое 
пове дение – попытка блокировать 
свои реакции на событие и заглушить 
гнев. 

4 Опасные для жизни правила; самораз-
рушающее или виктимное поведение. 

Обращение к побуждениям к такому 
пове дению с острыми последствиями; 
увязыва ние их с импульсивностью, 
ведущей к аг рессии. 

5 резкие изменения в межличностных 
от ношениях. 

Обсуждение возможных трудностей 
в от ношениях со сверстниками и 
семьей. 

6 Желания и планы мести. Выслушать имеющиеся планы; обра-
титься к реальным последствиям их 
исполнения; поощрять конструктив-
ные альтернативы, способные умень-
шить чувство посттравма тической 
беспомощности. 

7 радикальные изменения жизненных 
ус тановок, влияющие на формирова-
ние идентичности. 

связь установки изменений с влияни-
ем травмы. 
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8 Преждевременное вхождение во 
взрос лую жизнь (например, уход из 
школы или брак, или нежелание жить 
в доме). 

Поощрение отсроченных реакций, 
чтобы дать время на осмысление 
своих реакций на травму и пережива-
ния горя. 

ПЕРСОНАЛ ПСИхОЛОГИчЕСКОЙ СЛуЖБы
Главный ресурс службы социально-психологической помощи – это ее персо-

нал. Большое зна чение имеет квалификация специалистов, непосредственно 
взаимодействующих с мигрантами. существует два фактора, препятствующих 
проведению социально-психологической работы в соответствии с национальной 
культурой клиента: недостаток опыта и недостаток знаний. 

В штат социально-психологической службы должны входить социальные пе-
дагоги, педагоги-психологи, имеющие подготовку в области психологии лично-
сти, клинической, социальной, возрастной психологии, этнопсихологии. 

Опыт показы вает необходимость выделения «детской» и «взрослой» спе циали-
заций. Поэтому следует подбирать педагогов-психологов с соот ветствующим 
практическим опытом. По возможности жела тельно в штате службы иметь психо-
невролога или психиатра, так как часто требуются дополнительные медицинские 
заключения, а если клиенты – беженцы из дальнего зарубе жья, в штате должны 
быть переводчики.

Учитывая специфику рабо ты с вынужденными мигрантами, большую слож-
ность задач, стоящих перед персоналом социально-психологической службы, не-
обходим тщательный отбор сотрудников, которые должны обладать не только со-
ответствующей профессиональной подготовкой, но и определенными личными 
качествами. Будущих сотруд ников, не имевших ранее опыта работы с мигранта-
ми, нуж но подробно ознакомить со спецификой оказания помощи данной кате-
гории лиц. специалисту, начинающему такую ра боту, следует тщательно проана-
лизировать свою мотивацию и принять хорошо осознанное решение. Лучше всего 
заду маться об этом в самом начале: в поисках ответа возрастают личностные и 
профессиональные возможности социального педагога и педагога-психолога.

Взаимодействие внутри коллектива. специфика работы в службах социально-
психологической помощи требует особого внима ния к организации взаимоотно-
шений в коллективе. как пра вило, сотрудники служб очень плотно загружены; 
чаще все го специалисты работают в нескольких местах. Тем не менее, в график 
работы обязательно должны быть включены опре деленные мероприятия, обе-
спечивающие профессиональные контакты и взаимоподдержку внутри органи-
зации: регуляр ные супервизии, семинары по отдельным направлениям ра боты, 
конкретным проблемам, обсуждение эмпирических материалов, а также нефор-
мальные встречи коллектива.

Часто полезно, а иногда необходимо, обсуждать эмоции, возникающие в ходе 
работы, с членами коллектива. Для пре дотвращения ошибок в профессиональной 
деятельности нуж но постоянно выносить на обсуждение проблемные вопросы, 
например, диагностические заключения по случаям. это ка жется очевидным, но 
на практике часто не осуществляется в силу разных причин, например, перегру-
женности работой.

как правило, такие проблемные вопросы разбираются на специально органи-
зованных встречах – супервизиях: один из специалистов выносит на обсуждение 
результаты своей ра боты, и коллега или группа коллег помогают лучше увидеть 
удачные моменты и упущения, определить то направление, в котором следует про-
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двигать терапевтический процесс. супервизии необходимо встраивать в структу-
ру работы органи зации в качестве обязательного компонента. Важное значе ние 
супервизии имеют и для оценки первичных консультаций. Они нередко помогают 
избежать диагностических ошибок.

СОчЕТАНИЕ НАучНОЙ И ПРАКТИчЕСКОЙ РАБОТы
Взаимодействие внутри коллектива особенно интенсивно осуществляется в 

процессе исследовательской работы. Проведение эмпиричес ких исследований, 
анализ их результатов – необходимое условие успешности практической деятель-
ности социальных педагогов и педагогов-психологов и важный принцип работы 
по оказанию психологической поддержки вынужденным мигрантам. В качестве 
основных направлений эмпирических исследований можно выделить следующие.

1. Психодиагностические исследования. их главная цель – изучение психиче-
ского состояния мигрантов. Такие знания необходимы для оптимизации индиви-
дуальной консульта ционной, психотерапевтической и социальной работы. иссле-
дования могут проводиться как в процессе социально-пси хологической работы с 
клиентами, так и по ее завершению с целью коррекции действий специалистов и 
их самоконтроля. создание психодиагностического инструментария – это за дача 
всего коллектива специалистов. Помимо подбора методик, здесь большое значе-
ние имеет их разработка, модификация и апробация. В случае работы с мигранта-
ми из дальнего зару бежья важная роль в такой работе принадлежит переводчику. 
сам процесс перевода, решение сложных проблем культур ной валидизации невоз-
можны без тесного взаимодействия специалиста и переводчика. Важной задачей 
исследований выступает также оценка эффективнос ти оказываемой помощи.

2. Социально-психологические исследования общин мигран тов. как правило, 
такие исследования осуществляются в местах компактного проживания мигран-
тов. Они направле ны на достижение двух основных целей. Во-первых, на изу чение 
процессов адаптации мигрантов к новой жизненной ситуации и социокультурной 
среде. Во-вторых, на разработ ку адекватных методов информирования и мотиви-
рования данной категории лиц на получение профессиональной пси хологической 
помощи.

на основе психодиагностических и социально-психологи ческих исследований 
осуществляется и корректируется выбор направлений работы с мигрантами.

3. Разработка психокоррекционных программ и групповых тренингов. При рабо-
те с вынужденными мигрантами необхо димы специально разработанные или со-
ответствующим об разом адаптированные психокоррекционные программы. Та-
кая работа должна осуществляться социальным педагогом, педагогом-психологом 
или группой социальных педагогов и педагогов-психологов в соответствии с их 
квалификационными воз можностями. с целью оказания психологической под-
держки как можно большему количеству мигрантов особое внима ние должно уде-
ляться разработке программ групповой рабо ты малого (групповые тренинги, охва-
тывающие 6–10 чело век) и большого (специальные социально-психологические 
групповые мероприятия, охватывающие более 10 человек) формата.

СТРуКТуРА ПСИхОЛОГИчЕСКОГО ЗАКЛючЕНИЯ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ, 
ПСИхОЛОГИчЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
В психологическом заключении резюмируются дан ные об особенностях раз-

вития мигранта (ребенка, взрослого), полученные при обследовании. Обосновы-
ваются пути адекватной помощи, в том числе последовательность.
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Практика работы с детьми мигрантами дошкольного и младшего школьного 
возраста показывает, что социометрический ана лиз с помощью Цветового Теста 
Отношений (ЦТО) гораздо эф фективнее и адекватнее, чем прямая социометрия. 
Помимо этого, ЦТО может быть использован в работе даже с детьми с выражен-
ным тотальным недоразвитием, с нарушениями слу ха и другими формами дизон-
тогенеза коррекционно-развивающих мероприятий, а также подключения к ра-
боте с ним тех или иных специали стов. Оценивается уровень адаптации ребенка в 
со циуме и образовательной среде и делается прогноз его дальнейшего развития, 
как при благоприятных, так и при неблагоприятных условиях. Все это чрезвычай-
но важно для определения образовательного маршрута.

структура психологического заключения представ ляет собой взаимосвязь об-
щей и итоговой частей.

Общая часть заключения содержит:
● основные данные ребенка (фамилия, имя, возраст на момент обследова-

ния);
● жалобы родителей или педагогов;
● наиболее важные анамнестические данные;
● описание внешнего вида, поведения ребенка в процессе обследования, адек-

ватность, критичность;
● характер деятельности (целенаправленность, вид используемой помощи);
● операциональные характеристики деятельности, в том числе сформирован-

ность регуляторной сферы;
● особенности познавательной деятельности и ее компонентов (мнестиче-

ской, речемыслительной);
● результирующую оценку уровня интеллектуально го развития;
● характеристику аффективно-эмоциональной сфе ры, личностных особенно-

стей, межличностных отно шений ребенка;
● краткое описание сформированности системы базовых составляющих (про-

извольной регуляции, пространственно-временных представлений и уров ней аф-
фективной организации) с определением уров ней, которые дефицитарны.

итоговая часть заключения содержит:
● психологический диагноз;
● вероятностный прогноз развития;
● рекомендации по дальнейшему сопровождению ребенка.
Общая часть заключения ориентирована не только на специалистов, но и на 

тех, кто контактирует с ре бенком (родители, педагоги, администрация, другой 
обслужи вающий персонал), и должна давать представление о его трудностях и 
особенностях.

итоговая часть адресована профильным специали стам – психологу, логопеду, 
дефектологу, врачам, другим специалистам сопровождения.

 В начале общей части заключения необходимо опи сать отношение ребенка к 
обследованию, мотивацию его деятельности. Далее приводятся темповые харак-
теристики деятельности, особенности работоспособ ности, их динамика (в про-
цессе работы, при воздей ствии каких-либо помех и т.п.).

 Детализируются те результаты, которые выходят за рамки социально-
психологического норматива (сПн) как в сторону снижения, так и в сторону повы-
шения результативности. Отмечаются сильные качества ре бенка, позволяющие 
компенсировать имеющиеся трудности (например, устойчивая работоспособ-
ность, высокая помехоустойчивость, отсутствие проблем мнестического характе-
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ра, высокая мотивация). Отмечается уровень сформированности произвольной 
регуляции психической активности, в первую очередь функции контроля и про-
граммирования деятельности.

Описание развития когнитивного звена традиционно включает характери-
стику особенностей мнестической деятельности, особенности переключения, 
распреде ления внимания, наличие инертности речи. здесь же приводятся ре-
зультаты выполнения заданий, вербаль ного и невербального (перцептивно-
логического) ха рактера, их результативность по сравнению с условно норматив-
ными показателями.

Принципиально важно отметить особенности сформированности 
пространственно-временных представ лений, а именно на каком их уровне возни-
кают про блемы. это дает возможность определить начальный уровень коррекци-
онной работы, ориентированной на познавательную деятельность. именно здесь 
необ ходимо отметить объем и характер необходимой по мощи со стороны взрос-
лого, обучаемость ребенка в целом.

В плане оценки аффективно-эмоциональной сфе ры описываются общий эмо-
циональный фон, его из менения и адекватность ситуации на протяжении об-
следования, преимущественный тип эмоционального реагирования, в том числе 
на стрессогенные ситуации в процессе обследования.

если они имеются, отмечаются неадекватные ситу ации реакции, фантазии и 
идеи, выраженность аффек тивных переживаний (по отношению к собственной 
деятельности, к зонам своих интересов, к реакциям окружающих).

Делается вывод о зрелости эмоциональной сферы, сформированности самоо-
ценки и уровня притязаний, специфике отношений с детьми и взрослыми. Жела-
тельно объединить всю эту информацию в целостное представление о «профиле» 
аффективной организа ции (сформированности ее уровней).

результирующей такого целостного представления о ребенке является психо-
логический диагноз. сама его постановка предполагает понимание механизмов и 
вероятных причин, приведших к данному варианту развития. 

В психологический диагноз включается краткое, но емкое описание следую-
щих важных элементов:

● типологический вариант развития как основной вывод специалиста;
● уровень общего психического тонуса, психической активности и работоспо-

собности;
● характер (профиль) латеральных предпочтений.
В свою очередь, вероятностный прогноз развития опирается на понимание 

места выявленного типа пси хического дизонтогенеза в общей ситуации раз-
вития. его следует рассматривать как в благоприятных, так и в неблагоприят-
ных условиях. здесь же можно оценить адаптационные возможности ребенка в 
образователь ном пространстве.

В рекомендациях должна быть прописана струк тура предполагаемого обра-
зовательного маршрута ребенка: тип и вид обучения; форма и режим обуче ния; 
последовательность включения в работу с ребен ком тех или иных специалистов; 
организация сопро вождения ребенка специалистами «вспомогательного плана» 
(психологами, психотерапевтами, логопедами, специалистами медицинского про-
филя и пр.).

социальному педагогу должны быть даны предложения по орга низации наи-
более продуктивной работы с ребенком с учетом его темповых характеристик, 
особенностей процесса утомления и истощения, необходимого уровня индиви-
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дуализации процесса обучения с уче том регуляторной, мотивационной и эмоцио-
нальной зрелости ребенка.

 родите лям даются рекомендации в устной форме, в соответ ствии с уровнем их 
социокультурного развития и по ниманием ими проблем ребенка.

 В случае несогласия родителей с предлагаемыми ме роприятиями их отказ 
следует зафиксировать. При не обходимости (по желанию родителей) дубликат 
заклю чения может быть выдан им в письменном виде. В этом случае заключе-
ние должно быть написано таким обра зом, чтобы, не ущемляя прав ребенка, дать 
достовер ную информацию в понятной для родителей форме.

ПОМЕщЕНИЕ ДЛЯ ПСИхОЛОГИчЕСКОГО КОНСуЛЬТИРОВАНИЯ
Же лательно, чтобы у службы социально-психологической помощи име лось 

отдельное помещение, в котором были выделены ком наты для индивидуальных 
консультаций, работы с детьми и групповых занятий. 

Педагогу-психологу, социальному педагогу необходимо помнить, что к поме-
щению, где проводится социально-психологическая работа, предъявляет ся ряд 
определенных требований. Первое условие, которое нужно обеспечить при под-
готовке кабинета для социально-психологического кон сультирования – это на-
дежная изолированность пространства, в котором проходит встреча с клиен-
том. нужно добиться мак симальной звуконепроницаемости для соблюдения 
обязатель ного принципа конфиденциальности, беседу консультанта с клиентом 
не должны слышать посторонние. клиент, особенно на первых встречах, нахо-
дится в состоянии повышенной тре вожности, и для его успокоения и создания 
основы для эф фективного контакта необходимо не допускать проникнове ния 
внешних шумов в консультационную комнату. следует за претить посторонним 
входить в комнату во время консультации и прерывать ее ход. Обычно для этого 
на дверь вешают специ альную табличку с предупреждением.

комната должна быть небольшая, но достаточно простор ная для передви-
жения. Желательно, чтобы стены были окра шены в спокойные тона. В кабинете 
также можно повесить одну-две картины с нейтральным сюжетом. Пол лучше вы-
стелить мягким по крытием или ковром.

В обстановку консультационной комнаты входит стол и несколько стульев или 
кресел, а также кушетка или диван для проведения релаксации. Целесообразно 
включить в ин терьер кабинета комнатные растения, которые не только оформ-
ляют помещение, но и создают хороший микрокли мат; желателен кондиционер. 
нужно предусмот реть возможность регулировать освещение в комнате. комна та 
должна иметь хорошее естественное освещение и жалюзи или шторы на окнах.

При работе в местах проживания вынужденных мигран тов иногда создается 
ситуация, когда консультацию по раз ным причинам (в основном, из-за тяжелого 
физического состояния человека) нужно провести в жилой комнате клиен та. В 
этом случае перед консультантом стоит особая задача – обеспечить построение 
психологического пространства кон сультации в сложных «полевых» условиях. 
Деталями, напоминающими, что здесь проводится профессиональная работа, а 
не просто встреча двух знакомых, могут служить, напри мер, элементы деловой 
одежды консультанта. это создаст необходимые условия для установления и со-
блюдения оптимальной дистанции между консультантом и клиентом.

Оказание помощи беженцам и вынужденным переселен цам – задача комплекс-
ная: необходимо учесть все виды под держки, чтобы нормализовать психологи-
ческое состояние клиентов. В развитых странах помощь беженцам ока зывается 
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преимущественно со стороны государства, обеспе чивающего скорейшее рассмо-
трение дел о предоставлении статуса, а также жилья, денежных пособий и всех 
социальных гарантий, которыми пользуются граждане страны. В таких условиях 
психологическая помощь направлена на реабили тацию после перенесенных трав-
матических событий, и со ответствующие службы могут существовать самостоя-
тельно, не взаимодействуя активно с другими организациями. Часто вообще не 
существует специальных психологических служб для беженцев, их обслуживают 
государственные центры, те же, что и для местного населения; при этом специ-
фика про блем беженцев не учитывается. Тем самым поддерживается идеология 
ассимиляции беженцев и принцип равнозначнос ти их проблем проблемам, воз-
никающих у всех людей.

если же специальные центры создаются, они занимают ся скорее научными ис-
следованиями в области психологии мигрантов, чем оказанием помощи. Приме-
ром может слу жить Психосоциальный центр для беженцев в норвегии, основан-
ный в 1990 году взаимными усилиями муниципали тета и Университета г. Осло. 
сотрудники центра – в основ ном преподаватели Университета – изучают послед-
ствия психических травм, насилия, пыток, пережитых беженца ми, живущими в 
норвегии. По мнению специалистов цент ра, у беженцев нет специфических про-
блем, так как травмы и потери происходят в жизни каждого человека, поэтому 
для приема клиентов центр открыт только один раз в неде лю, и оказание непо-
средственной психологической помощи беженцам ограничивается лишь одной-
двумя консультация ми. В случае же необходимости дальнейшей работы с клиен-
тами они переадресуются в муниципальные психологичес кие центры.

иногда такие центры создаются психологами и психотера певтами на добро-
вольных началах, как, например, «нафсият» в Лондоне. эти центры специализи-
руются, глав ным образом, не на помощи беженцам, а на психотерапии этнических 
и культурных меньшинств, проживающих в Вели кобритании. Таким образом, 
упор делается на значимости меж культурного подхода, а не на особых запросах 
беженцев.

В россии, вынужденные мигранты, особенно бе женцы и лица, ищущие убежи-
ща, из дальнего зарубежья, получают поддержку от государства. им оказывают 
помощь международные обществен ные организации и их российские службы. 
социальным педагогам, педагогам-психологам приходится не только способ-
ствовать восстановлению психического здоро вья мигрантов после пережитых 
травматических событий, но и помогать справляться с воздействием актуальных 
стрессо ров. Практика показывает, что в россии психологическая по мощь эффек-
тивна в сочетании с другими направлениями под держки – социальной, медицин-
ской, юридической.

Взаимодействие социальных и медицинских служб. социальные педагоги и 
педагоги-психологи сталкиваются с необходимостью оказания высококачествен-
ной социальной помощи пациентам различных национальностей. совместно с 
медицинскими службами они проводят оздоровительные мероприятия в соот-
ветствии с культурными требованиями населения. 

Требования к социальным работникам, обслуживающим этнические 
меньшинства, и их реализация в практической деятельности. существует 
несколько основных вида требований для социальных педагогов, педагогов-
психологов, желающих оказывать помощь в соответствии с национальными осо-
бенностями клиентов: определение культуры, использование знаний о культуре, 
понимающее общение и дружелюбность.
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Определение культуры – перед социальными педагогами и педагогами-
психологами возникает задача выявить представления и предпочтения кли-
ента при оказании ему социальных услуг. когда социальные педагоги и 
педагоги-психологи понимают различия между предпочтениями и верованиями 
(ценностями и убеждениями) разных людей, они могут обеспечить эффективную 
помощь, основанную на взаимном уважении.

знание других культур включает в себя знание о представлениях и ценно-
стях клиентов, о роли социальных педагогов и педагогов-психологов, социально-
психологических служб, обычаях, верованиях, обрядах и т.д. Все это способствует 
уважительным и открытым отношениям при определении социальных потреб-
ностей клиентов.

Вербальная и невербальная коммуникация. Между пациентом и работником 
психологической службы могут возникать препятствия для обеспечения эффек-
тивности услуг. использование мимики, жестов и взглядов – примеры различных 
видов невербальной коммуникации, которые должны быть понятны всем. Умение 
слушать, уважение и открытость также весьма существенны. Профессиональные 
социальные педагоги и педагоги-психологи, говорящие на языке своих пациен-
тов, могут добиться лучших результатов в своей работе, чем при помощи перевод-
чиков, интерпретирующих слово с его точным значением в другом языке. 

Взаимодействия между клиентами, персоналом службы и различными фонда-
ми поддержки важны для развития предоставления социально-психологической 
помощи в тесной взаимосвязи с многообразными культурными различиями и 
аспектами, влияющими на удовлетворенность клиента оказанными услугами, 
когда каждая сторона определяет потребности, характерные для отдельных ин-
дивидов и групп людей, а также для удобства клиентов.

Стратегии и задачи на будущее. социальные педагоги, педагоги-психологи 
востребованы во всех областях социального обслуживания. существует большое 
количество стратегий, которые работники социально-психологических служб мо-
гут использовать в своей работе для повышения уровня ответственности перед 
клиентами других этносов на всех этапах оказания социально-психологической 
помощи. работникам службы следует:

- углублять знания о людях других культур и их обычаях применяя свои зна-
ния на практике, обдумывая их и продолжая познавательный процесс. Все знания 
и умения в этой области должны систематизироваться и преподаваться студен-
там и всем желающим;

- выступать за преподавание знаний о культурах и против расовой дискримина-
ции, за внесение соответствующих изменений в национально-культурном аспекте 
в процесс и этику своей работы, за преподавание студентам того, как осуществлять 
социально-психологическую работу на практике в условиях другого этноса;

- собирать информацию о местных этнических представителях и способах 
работы с ними. если будет проводиться работа по определению потребностей 
клиентов и систематизации оказанной соответствующим образом медицинской 
помощи, тогда социальные службы, будут вызывать к себе гораздо большее ува-
жение и доверие, смогут обеспечить разнообразные потребности клиентов;

- поощрять вступление в свои ряды практических работников представителей 
различных культур. Они могут сыграть важную роль в организации и направлении 
работы по оказанию социальных услуг, подготовке персонала, формированию по-
литики социального учреждения и установлении, продуктивной коммуникации с 
представителями других культурных групп.
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Практика показывает, что при организации служб социально-пси хологической 
помощи необходимо учитывать несколько проблем, которые соответству-
ют основным сферам взаимодействия специалистов (социального педагога, 
педагога-психолога) внутри самой служ бы, в системе организаций, оказывающих 
поддержку миг рантам. Особой сложностью определяется блок взаимодействия с 
клиентами, находящимися в кризисных ситуациях, и связан с психологическими, 
лич ностными проблемами самих специалистов. 

ПСИхОЛОГИчЕСКАЯ ПОМОщЬ: МОТИВАЦИЯ К ОБРАщЕНИю
И ОЖИДАНИЯ КЛИЕНТА
Педагог-психолог, оказывающий профессиональную поддержку вынужден-

ным мигрантам, должен быть готов к тому, что мо тивы, побудившие их обратить-
ся за консультацией, запросы и ожидания существенно отличаются от таковых в 
обычной пси хоконсультационной и психотерапевтической практике.

Обращение к психологу. как правило, человек, обращаю щийся за помощью 
к психологу или психотерапевту, доста точно ясно осознает наличие у себя про-
блем, с которыми не может справиться самостоятельно. Приняв решение пройти 
консультирование или курс психотерапии, клиент изначально имеет достаточно 
высокий уровень доверия к специалисту и определенные ожидания, поэтому во-
прос психолога о при чинах обращения не ставит человека в тупик. В отличие от 
этого вынужденные мигранты далеко не всегда приходят на прием по собственной 
инициативе – часто их направляют к психологу врачи, социальные работники, со-
трудники обще ственных организаций. связано это с рядом причин. Так, в россии 
отрасль психологической и психотерапевтической помощи все еще находится на 
стадии становления, и прибе гают к такой помощи люди достаточно осведомлен-
ные и просвещенные. Многие же вынужденные мигранты даже не знают, кто такой 
психолог и чем он занимается. смутные представления о психологической помощи 
тоже препятству ют обращению к психологу, так как в этом случае люди час то пута-
ют психологию и психиатрию и боятся, что их сочтут «сумасшедшими».

Вынужденные мигранты, находясь за чертой бедности, главной причиной сво-
их проблем считают мате риальные трудности. нельзя сказать, что они не заме-
чают негативных изменений в себе, и в отношениях с окружающи ми, таких, как 
вспыльчивость, агрессивность, подавлен ность, тревожность, ухудшение семей-
ных отношений. но большинство думают, что эти проблемы «снимутся» сами со-
бой, как только будут решены материальные, жилищные и юридические вопросы, 
а обращение к психологу считают излишним.

Ожидания. При работе с обычным клиентом психолог на первой же встрече 
выявляет его запрос и ожидания. сразу выяснять у вынужденного мигранта, ка-
кие личностные про блемы привели его к психологу и что он надеется изменить в 
себе, вряд ли имеет смысл. если запрос есть, он, скорее всего, социальный или ме-
дицинский. Часто вынужденные мигранты, не делают боль ших различий между 
врачом и психологом, ожидая от пос леднего медикаментозной помощи. это со-
пряжено не только с отсутствием представлений о профессиональной психоло-
гической помощи, но и с ориентацией на поиск внешнего воздействия – «делаю-
щего что-то с ними», «делающего их здоровыми».

Требуется тщательная и иногда длительная работа над тем, чтобы совместно 
сформулировать психологическую пробле му клиента. этому препятствует либо 
преувеличение клиен том своих симптомов, либо преуменьшение. Преувеличи-
вать свои проблемы клиент может в надежде на то, что его при знают нетрудоспо-
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собным и это даст ему возможность полу чать пособие или позволит надеяться на 
переселение в за падную страну. Преуменьшение симптомов возможно из стра ха, 
что клиента признают психически больным. Прежде всего, нужно четко разъяс-
нить ему, в решении каких проблем по могает психологическое консультирование 
или психотера пия, и предоставить клиенту возможность сделать свой вы бор – 
нужна ли ему такая помощь. После того, как решение принято, запрос сформи-
рован, принципы и методы работы разъяснены, необходимо поработать над реа-
листичностью ожиданий, так как часто вынужденные мигранты ждут быс трых 
и конкретных результатов, продолжают рассчитывать на лекарственную под-
держку и надеяться на возможность через психолога добиться социальной и ма-
териальной помощи. как правило, бывает трудно отграничить чисто социальные 
проблемы, адресуя их социальным работникам, и психологу приходится частично 
принимать на себя функции последних (транслировать проблемы в соответству-
ющие инстанции, со действовать клиенту в получении информации и т.д.).

Даже если клиент понял и принял условия и возможнос ти психологической 
помощи, это не значит, что он будет соблюдать договоренности. связано это, во-
первых, с неста бильностью положения вынужденных мигрантов и наличи ем ма-
териальных проблем, которые отодвигают заботу о психическом и физическом 
здоровье на второй план. Во-вто рых, большое значение имеют культурные раз-
личия. В частности, представления об ответственности и времени. напри мер, как 
уже отмечалось, иное отношение ко времени в неко торых восточных культурах 
приводит к сложностям плани рования встреч с психологом: несоблюдение назна-
ченного времени – приход раньше или опоздание на час-полтора – не рассматри-
вается этими клиентами как нечто недопустимое.

на мотивацию беженцев и вынужденных переселенцев влияет и тот факт, 
что психологическая помощь, которая обычно достаточно высоко оплачивается 
клиентами, для них бесплатна. с одной стороны, возможность бесплатного про-
хождения консультирования и психотерапии облегчает дос туп вынужденных 
мигрантов к получению психологической помощи, с другой – снижает для них ее 
ценность и значи мость.

еще одним фактором, препятствующим обращению вынуж денных мигрантов 
к психологу и установлению терапевтичес кого контакта, может стать подорван-
ное в результате пережи тых травм доверие к людям. кроме того, восприятие пси-
холога в качестве посредника между помогающими организациями и мигрантами 
задает последним определенные границы довери тельности. Отсутствие полного 
доверия к психологу определяет своеобразие терапевтического контакта, осо-
бенно на ранних его стадиях, и увеличивает вероятность того, что он может быть 
внезапно оборван.

как правило, вы нужденный мигрант обычно не знает, зачем он пришел на 
прием к психологу и что его ждет. В связи с этим перед психологом стоит важ-
нейшая задача – проведение специальной работы по формированию мотивации 
к обращению за пси хологической помощью и ожиданий вынужденных мигран-
тов от консультирования и психотерапии. В качестве направ лений такой работы 
можно рассматривать информационную и разъяснительную деятельность: инди-
видуальные беседы, проведение групповых встреч в местах компактного прожи-
вания беженцев и социальных центрах, подготовку и рас пространение брошюр о 
направлениях и методах психологи ческой помощи, проблемах, с которыми можно 
обращаться к психологу. Важно также поддерживать тесные рабочие кон такты 
с медицинскими работниками и социальными педагогами, ин формировать их о 
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сути психологической помощи и критери ях, руководствуясь которыми они могут 
выявлять наличие психологических проблем и направлять беженцев и вынуж-
денных переселенцев в психологические службы.

В процессе самого оказания помощи необходимо также постоянно работать 
над поддержанием мотивации клиента, разъясняя ему ход консультирования, его 
дальнейшие цели и задачи.

ВИДы И ФОРМы ПСИхОЛОГИчЕСКОЙ ПОМОщИ ВыНуЖДЕННыМ 
МИГРАНТАМ
Важнейший принцип оказания психологической помощи вынужденным ми-

грантам – комплексное осуществление реабилитационно-коррекционных меро-
приятий и программ. 

В работе с вынужденными мигрантами применяются раз личные формы пси-
хологической помощи – индивидуаль ная, семейная, групповая. как детям, так и 
взрослым оказы ваются различные виды поддержки – консультирование, пси-
хотерапия, тренинги.

Любая форма работы должна быть направлена, в первую очередь, на позитив-
ную поддержку и реабилитацию. Осу ществление этого принципа возможно по-
средством активи зации внутренних ресурсов личности, повышения самооценки 
и уверенности в себе, обучения эффективным способам пси хологической само-
помощи, формирования активной жиз ненной позиции и преодоления тенденций 
иждивенчества и инфантилизма, активизации конструктивного общинного взаи-
модействия и взаимоподдержки.

Индивидуальное консультирование и психотерапия. В инди видуальном 
консультировании и психотерапии педагог-психолог от дает предпочтение тем 
формам, которые, на его взгляд, наи более подходят для конкретного клиента и, 
опираясь на прин цип рассмотрения личности в социальном контексте, работает 
с клиентом на основе учета его индивидуальных особеннос тей, травматического 
опыта, изменения его социального ста туса, особенностей актуальной жизненной 
ситуации, а так же его планов на будущее. В индивидуальной работе одна из глав-
ных форм психотерапии – поддерживающая. Поэтому показаны в первую очередь 
такие направления работы пси холога, как клиент-центрированная и подобные ей 
направ ления «понимающей терапии».

Особое место в индивидуальной работе занимает психо диагностика состояния 
и проблем мигрантов, что связано с затруднениями в формулировании запроса. В 
этом случае це лесообразно применение как опросных, так и проективных мето-
дов, которые не только помогали бы выявлять наличие проблем, но и способство-
вали осознанию и пониманию не обходимости их решения самим клиентом. В ин-
дивидуальной работе важ но учитывать культурные аспекты. например, в начале 
взаи модействия с беженцами из культур Центральной азии ре комендуют придер-
живаться непривычного для психолога-европейца или американца директивного 
стиля общения и фокусироваться не на личностных особенностях, а, напри мер, на 
обсуждении изменений их физического состояния. 

СТАДИИ КОНСуЛЬТИРОВАНИЯ С РЕБЕНКОМ, ПЕРЕЖИВшИМ НАСИЛИЕ
Первая стадия. Начало:
Фокусирование. Поздоровавшись с ребенком, дайте ему понять, что вам важ-

но то, что он пережил, и вы говорили с другими детьми, которые тоже через это 
прошли. «Мы говорили с другими детьми, которые пережили то же, что и ты». 



34

«Ты не один. Мы говорили с другими очень смелыми, мужественными ребятами, с 
ними тоже такое случилось».

«Мы хотим постараться понять, что с тобой случилось, и помочь тебе».
Рисование и сочинение рассказа. Усадите ребенка, дайте ему карандаши и 

попросите нарисовать «что хочешь, но что-то такое, о чем ты можешь сочинить 
рассказ». «не важно, умеешь ли ты рисовать, не думай об этом, просто рисуй, что 
хочешь». Малыши (до четырех лет) могут не столько рисовать, сколько играть с 
карандашами, подбодрите их, попросите «придумать рассказ».

1. Выражая интерес, энтузиазм, готовность играть с ребенком, вы способствуе-
те его спонтанному поведению.

2. на этой ступени вы изменяете пассивное, отстраненное отношение к собы-
тию. Проявляйте интерес и к рисунку, и к рассказу. «а потом что случилось?» рас-
спрашивайте о деталях: «а это что?» или «Что это значит?»

Соотношение с травматическим событием. рисунок дает ключи к понима-
нию тревоги ребенка и его механизмов совладания. Дети обычно справляются с 
тревогой сразу после травмы следующими способами:

1. Отрицание в воображении – придумывают другой исход травматического 
события.

2. Подавляют спонтанные мысли о событии, избегают напоминаний о нем.
3. событие не отражается в воображении. ребенок рисует реальную сцену и 

дает неэмоциональный «документальный» отчет о событии. 
4. ребенок возбужден, думает о возможных отрицательных последствиях, но 

не может сосредоточиться на актуальной травме.
Вторая стадия: 
Работа с травмой. Оживление переживания – переход от рисунка и рассказа 

к обсуждению самого травматического события. иногда полезно связать некото-
рые аспекты рисунка и рассказа непосредственно с травмой.

«Я думаю, ты бы хотел, чтобы твоего папу спасли, как клоуна в твоем рассказе, 
или чтобы папа был здесь, с тобой, и мог бы тебя защитить».

здесь можно ожидать взрыва эмоций, и ребенок должен чувствовать вашу 
поддержку, вы должны быть готовы защитить ребенка от избыточных эмоций. 
Терапевт должен быть готов разделить с ребенком горе и страх и обеспечить ему 
физический комфорт.

Воспроизведение травматического события. Прежде чем ребенок перейдет 
к воспроизведению травмы, он должен достичь состояния, когда отрицательные 
эмоции не покажутся ему слишком угрожающими и у него появится надежда с 
ними справиться. Тогда ребенок способен описать травматическое событие. «Те-
перь расскажи, что случилось и что ты видел».

ребенок может сначала нарисовать сцену травмы, но потом терапевт должен 
помочь ему проговорить травматическое событие. как бы ни возросла тревога 
при рассказе о событии, потом ребенку становится легче, он чувствует силы спра-
виться с травмой. 

Восприятие травматического события. Далее следует перейти к описанию 
события в различных сенсорных системах: вид и звук выстрела, стоны или вне-
запное молчание жертвы, появление крови и т.д. При этом нужно отмечать кине-
стетические ощущения ребенка: «Где именно в теле ты ощущал этот ужас?»

задача терапевта – создать безопасную обстановку, чтобы ребенок смог даль-
ше работать с травмой, несмотря на возрастающую тревогу. Терапевт помогает 
ребенку не уходить от проработки травматического события, задает вопросы, по-
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зволяющие выяснить все детали события. Терапевт отвечает за физическое и эмо-
циональное состояние ребенка после сессии. нужно давать время на релаксацию. 
ребенок должен чествовать адекватную заботу и поддержку терапевта в ходе этой 
болезненной сессии.

Особые детали события. какая-то деталь события может быть особенно бо-
лезненной для ребенка и иметь символическое значение. необходимо помочь ре-
бенку разделить себя и жертву или себя и насильника.

Самый страшный момент. Терапевт спрашивает ребенка, что было для него 
самым страшным. Даже малыши могут выделить самый страшный момент собы-
тия.

Насилие/физическое увечье. Терапевт подводит ребенка к осознанию воз-
действия на него насилия и физического увечья. У ребенка может зафиксировать-
ся в памяти травматический визуальный образ. Он может снова и снова рисовать 
изуродованного или раненого отца. Хорошо во время интервью посмотреть с ре-
бенком «хорошие» фотографии отца – это позволит обратиться к ранним образам 
и смягчить недавнюю травматическую память. ребенок должен принять реаль-
ность – смерть или увечье. Только когда ребенок примет физическую смерть роди-
теля и почувствует свою безопасность, он сможет открыто говорить о своем горе.

Совладание с травматическим опытом. Проблема ответственности – собы-
тия, за которые человек не может отвечать, особенно трудны для совладания. на-
силие, вызванное человеком, приводит к более тяжелым и длительным стрессо-
вым расстройствам, чем стихийные бедствия.

Терапевт обсуждает с ребенком, кого тот считает ответственным за произо-
шедшее, как ребенок понимает мотивы и причины события, и как это можно было 
предотвратить. «как это могло случиться?». «Что могло заставить человека такое 
сделать?»

Внутренний план действий. У ребенка часто есть план, как можно было пре-
дотвратить событие. этот план зависит от стадии развития ребенка. Дошкольни-
ки более пассивны: они хотели бы убежать, или спрятаться, или заснуть и ничего 
не видеть. Школьники стремятся к большей активности: вызвать полицию, вы-
рвать оружие из рук убийцы и т.д. Подростки могут долго воображать возмож-
ные альтернативные действия, причем свои возможные действия представляют 
вполне реалистично. эти фантазии надо подробно исследовать, чтобы выявить 
чувство вины.

Наказание или возмездие. Терапевт может поддержать идеи возмездия, что-
бы помочь справиться с чувством беспомощности. «Я понимаю, что ты желаешь 
зла человеку, который ударил ножом твоего отца. Представь себе, что бы ты хотел 
с ним сделать».

Страх возвращения убийцы. ребенок может думать о мести, но бояться, что 
убийца вернется и нападет на него.

Контроль за импульсами. если ребенок связывает действия преступника с 
яростью, ненавистью, безумием, можно обсудить, что он сам делает, когда он в 
ярости. ребенок часто не только теряет веру в то, что взрослые всегда могут спра-
виться с собой, но и боится собственных неконтролируемых эмоций, особенно 
если у него есть фантазии, связанные с местью.

Страшные сны. ребенок часто видит страшные сны, связанные с травматиче-
ским событием, и это его волнует, т.к. в этих снах он видит предсказание будущего.

Ориентация на будущее. Полезно обсудить с ребенком, как он видит свое бу-
дущее, особенно его представление об отношениях с людьми в будущем.
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Текущие проблемы. когда ребенок справится с травмой, он начинает волно-
ваться по поводу текущих проблем: где он будет жить, кто о нем будет заботиться, 
будет ли он в безопасности и т.д.

Третья стадия. Завершение:
Резюме. следует обсудить с ребенком сессию. Терапевт должен показать ре-

бенку, что он принимает его чувства как понятные, реалистичные и нормальные 
для любого человека в подобной ситуации – ребенок не будет чувствовать себя 
одиноким и будет готов принять дальнейшую помощь и поддержку. Можно снова 
посмотреть с ребенком его рисунки.

Реальные страхи. Повторите, что совершенно нормально чувствовать гнев. 
Обратитесь к опыту других детей, с которыми произошло подобное, и они испы-
тывали такие же чувства.

чего ожидать. расскажите ребенку, что с ним может происходить в дальней-
шем. «иногда во время уроков ты можешь вдруг вспомнить маму и расстроиться». 
«Ты можешь испугаться, увидев нож». «Ты можешь вздрагивать от громких зву-
ков». «Ты можешь видеть страшные сны, но постепенно это пройдет». скажите ре-
бенку, что он может поделиться этими чувствами со взрослыми, и они его поймут 
и поддержат.

Смелость ребенка. ребенок нуждается в повышении самооценки. Оцените его 
смелость, похвалите за поведение во время интервью. «Ты проявил настоящую 
смелость, рассказав мне о том, что произошло».

Отзыв ребенка об интервью. спросите у ребенка его мнение об интервью, 
что для него было полезным, что особенно трудным.

Заключительные слова. Поблагодарите ребенка за то, что он поделился с 
вами своими переживаниями, выразите желание встретиться с ним еще.

Групповая работа. В работе с мигрантами преимущество следует отдавать 
групповому формату, позволяющему охва тить большое количество людей и 
использовать для поддер жки внутриобщинные связи. Возможно проведение 
группо вых тренингов, групп взаимопомощи, терапевтических групп. 

В работе с детьми хорошо зарекомендовала себя такая груп повая форма, как пе-
риодические массовые мероприятия – игры, задействующие одновременно большое 
количество детей (15 человек) и длящиеся в течение нескольких дней, специальные 
конференции для подростков, выступ ления «психологического театра» и др.

СИСТЕМА ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ДЕТЕЙ-МИГРАНТОВ
Модели профилактики в отношении детей мигрантов и несовершеннолетней 

молодежи можно условно раз делить на четыре группы.
Социальная модель. Гражданское общество за счет инициа тив граждан и об-

щественных организаций само формирует у населения, в том числе и молодежи, 
нравственные гуманистиче ские просоциальные ценности и установки на здоро-
вый и трез вый образ жизни.

Социально-педагогическая модель профилактики. Про филактическое воз-
действие оказывает основная учебная и вос питательная деятельность учреждений 
образования и социаль но-психологической поддержки. на территории организу-
ются учреждения разных типов с нарастанием профилактического и коррекцион-
ного воз действия; дети мигранты и несовершеннолетние могут перемещаться из 
одного в другое, и каждое следующее учреждение как своеобразный «фильтр» бе-
рет на себя работу с социально все более тяжелыми типами детей «группы риска».



37

Психолого-педагогическая модель. службы социально-психологической 
поддержки должны организовать основную образовательную и вос питательную 
деятельность таким образом, чтобы максимально эффективно обеспечить ребен-
ку из семьи беженцев и вынужденных переселенцев достижение задач возраст-
ного психологического развития на каждом этапе онтогенеза лично сти, само-
реализации личности, ее социальной компетентности и социальной адаптации. 
Фактически службы социально-психологической помощи и образовательные 
учрежде ния являются основным звеном в профилактической работе с детьми ми-
грантами и несо вершеннолетними. Применяются дифференцированные образо-
вательные программы, вплоть до индивидуального обучения; внедряются так 
называемые здоровьесберегающие педагогиче ские технологии, совершенству-
ются педагогические стили пре подавателей. Воспитательная работа признается 
равно значи мой с образовательной деятельностью. непрерывно отслеживается 
раз витие личности детей и родительских семей. если задача обес печения нормы 
возрастного развития не достигается из-за нару шений здоровья, в данную модель 
включается индивидуальное, семейное и групповое консультирование и психо-
коррекция де тей из «группы риска», психологическая помощь педагогиче скому 
составу, медицинская помощь (психотерапевтическая, наркологическая, другая).

Медико-психологическая модель. Признается высокая зна чимость наруше-
ний здоровья детей, особенно из семей мигрантов (психического и др.) и нару-
шений в родительских семьях (начиная с дошкольного разви тия) – детей «группы 
риска» – в происхождении школьной деза даптации и раннего девиантного пове-
дения. на территории ор ганизуются медицинские службы для несовершеннолет-
них и их родительских семей.

наиболее перспективным для использования в настоящее время является 
комбинация психолого-педагогической и меди ко-психологической моделей про-
филактики. 

с точки зрения целей и технологий воздействия выделают три уровня про-
филактики.

Первичная профилактика. Охватывает всех учащихся, особенно детей ми-
грантов, и их родительские семьи, в первую очередь, здоровых, нормативно раз-
вивающихся и не имеющих выраженных факторов риска. ее цель – обеспечить 
нормативное развитие личности детей и фор мировать просоциальные установки 
на здоровый образ жизни.

Вторичная профилактика. Представляет собой систему ра боты с детьми 
«группы риска». к детям «группы риска» относят тех, которые имеют индивиду-
альные биологические (медицинские) и психологические, семейные и микросо-
циальные групповые факторы повышенного риска возникновения школьной и 
социальной дезадаптации и раннего (еще в несовершеннолетнем возрасте) деви-
антного поведения и употребления психоактивных веществ.

Третичная профилактика включает психокоррекционную и реабилитацион-
ную работу с детьми, уже имеющими социально девиантное поведение и разви-
вающуюся зависимость от психо активных веществ (алкоголя, наркотиков, одур-
манивающих, курения).

Для повышения социализации детей семей мигрантов используется кружко-
вая работа и работа учреждений социально-психологического сопровождения.

В качестве технологий, ускоряющих разви тие детей мигрантов как социаль-
ной группы, применяются методы ак тивного социально-психологического обу-
чения, имеющие цель ускорить приобретение жизненного опыта, интенсифици-
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ровать развитие и отчасти даже корригировать механизмы личности учащихся 
для обеспечения им более успешной адаптации в раз ных жизненных ситуациях, 
самореализации и социализации личности. Они дополняют традиционные пе-
дагогические методы. качество активности им придают следующие их особен-
ности. Деятельностный принцип: любая технология или упражнение строится 
как саморазвиваю щаяся деятельность со своими мотивами, ответственностью, 
альтернативностью вариантов, планированием (опосредованностью), приняти-
ем решений, оценками результатов и др. социальная значимость методов: их на-
правленность на форми рование именно тех психологических новообразований 
личности/семьи, которые должны формироваться на данном этапе их онтогене-
за. Моделирование каждым из методов/упражнений реальных социальных ситуа-
ций, наиболее типич ных для данного возраста, в том числе и заведомо кризис-
ных с элементами социальной конкуренции и соперничества, с требо ванием их 
нравственного решения. Включенность каждого метода/упражнения в мотиваци-
онную систему личности с раз витием в результате каждого метода/упражнения 
нравственно сти и ведущих смыслообразующих мотивов личности.

Дискуссионные методы (дискуссия) представляют собой структурированную по 
определенным правилам беседу, позво ляющую выяснить, и в определенной мере 
согласовать точки зрения на проблему в социальной микрогруппе. В ходе дискус сии 
ведущий применяет приемы стимуляции интеллектуальной активности ее участ-
ников: поощрение новых предложений, вы деление и особое поощрение инсайтов 
и любых оригинальных идей и искренности, попыток осмыслить логику обсуждае-
мого процесса. В заключение дискуссии группа формулирует групповое решение.

«Мозговой штурм» используется для обсуждения противоре чивых процессов 
и социальных явлений, для формулирования новых знаний и представлений. ра-
ботают подгруппы по 4-6 че ловек. Ведущий объявляет тему, убеждается, что она 
понимает ся всеми, объясняет правила проведения «штурма». После «мозгово-
го штурма» его участники проводят классификацию выдвинутых идей. на этой 
основе проводится дискуссия. В об щем круге каждая «штурмовавшая» группа до-
кладывает резуль таты.

Социально-психологическое анкетирование с последующей дискуссией. Метод 
объединяет интерес подростков/юношей к анкетированию и интерес к дискусси-
ям по социально значимым проблемам. анкетированию можно подвергнуть лю-
бой аспект жизни. Можно разработать анкету по проблемам учебы, отно шений в 
классе, отношений между полами, соблюдению правил дорожного движения, про-
блемам семьи и социализации и т.п. Главное в этих анкетах – отразить реальные 
интересы и пробле мы учащихся, пункты анкеты формулировать как высказыва-
ния подростков от их собственного имени и примерно половину из пунктов сфор-
мулировать провокационно – с заведомой ошиб кой (соответствующей иррацио-
нальным установкам или ожида ниям, свойственным молодежной субкультуре). 
Образцы анкет содержатся в публикуемой в данном сборнике программе семи-
нара-тренинга для добровольцев-волонтеров.

Социально-психологические методы мобилизации ресурсов развития личности. 
ресурсы развития личности – максимально эффективный жизненный опыт в раз-
личных сферах личности (интеллекте, мотивах, нравственности, организации 
деятельно сти и воле, эмоциональной сензитивности, поведенческих и коммуни-
кативных навыках), возникающий в результате собст венной деятельности. 

алгоритмом их социально-педагогической активизации бу дет последователь-
ность заданий в группе: биографическим методом (изучением истории жизни) 
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каждый обнаруживает какой-либо ресурс; находит его продолжение (аналог) на 
текущем эта пе развития личности; определяет деятельности, в которых он может 
развиваться; планирует и осуществляет их при общей групповой поддержке.

Методы активного социально-психологического обучения, основывающиеся на 
потребности личности в творческом само выражении. Потребность в творческом 
самовыражении – одна из важнейших в личности ребенка/подростка, а в 9-13 лет 
она является одной из смыслообразующих. Подростки в группах легко взаимно 
активизируют ее друг у друга при получении лю бого общего на группу творче-
ского задания. Подобными зада ниями могут быть оформление стендов, витрин, 
плакатов, вы ставок, написание сценариев выступлений на заданную тему, агит-
бригады, видеофильмы, кВн и т.п.

Игра как метод активного социально-психологического обу чения. игры способ-
ны в короткие сроки развить способность общаться, вырабатывать групповые 
правила и следить за их ис полнением, принимать нравственные решения, мета-
форически мыслить, повысить креативность и спонтанность личности. Те мы для 
игр – известные сказки и литературные произведения, мультфильмы, имеющие 
воспитательный смысл. игры развива ются поэтапно. Первый: сыграть известные 
традиционные сю жеты. Второй: изменить сюжеты, действующих лиц, финал в со-
ответствии с теми чувствами и желаниями, которые они ис пытывали на первом 
этапе. Третий: сыграть видоизмененный сценарий. После каждой игры следуют 
самоотчеты участников о том, кто и как себя чувствовал в динамике игры и что 
нового узнал о себе и других.

Социально-психологический тренинг (СПТ) поведения. Груп повой тренинг фор-
мирования установок на отказ от алкоголя, наркотиков и курения, и установок на 
здоровый трезвый образ жизни. В настоящее время предложено несколько вари-
антов тренингов подобного рода, которые состоят из сочетания дискуссионных, 
поведенческих, игровых и драматических тех нологий – всего около 40 академи-
ческих часов групповой дина мики; проводится подряд (с освобождением от уро-
ков) или про должительным циклом занятий по 1-2 в день во внеклассные или 
факультативные часы. Применяется, начиная с подростко вого возраста – после 
кризиса 13 лет. Является аналогом когни тивно-поведенческих методов психоте-
рапии и психологическо го консультирования. сущность метода – моделирование 
раз личных психологических процессов и значимых жизненных си туаций и трени-
ровка детей в них. Типичные направления тре нингов: общение, эмоциональная 
сензитивность, уверенность в себе (преодоление застенчивости); способность 
сказать «нет»; лидерские качества; обмен профессиональными навыками («ба-
линтовские» группы), преодоление агрессивности, послед ствий насилия и др.

разновидностью сПТ является ситуационно-ролевой тре нинг, в котором моде-
лируются как типичные трудные и кризис ные ситуации (обман, разлука, измена, 
подавление автономно сти), так и частные бытовые ситуации (разговор в магази-
не, с учителем, с начальником и др.).

специальные психолого-педагогические тренинги развивают мотивацию к обу-
чению и самооценку ребенка в учебной дея тельности: тренинги креативности (твор-
ческого мышления), па мяти, тренинг мышления с помощью компьютерных игр.

Когнитивно-поведенческие занятия с ребенком/подростком в кризисной ситу-
ации, мобилизую щие и тренирующие его ресурсы психологических защит и на-
выков совладающего поведения.

Театрально-драматические методы активного социально-психологического 
воспитания. Театральное действие является интеграцией игровых и драматиче-
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ских методов воздействия на человека – при условии, что воспринимаемое лич-
ностью дейст вие адекватно его личным проблемам и смысловым кризисам. В 
этом случае при восприятии действия на высоте переживаний возникает так на-
зываемый катарсис (или «очищение»), извест ный своей терапевтической ролью: 
эмоциональное отреагирование кризиса с освобождением личности от него. По 
возраста нию включенности личности в терапию театром можно выде лить сле-
дующие варианты метода. наиболее пассивный вариант – восприятие театраль-
ного действия и сопереживание ему. Бо лее активный вариант – личное участие в 
театральном действии.

наиболее активный вариант – участие в написании и поста новке самой пье-
сы. Данный метод проводится в форме классной/школьной театральной сту-
дии. В основе пьесы могут быть типичные кризисы и конфликты подростково-
юношеского возраста: встреча, расставание, измена, доверие, обман, неудача, 
разочарование, кризисы любовных отношений, влияние на лич ность группы, 
тема употребления наркотиков и алкоголя, выбор жизненного пути и др.

Психодраматические методы строятся на повторении в бо лее безопасной 
(тренинговой, педагогической, психотерапевти ческой) ситуации непосредствен-
но личных переживаний участ ников, их трудных жизненных ситуаций и не прео-
доленных кризисов с процедурами их разрешения и поиском более адап тивных 
способов поведения и реагирования.

Данный алгоритм близок к алгоритму классической психо драмы Дж. Морено, 
в котором сюжеты берутся из спонтанных рассказов клиентов о своей жизни и 
на их основе проводятся клинические ролевые игры (психодрамы). режиссером 
и одно временно основным исполнителем каждой очередной психодра мы являет-
ся тот ребенок, чья проблема легла в ее основу. Од ним из простых заданий, по-
строенных на драматическом алго ритме, является техника «исповеди». исповедь 
соединяет в себе как свойства инсайта, так и свойства психологического «катар-
сиса». исповедь – необходимый элемент для начала по мощи человеку в трудной 
жизненной ситуации; в исповеди ну ждаются и подростки/юноши – потребите-
ли наркотиков, алко голя, имеющие криминальные формы поведения, глубокие 
кон фликты с родителями и сверстниками. исповедь формирует особенно дове-
рительные отношения между исповедующимся и принимающим исповедь. испо-
ведь в группе возможна после того, как она прошла фазу конфронтации и перво-
начального сплочения. 

Вся работа с детьми должна строиться с учетом психовозрастных особенно-
стей.

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Цель первичной профилактической работы с родителями (семьями детей ми-

грантов) – предотвратить нарушения в процессах семейного воспитания и обе-
спечить его успешность на данном возрастном этапе развития ребенка.

Психологическое просвещение родителей. Проводится на ро дительских со-
браниях и на лекциях сотрудников служб психо лого-педагогической поддержки. 
Основное содержание просве щения: возрастные особенности детей, психологи-
ческие меха низмы воспитания, текущие возрастные задачи и кризисы раз вития 
детей, и роль семьи в успешном их преодолении. Данные темы включаются в ро-
дительские собрания в течение каждого очередного года обучения.

Психолого-педагогическое консультирование нормативных семей в школе. Про-
водится педагогами, педагогами-психологами и социальными педагогами. Вклю-
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чает в себя ана лиз индивидуальных историй развития семей, психодиагности ку и 
основанные на этом индивидуальные рекомендации по обеспечению успешного 
развития и самореализации детей.

Тренинг родительской компетентности – наиболее совре менная и интенсив-
ная форма работы с семьями. Про граммы некоторых видов тренингов родитель-
ской компетентно сти разработаны специалистами психолого-педагогического 
сопровождения. на каждом занятии участ ники исследуют свои функции как вос-
питателей, находят ресур сы их развития и реализуют их в домашних заданиях по 
сле дующим основным направлениям: «Я – как психотерапевт сво ему ребенку»; 
«Я – эффективно развивающий хобби и внеучебные деятельности ребенка»; «Я – 
специалист по развитию твор ческих способностей ребенка»; «Я – специалист по 
развитию учебной деятельности ребенка»; «Я – специалист по досугу ре бенка и 
его общению с друзьями» и др. Тренинг родительской компетентности призван 
обеспечить эволюцию методов воспи тания адекватно взрослению ребенка, сле-
довательно, его эффек тивно проводить в 1-м, в середине 3-го, в 5-м, в середине 
7-го, в начале 9-го и 10-го классов.

Правильно-организованная социально-психологическая помощь беженцам и 
вынужденным переселенцам способна смягчить возникающие сложности социо-
культурной адаптации и содействовать интеграции мигрантов в принимающее 
общество. Для этого социально-психологическая помощь прежде всего должна 
быть направлена на активизацию внутренних ресурсов вынужденных мигран-
тов, овладение эффективными способами самопомощи, преодоление кризисной 
жизненной ситуации симптомов посттравматического стресса, и возникающих в 
силу жизненных обстоятельств тенденций социального иждивенчества и инфан-
тилизма. 
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МЕТОДИКИ
1. МеТОДика «ЦеннОсТнЫе ОриенТаЦии» (М. рОкиЧа)
2. МеТОДика PARI (е. ШеФФер и р. БеЛЛа)
сеМейнаЯ ЖизнЬ ГЛазаМи МаТери
3. МеТОДика ДиаГнОсТики наПраВЛеннОсТи ЛиЧнОсТи (Б. Басса)
4. МеТОДика ДиаГнОсТики саМООЦенки ПсиХиЧескиХ сОсТОЯний
(ПО Г. айзенкУ)
5. ОПрОсник неУВереннОсТи
6. ОПрОсник ПОВеДениЯ реШениЯ ПрОБЛеМ В сиТУаЦиЯХ аГрессии
7. ОПрОсник инТОЛеранТнОГО ОБЩениЯ
8. МеТОДика ДЖ. Б. рОТТера «ШкаЛа МеЖЛиЧнОсТнОГО ДОВериЯ»

1. МЕТОДИКА «ЦЕННОСТНыЕ ОРИЕНТАЦИИ» М. РОКИчА

система ценностных ориентаций определяет содержа тельную сторону на-
правленности личности и составляет основу ее отношений к окружающему миру, 
к другим лю дям, к себе самой, основу мировоззрения и ядро мотива ции жизнен-
ной активности, основу жизненной концеп ции и «философии жизни».

наиболее распространенной в настоящее время являет ся методика изменения 
ценностных ориентации М. рокича, основанная на прямом ранжировании списка 
ценно стей. М. рокич различает два класса ценностей:

Терминальные – убеждения в том, что какая-то конеч ная цель индивидуально-
го существования стоит того, что бы к ней стремиться.

Инструментальные – убеждения в том, что какой-то образ действий или свой-
ство личности является предпоч тительным в любой ситуации.

это деление соответствует традиционному делению на ценности-цели и 
ценности-средства.

респонденту предъявляется два списка ценностей (по 18 в каждом) либо на 
листах бумаги в алфавитном поряд ке, либо на карточках. В списках испытуемый 
присваива ет каждой ценности ранговый номер, а карточки раскла дывает по по-
рядку значимости. Последняя форма подачи материала дает более надежные ре-
зультаты. Вначале предъ является набор терминальных, а затем набор инструмен-
тальных ценностей.

Инструкция: «сейчас вам будет предъявлен набор из 18 карточек с обозначе-
нием ценностей. Ваша задача – разложить их по порядку значимости для вас как 
прин ципов, которыми вы руководствуетесь в вашей жизни.

каждая ценность написана на отдельной карточке. Вни мательно изучите кар-
точки и выбрав ту, которая для вас наиболее значима, поместите ее на первое ме-
сто. затем выберите вторую по значимости ценность и поместите ее вслед за пер-
вой. затем проделайте то же со всеми остав шимися карточками. наименее важная 
останется послед ней и займет 18 место.

работайте не спеша, вдумчиво. если в процессе работы вы измените свое мне-
ние, то можете исправить свои отве ты, поменяв карточки местами. конечный ре-
зультат дол жен отражать вашу истинную позицию».

СТИМуЛЬНыЙ МАТЕРИАЛ
Список А (терминальные ценности):
- активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональ ная насыщенность жизни);
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- жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые 
жизненным опытом);

- здоровье (физическое и психическое);
- интересная работа;
- красота природы и искусства (переживание прекрас ного в природе и в ис-

кусстве);
- любовь (духовная и физическая близость с Любимым человеком);
- материально обеспеченная жизнь (отсутствие мате риальных затруднений);
- наличие хороших и верных друзей;
- общественное признание (уважение окружающих, коллектива, товарищей по 

работе);
- познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей 

культуры, интеллектуальное развитие);
- продуктивная жизнь (максимально полное исполь зование своих возможно-

стей, сил и способностей);
- развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное совершен-

ствование);
- развлечения (приятное, необременительное время препровождение, отсут-

ствие обязанностей);
- свобода (самостоятельность, независимость в сужде ниях и поступках);
- счастливая семейная жизнь;
- счастье других (благосостояние, развитие и совер шенствование других лю-

дей, всего народа, человечества в целом);
- творчество (возможность творческой деятельности);
- уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних противо-

речий, сомнений).
Список Б (инструментальные ценности):
- аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи, порядок 

в делах;
- воспитанность (хорошие манеры);
- высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания);
- жизнерадостность (чувство юмора);
- исполнительность (дисциплинированность);
- независимость (способность действовать самостоя тельно, решительно);
- непримиримость к недостаткам в себе и других;
- образованность (широта знаний, высокая общая куль тура);
- ответственность (чувство долга, умение держать слово);
- рационализм (умение здраво и логично мыслить, при нимать обдуманные, 

рациональные решения);
- самоконтроль (сдержанность, самодисциплина);
- смелость в отстаивании своего мнения, своих взглядов;
- твердая воля (умение настоять на своем, не отсту пать перед трудностями);
- терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их ошиб-

ки и заблуждения);
- широта взглядов (умение понять чужую точку зре ния, уважать иные вкусы, 

обычаи, привычки);
- честность (правдивость, искренность) – эффективность в делах (трудолюбие, 

продуктивность в работе);
- чуткость (заботливость).
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Достоинством методики является универсальность, удоб ство и экономичность 
в проведении обследования и обра ботке результатов, гибкость – возможность 
варьировать как стимульный материал (списки ценностей), так и инст рукции. 
существенным ее недостатком является влияние социальной желательности, 
возможность неискренности. Поэтому особую роль в данном случае играет мо-
тивация диагностики, добровольный характер тестирования и на личие контакта 
между психологом и испытуемым. Мето дику не рекомендуется применять в целях 
отбора и экс пертизы.

Для преодоления указанных недостатков и более глубо кого проникновения 
в систему ценностных ориентации воз можны изменения инструкции, которые 
дают дополнитель ную диагностическую информацию и позволяют сделать более 
обоснованные выводы. Так, после основной серии можно попросить испытуемого 
ранжировать карточки, от вечая на следующие вопросы:

«В каком порядке и в какой степени (в процентах) реа лизованы данные цен-
ности в вашей жизни?»

«как бы вы расположили эти ценности, если бы стали таким, каким мечта-
ли?»

«как, на ваш взгляд, это сделал бы человек, совершен ный во всех отношени-
ях?»

«как сделало бы это, по-вашему мнению, большинство людей?»
«как это сделали бы вы 5 или 10 лет назад?»
«....................... через 5 или 10 лет?»
«как ранжировали бы карточки близкие вам люди?»
анализируя иерархию ценностей, следует обратить вни мание на их груп-

пировку испытуемым в содержательные блоки по разным основаниям. Так, на-
пример, выделяются «конкретные» и «абстрактные» ценности, ценности про-
фессиональной самореализации и личной жизни, и т. д. инструментальные 
ценности могут группироваться в эти ческие ценности, ценности общения, ценно-
сти дела, ин дивидуалистические и конформистские ценности, альтру истические 
ценности, ценности самоутверждения и цен ности принятия других и т. д. это да-
леко не все возмож ности субъективного структурирования системы ценност ных 
ориентаций. Психолог должен попытаться уловить индивидуальную закономер-
ность. если не удается выявить ни одной закономерности, можно предположить 
неинформированность у респондента системы ценностей или даже неискрен-
ность ответов.

Обследование лучше проводить индивидуально, но воз можно и групповое те-
стирование.

Методики и тесты под редакцией Д.Я. райгородского

2. МЕТОДИКА PARI Е. шЕФФЕР И Р. БЕЛЛА. АДАПТАЦИЯ Т. В. НЕщЕРЕТ 
СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ ГЛАЗАМИ МАТЕРИ

Методика PARI (parental attitude research instrument) предназначена для изуче-
ния отношения родителей (преж де всего, матерей) к разным сторонам семейной 
жизни (се мейной роли).
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В методике выделены 23 аспекта-признака, касающие ся разных сторон отно-
шения родителей к ребенку и жиз ни в семье. из них – 8 признаков описывают от-
ношение к семейной роли и 15 – касаются родительско-детских отно шений. эти 
15 признаков делятся на 3 группы: I – опти мальный эмоциональный контакт, II 
– излишняя эмоциональная дистанция с ребенком, III – излишняя концентрация 
на ребенке.

Шкалы эти выглядят следующим образом:

ОТНОшЕНИЕ К СЕМЕЙНОЙ РОЛИ
Описываются с помощью 8 признаков, их номера в опросном листе 3, 5, 7, 11, 

13, 17, 19, 23;
- ограниченность интересов женщины рамками семьи, заботами исключи-

тельно о семье (3);
- ощущение самопожертвования в роли матери (5);
- семейные конфликты (7);
- сверхавторитет родителей (11);
- неудовлетворенность ролью хозяйки дома (13);
- «безучастность» мужа, его невключенность в дела семьи (17);
- доминирование матери (19);
- зависимость и несамостоятельность матери (23).

ОТНОшЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ К РЕБЕНКу
I. Оптимальный эмоциональный контакт (состоит из 4 признаков, их номера 

по опросному листу 1, 14, 15, 21):
- побуждение словесных проявлений, вербализаций (1);
- партнерские отношения (14);
- развитие активности ребенка (15);
- уравнительные отношения между родителями и ребенком (21).
II. излишняя эмоциональная дистанция с ребенком (состоит из 3 признаков, 

их номера по опросному листу 8, 9,16):
- раздражительность, вспыльчивость (8);
- суровость, излишняя строгость (9);
- уклонение от контакта с ребенком (16).
III. излишняя концентрация на ребенке (описывается признаками, их номера 

по опросному листу 2, 4, 6, 10,12, 18, 20, 22):
- чрезмерная забота, установление отношений зависимости (2);
- преодоление сопротивления, подавление воли (4);
- создание безопасности, опасение обидеть (6);
- исключение внесемейных влияний (10);
- подавление агрессивности (12);
- подавление сексуальности (18);
- чрезмерное вмешательство в мир ребенка (20);
- стремление ускорить развитие ребенка (22).
каждый признак измеряется с помощью 5 суждений, уравновешенных с точки 

зрения измеряющей способности и смыслового содержания. Вся методика состоит 
из 115 суждений. суждения расположены в определенной после довательности, и 
отвечающий должен выразить к ним от ношение в виде активного или частичного 
согласия, или несогласия. схема пересчета ответов в баллы содержится в «ключе» 
методики. сумма цифровой значимости опре деляет выраженность признака. Та-
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ким образом, максималь ная выраженность признака 20, минимальная 5; 18, 19, 
20 – высокие оценки, соответственно – 8, 7, б, 5 – низ кие. Опросник и лист ответов 
прилагаются.

имеет смысл в первую очередь анализировать именно высокие и низкие оценки.
Инструкция: «Перед вами вопросы, которые помогут выяснить, что родители 

думают о воспитании детей! здесь нет ответов правильных и неправильных, так 
как каждый прав по отношению к собственным взглядам. старайтесь отвечать 
точно и правдиво. 

некоторые вопросы могут показаться вам одинаковыми. Однако это не так. 
есть вопросы сходные, но не одинаковые. сделано это для того, чтобы уловить 
возможные, даже не большие различия во взглядах на воспитание детей.

на заполнение вопросника потребуется примерно 20 мин. не обдумывайте от-
вет долго, отвечайте быстро, ста райтесь дать первый ответ, который придет вам 
в голову.

рядом с каждым положением находятся буквы а а б Б, их нужно выбрать в за-
висимости от своего убеждения в правильности данного положения:

А – если с данным положением согласны полностью; 
а – если с данным положением скорее согласны, чем не согласны;
б – если с данным положением скорее не согласны, чем согласны;
Б – если с данным положением полностью не согласны.
О себе сообщите: возраст, пол, образование, профессия, количество и возраст 

детей.
1. если дети считают свои взгляды правильными, они могут не согла-
шаться со взглядами родителей. а а б Б

2. Хорошая мать должна оберегать своих детей даже от маленьких труд-
ностей и обид. а а б Б

3. Для хорошей матери дом и семья – самое важное в жизни. а а б Б
4. некоторые дети настолько плохи, что ради их же блага нужно научить 
их бояться взрослых. а а б Б

5. Дети должны отдавать себе отчет в том, что родители делают для них 
очень много. а а б Б

6. Маленького ребенка всегда следует крепко держать во время мытья, 
чтобы он не упал. а а б Б

7. Люди, которые думают, что в хорошей семье не может быть недоразу-
мений, не знают жизни. а а б Б

8. ребенок, когда повзрослеет, будет благодарить родителей за строгое 
воспитание. а а б Б

9.Пребывание с ребенком целый день может довести до нервного ис-
тощения. а а б Б

10. Лучше, если ребенок не задумывается над тем, правильны ли взгляды 
его родителей. а а б Б

11. родители должны воспитывать в детях полное доверие к себе. а а б Б
12. ребенка следует учить избегать драк, независимо от обстоятельств. а а б Б
13. самое плохое для матери, занимающей ся хозяйством, чувство, что ей 
нелегко освобо диться от своих обязанностей. а а б Б

14. родителям легче приспособиться к де тям, чем наоборот. а а б Б
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15. ребенок должен научиться в жизни мно гим нужным вещам, и поэтому 
ему нельзя раз решать терять ценное время. а а б Б

16. если один раз согласиться с тем, что ребенок съябедничал, он будет 
это делать по стоянно. а а б Б

17. если бы отцы не мешали в воспитании детей, матери бы лучше справ-
лялись с детьми. а а б Б

18. В присутствии ребенка не надо разгова ривать о вопросах пола. а а б Б
19. если бы мать не руководила домом, му жем и детьми все происходило 
бы менее орга низованно. а а б Б

20. Мать должна делать все, чтобы знать, о чем думают дети. а а б Б
21. если бы родители больше интересова лись делами своих детей, дети 
были бы лучше и счастливее. а а б Б

22. Большинство детей должны самостоя тельно справляться с физиоло-
гическими нуж дами уже с 15 месяцев. а а б Б

23. самое трудное для молодой матери – ос таваться одной в первые годы 
воспитания ре бенка. а а б Б

24. надо способствовать тому, чтобы дети высказывали свое мнение о 
жизни в семье, даже они считают, что жизнь в семье непра вая. а а б Б

25. Мать должна делать все, чтобы уберечь ребенка от разочарований, 
которые несет жизнь. а а б Б

26. Женщины, которые ведут беззаботную не очень хорошие матери. а а б Б
27. надо обязательно искоренять у детей проявления рождающейся 
ехидности. а а б Б

28. Мать должна жертвовать своим счастьем ради счастья ребенка. а а б Б
29. Все молодые матери боятся своей неопытности в обращении с ребен-
ком. а а б Б

30. супруги должны время от времени ругаться, чтобы доказать свои 
права. а а б Б

31. строгая дисциплина по отношению к ребенку развивает в нем силь-
ный характер. а а б Б

32. Матери часто настолько бывают замучены присутствием своих детей, 
что им кажется, будто они не могут с ними быть ни минуты больше. а а б Б

33. родители не должны представать перед детьми в плохом свете. а а б Б
34. ребенок должен уважать своих родителей больше других. а а б Б
35. ребенок должен всегда обращаться за помощью к родителям или учи-
телям вместо того, чтобы разрешать свои недоразумения в драке. а а б Б

36. Постоянное пребывание с детьми убеждает мать в том, что ее воспи-
тательные возможности меньше умений и способностей (могла бы, но…). а а б Б

37. родителя своими поступками должны завоевать расположение детей. а а б Б
38. Дети, которые не пробуют своих сил в достижении успехов, должны 
знать, что потом в жизни могут встретиться с неудачами. а а б Б

39. родители, которые разговаривают с ре бенком о его проблемах, долж-
ны знать, что лучше ребенка оставить в покое и не вникать в его дела. а а б Б



48

40. Мужья, если не хотят быть эгоистами, должны принимать участие в 
семейной жизни. а а б Б

41. нельзя допускать, чтобы девочки и маль чики видели друг друга 
голыми. а а б Б

42. если жена достаточно подготовлена к самостоятельному решению 
проблем, то это лучше и для детей, и для мужа. а а б Б

43. У ребенка не должно быть тайн от своих родителей. а а б Б
44. если у вас принято, что дети рассказы вают вам анекдоты, а вы – им, 
то многие воп росы можно решить спокойно и без конфликтов. а а б Б

45. если рано научить ребенка ходить, это благотворно влияет на его 
развитие. а а б Б

46. нехорошо, когда мать одна преодолева ет все трудности, связанные с 
уходом за ребен ком и его воспитанием. а а б Б

47. У ребенка должны быть свои взгляды и возможность их свободно вы-
сказывать. а а б Б

48. надо беречь ребенка от тяжелой работы. а а б Б
49. Женщина должна выбирать между до машним хозяйством и развлече-
ниями. а а б Б

50. Умный отец должен научить ребенка уважать начальство. а а б Б
51. Очень мало женщин получает благодарность детей за труд, затрачен-
ный на их воспитание. а а б Б

52. если ребенок попал в беду, в любом случае мать всегда чувствует себя 
виноватой. а а б Б

53. У молодых супругов, несмотря на силу чувств, всегда есть разногласия, 
которые взывают раздражение. а а б Б

54. Дети, которым внушили уважение к нормам поведения, становятся 
хорошими, устойчивыми и уважаемыми людьми. а а б Б

55. редко бывает, чтобы мать, которая целый день занимается ребенком, 
сумела быть ласковой и спокойной. а а б Б

56. Дети не должны вне дома учиться тому, что противоречит взглядам 
их родителей. а а б Б

57. Дети должны знать, что нет людей более мудрых, чем их родители. а а б Б
58. нет оправдания ребенку, который бьет другого ребенка. а а б Б
59. Молодые матери страдают по поводу своего заключения дома больше, 
чем по какой-нибудь другой причине. а а б Б

60. заставлять детей отказываться и приспосабливаться – плохой метод 
воспитания. а а б Б

61. родители должны научить детей найти занятие и не терять свободно-
го времени. а а б Б

62. Дети мучают своих родителей мелкими проблемами, если с самого 
начала к этому при выкнут. а а б Б

63. когда мать плохо выполняет свои обя занности по отношению к детям, 
это, пожалуй, значит, что отец не выполняет своих обязанно стей по со-
держанию семьи.

а а б Б
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64. Детские игры с сексуальным содержа нием могут привести детей к 
сексуальным пре ступлениям. а а б Б

65. Планировать должна только мать, так как только она знает, как по-
ложено вести хо зяйство. а а б Б

66. Внимательная мать должна знать, о чем думает ее ребенок. а а б Б
67. родители, которые выслушивают с одоб рением откровенные выска-
зывания детей о их переживаниях на свиданиях, товарищеских встречах, 
танцах и т. п., помогают им в более быстром социальном развитии.

а а б Б

68. Чем быстрее слабеет связь детей с семь ей, тем быстрее дети научатся 
разрешать свои проблемы. а а б Б

69. Умная мать делает все возможное, что бы ребенок до и после рожде-
ния находился в хороших условиях. а а б Б

70. Дети должны принимать участие в ре шении важных семейных вопро-
сов. а а б Б

71. родители должны знать, как нужно по ступать, чтобы их дети не по-
пали в трудные ситуации. а а б Б

72. слишком много женщин забывает о том, что их надлежащим местом 
является дом. а а б Б

73. Дети нуждаются в материнской заботе, которой им иногда не хватает. а а б Б
74. Дети должны быть более заботливы и благодарны своей матери за 
труд, вложенный в них. а а б Б

75. Большинство матерей опасаются мучить ребенка, давая ему мелкие 
поручения. а а б Б

76. В семейной жизни существует много вопросов, которые нельзя ре-
шить путем спокойного обсуждения. а а б Б

77. Большинство детей должны воспитываться более строго, чем это про-
исходит на самом деле. а а б Б

78. Воспитание детей – это тяжелая работа. а а б Б
79. Дети не должны сомневаться в способе мышления их родителей. а а б Б
80. Больше всех других дети должны уважать родителей. а а б Б
81. не надо способствовать тому, чтобы дети занимались боксом и борьбой, так 
как это может привести к серьезным нарушениям тела и другим проблемам. а а б Б

82. Одно из плохих явлений заключается в том, что у матери, как прави-
ло, нет свободного времени для любимых занятий. а а б Б

83. родители должны считать детей равноправными по отношению к 
себе во всех вопросах жизни. а а б Б

84. когда ребенок делает то, что обязан, он находится на правильном 
пути и будет счастлив. а а б Б

85. надо оставить ребенка, которому грустно, в покое и не заниматься им. а а б Б
86. самое большое желание любой матери – быть понятой мужем. а а б Б
87. Одним из самых сложных моментов в воспитании детей являются 
сексуальные проблемы. а а б Б

88. если мать руководит домом и заботится обо всем, вся семья чувствует 
себя хорошо. а а б Б
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89. Так как ребенок – часть матери, она имеет право знать все о его жизни. а а б Б
90. Дети, которым разрешается шутить и смеяться вместе с родителями, 
легче принима ют их советы. а а б Б

91. родители должны приложить все усилия, чтобы как можно раньше 
научить ребенка справ ляться с физиологическими нуждами. а а б Б

92. Большинство женщин нуждаются в боль шем количестве времени для 
отдыха после рож дения ребенка, чем им дается на самом деле. а а б Б

93. У ребенка должна быть уверенность в том, что его не накажут, если он 
доверит роди телям свои проблемы. а а б Б

94. ребенка не нужно приучать к тяжелой работе дома, чтобы он не по-
терял охоту к лю бой работе. а а б Б

95. Для хорошей матери достаточно обще ния с собственной семьей. а а б Б
96. Порой родители вынуждены поступать против воли ребенка. а а б Б
97. Матери жертвуют всем ради блага соб ственных детей. а а б Б
98. самая главная забота матери – благопо лучие и безопасность ребенка. а а б Б
99. естественно, что двое людей с противо положными взглядами в супру-
жестве ссорятся. а а б Б

100. Воспитание детей в строгой дисципли не делает их более счастливыми. а а б Б
101. естественно, что мать «сходит с ума», если у нее дети эгоисты и 
очень требовательные. а а б Б

102. ребенок никогда не должен слушать критические замечания о своих 
родителях. а а б Б

103. Первая обязанность детей – доверие по отношению к родителям. а а б Б
104. родители, как правило, предпочитают спокойных детей драчунам. а а б Б
105. Молодая мать чувствует себя несчастной, потому что знает, что мно-
гие вещи, которые ей хотелось бы иметь, для нее недоступны. а а б Б

106. нет никаких оснований, чтобы у родителей было больше прав и при-
вилегий, чем у детей. а а б Б

107.Чем раньше ребенок поймет, что нет смысла терять время, тем лучше 
для него. а а б Б

108. Дети делают все возможное, чтобы заинтересовать родителей свои-
ми проблемами. а а б Б

109. немногие мужчины понимают, что мате ри их ребенка тоже нужна 
радость в жизни. а а б Б

110. с ребенком что-то не в порядке, если он много расспрашивает о 
сексуальных вопросах. а а б Б

111. Выходя замуж, женщина должна отдавать себе отчет в том, что будет 
вынуждена руководить семейными делами. а а б Б

112.Обязанностью матери является знание тайных мыслей ребенка. а а б Б
113. если включать ребенка в домашние работы, он становится более 
связан с родителями и легче доверяет им свои проблемы. а а б Б

114. надо как можно раньше прекратить кормить ребенка грудью и из 
бутылочки (приучить ребенка «самостоятельно» питаться). а а б Б



51

115. нельзя требовать от матери слишком большого чувства ответствен-
ности по отношению к детям. а а б Б
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Для психолога, работающего в производственном кол лективе, пожалуй, боль-
ший интерес представляет блок шкал, направленных на выявление отношений 
родителей к семейной роли.

Методика позволяет оценить специфику внутрисе мейных отношений, особен-
ности организации семейной жизни. 

В семье можно вычленить отдельные аспекты отношений:
- хозяйственно-бытовые, организация быта семьи (в методике это шкалы 3, 

13, 19, 23); – межсупружеские, связанные с моральной, эмоциональной поддерж-
кой, организацией досуга, созданием среды развития личности, собственной и 
партнера (в методике это шкала 17);

- отношения, обеспечивающие воспитание детей, «педагогические» (в методи-
ке шкалы 5, 11).

Посмотрев на цифровые данные, можно составить «предварительный пор-
трет» семьи. Очень важна шкала 7 (семейные конфликты). Высокие показатели 
по этой шкале могут свидетельствовать о конфликтности, переносе семейного 
конфликта на производственные отношения.

Психологическая помощь направляется на разрешение семейных конфликтов 
и улучшение отношений в производственном коллективе.

Высокие оценки по шкале 3 свидетельствуют о приоритете семейных проблем 
над производственными, о вторичности интересов «дела», обратное можно ска-
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зать о шкале 13. Для лиц, имеющих высокие оценки по этому признаку, характер-
на зависимость от семьи, низкая согласованность в распределении хозяйственных 
функций. О плохой интегрированности семьи свидетельствуют высокие оценки 
по шкалам 17, 19, 23.

анализ отношения к семейной роли поможет психологу лучше понять специ-
фику семейных отношений обследуемого, оказать ему психологическую помощь. 
родительско-детские отношения являются основным предметом анализа в мето-
дике.

Основной вывод, который можно сделать сразу, – это оценить родительско-
детский контакт с точки зрения его оптимальности. Для этого сравниваются сред-
ние оценки по первым трем группам шкал: оптимальный контакт, эмоциональная 
дистанция, концентрация.

специальный интерес представляет анализ отдельных шкал, что часто явля-
ется ключом к пониманию особенностей неудавшихся отношений между родите-
лями и ребенком, зоны напряжений в этих отношениях.

Методика может также оказать помощь в подготовке и проведении психо-
диагностической беседы. 
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а – 4 балла; а – 3 балла; б – 2 балла; Б – 1 балл.

Признаки:
1. Вербализация
2. Чрезмерная забота 
3. Зависимость от семьи

4. Подавление воли
5. Ощущение самопожертвования
6. Опасение обидеть
7. Семейные конфликты
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Методики и тесты под редакцией Д.Я. райгородского

3. МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИчНОСТИ Б. БАССА
(ОРИЕНТАЦИОННАЯ АНКЕТА)

анкета состоит из 27 пунктов-суждений, по каждому из которых возможны три 
варианта ответов, соответствующие трем видам направленности личности. респон-
дент должен выбрать один ответ, который в наибольшей степени выражает его 
мнение или соответствует реальности, и еще , который, наоборот, наиболее далек 
от его мнения, уже наименее соответствует реальности. Ответ «наиболее» получает 
2 балла, «наименее» – 0, оставшийся невыбранным – 1 балл. Баллы, набранные по 
всем 27 пунктам, суммируются для каждого вида направленности отдельно. 

с помощью методики выявляются следующие направленности:
1. Направленность на себя (Я) – ориентация на прямое вознаграждение и удо-

влетворение безотносительно работы сотрудников, агрессивность в достижении 
статуса, властность, склонность к соперничеству, раздражительность, тревож-
ность, интровертированность.

2. Направленность на общение (О) – стремление при любых условиях поддер-
живать отношения с людьми, ориентация на совместную деятельность, но часто 
в ущерб выполнению конкретных заданий или оказанию искренней помощи лю-
дям, ориентация на социальное одобрение, зависимость от группы, потребность в 
привязанности и социальных отношениях с людьми.

3. Направленность на дело (Д) – заинтересованность в решении деловых про-
блем, выполнение работы как можно лучше, ориентация на деловое сотрудниче-
ство, способность отстаивать в интересах дела собственное мнение, которое по-
лезно для достижения общей цели.

Инструкция: «Опросный лист состоит из 27 пунктов. По каждому из них воз-
можны три варианта ответов: а, Б, В. 

1. из ответов на каждый из пунктов выберите тот, ко торый лучше всего выра-
жает вашу точку зрения по дан ному вопросу. Возможно, что какие-то из вариантов 
отве тов покажутся вам равноценными. Тем не менее, мы про сим вас отобрать из 
них только один, а именно тот, ко торый в наибольшей степени отвечает вашему 
мнению и более всего ценен для вас. 

Букву, которой обозначен ответ, (а, Б, В) напиши те на листе для записи ответов 
рядом с номером соот ветствующего пункта (1-27). Под рубрикой «БОЛЬШе ВсеГО».

8. Раздражительность
9. Излишняя строгость 
10. Исключение внесемейных влияний
11. Сверхавторитет родителей
12. Подавление агрессивности
13. Неудовлетворенность ролью
 хозяйки
14. Партнерские отношения
15. Развитие активности ре бенка
16. Уклонение от конфликта

17. Безучастность мужа
18. Подавление сексуальности
19. Доминирование матери 
20. Чрезвычайное вмешательство
 в мир ребенка
21. Уравнение отношения
22. Стремление ускорить развитие
 ребенка
23.  Сверхавторитет родителей
24.  Несамостоятельность матери 
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2. затем из ответов на каждый из пунктов выберите тот, который дальше всего 
стоит от вашей точки зре ния, наименее для вас ценен. Букву, которой обозначен 
ответ, вновь, напишите на листе для записи ответов рядом с номером соответ-
ствующего пункта, в столбце под рубри кой «МенЬШе ВсеГО».

3. Таким образом, для ответа на каждый из вопросов вы используете две бук-
вы, которые и запишите в соответ ствующие столбцы. Остальные ответы нигде не 
записыва ются.

сТарайТесЬ БЫТЬ МаксиМаЛЬнО ПраВДиВЫМ!
среди вариантов ответа нет «хороших» или «плохих», поэтому не старайтесь 

угадать, какой из ответов является «правильным» или «лучшим» для вас.
Время от времени контролируйте себя, правильно ли вы записываете ответы, 

рядом с теми ли пунктами. В слу чае, если вы обнаружите ошибку, исправьте ее, но 
так, чтобы направление было четко видно.

ТЕСТОВыЙ МАТЕРИАЛ
1. Наибольшее удовлетворение я получаю от: 
а. Одобрения моей работы; 
Б. сознания того, что работа сделана хорошо; 
В. сознание того, что меня окружают друзья.

2. Если бы я играл в футбол (волейбол, баскетбол), то я хотел бы быть:
а. Тренером, который разрабатывает тактику игры;
Б. известным игроком;
В. Выбранным капитаном команды.

3. По-моему, лучшим педагогом является тот, кто;
а. Проявляет интерес к учащимся и к каждому имеет индивидуальный подход; 
Б. Вызывает интерес к предмету, так что учащиеся с удовольствием углубляют 
свои знания в этом предмете; 
В. создает в коллективе такую атмосферу, при которой никто не боится высказать 
свое мнение.

4. Мне нравится, когда люди:
а. радуются выполненной работе;
Б. с удовольствием работают в коллективе;
В. стремятся выполнить свою работу лучше других.

5. Я хотел бы, чтобы мои друзья:
а. Были отзывчивы и помогали людям, когда для это го представляются возмож-
ности;
Б. Были верны и преданы мне; 
В. Были умными и интересными людьми.

6. Лучшими друзьями я считаю тех:
а. с кем складываются хорошие взаимоотношения; 
Б. на кого всегда можно положиться; 
В. кто может многого достичь в жизни.

7. Больше всего я не люблю:
а. когда у меня что-то не получается;
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Б. когда портятся отношения с товарищами;
В. когда меня критикуют.

8. По-моему, хуже всего, когда педагог: 
а. не скрывает, что некоторые учащиеся ему несимпа тичны, насмехается и под-
шучивает над ними; 
Б. Вызывает дух соперничества в коллективе;
В. недостаточно хорошо знает предмет, который препо дает.

9. В детстве мне больше всего нравилось: 
а. Проводить время с друзьями;
Б. Ощущение выполненных дел;
В. когда меня за что-нибудь хвалили.

10. Я хотел бы быть похожим на тех, кто: 
а. Добился успеха в жизни;
Б. По-настоящему увлечен своим делом;
В. Отличается дружелюбием и доброжелательностью.

11. В первую очередь школа должна:
а. научить решать задачи, которые ставит жизнь;
Б. развивать прежде всего индивидуальные способно сти ученика;
В. Воспитывать качества, помогающие взаимодейство вать с людьми.

12. Если бы у меня было больше свободного времени, охотнее всего я использовал 
бы его:
а. Для общения с друзьями;
Б. Для отдыха и развлечений;
В. Для своих любимых дел и самообразования.

13. Наибольших успехов я добиваюсь, когда:
а. работаю с людьми, которые мне симпатичны;
Б. У меня интересная работа;
В. Мои усилия хорошо вознаграждаются.

14. Я люблю когда:
а. Другие люди меня ценят;
Б. испытываю удовлетворение от хорошо выполненной работы; 
В. Приятно провожу время с друзьями.

15. Если бы обо мне решили написать в газете, мне бы хотелось, чтобы:
а. рассказали о каком-либо интересном деле, связан ном с учебой, работой, спор-
том и т.п., в котором мне довелось участвовать;
Б. написали о моей деятельности;
В. Обязательно рассказали о коллективе, в котором я работаю.

16. Лучше всего я учусь, если преподаватель: 
а. имеет ко мне индивидуальный подход;
Б. сумеет вызвать у меня интерес к предмету; 
В. Устраивает коллективные обсуждения изучаемых проблем.
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17. Для меня нет ничего хуже, чем:
а. Оскорбление личного достоинства;
Б. неудача при выполнении важного дела; 
В. Потеря друзей.

18. Больше всего я ценю: 
а. Успех;
Б. Возможности хорошей совместной работы; 
В. здравый практичный ум и смекалку.

19. Я не люблю людей, которые:
а. считают себя хуже других;
Б. Часто ссорятся и конфликтуют; 
В. Возражают против всего нового.

20. Приятно, когда:
а. работаешь над важным для всех делом;
Б. имеешь много друзей;
В. Вызываешь восхищение и всем нравишься.

21. По-моему, в первую очередь, руководитель должен быть: 
а. Доступным; 
В. авторитетным; 
В. Требовательным.

22. В свободное время я охотно прочитал бы книги:
а. О том, как заводить друзей и поддерживать хоро шие отношения с людьми;
Б. О жизни знаменитых и интересных людей; 
В. О последних достижениях науки и техники.

23. Если бы у меня были способности к музыке, я пред почел бы быть:
а. Дирижером; 
Б. композитором;
В. солистом.

24. Мне бы хотелось:
а. Придумать интересный конкурс;
Б. Победить в конкурсе;
В. Организовать конкурс и руководить им.

25. Для меня важнее всего знать:
а. Что я хочу сделать;
Б. как достичь пели; 
В. как организовать людей для достижения цели.

26. Человек должен стремиться к тому, чтобы: 
а. Другие были им довольны;
Б. Прежде всего, выполнить свою задачу;
В. его не нужно было упрекать за выполненную работу.
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27. Лучше всего я отдыхаю в свободное время:
а. В общении с друзьями;
Б. Просматривая развлекательные фильмы; 
В. занимаясь своим любимым делом.

КЛюч

№ п.п. Я 0 Д № 
п.п. Я 0 Д 

1 а В Б 15 Б В а 
2 Б В а 16 а в Б 
3 а В Б 17 а в Б 
4 В Б а 18 а Б В 
5 Б а В 19 а Б В 
6 В а Б 20 В Б а 
7 В Б а 21 Б а В 
8 а Б В 22 Б а В 
9 В а Б 23 В а Б 

10 а В Б 24 Б В а 
11 Б В а 25 а В Б 
12 Б а В 26 В а Б 
13 В а Б 27 Б а В 
14 а В Б     

Методики и тесты под редакцией Д.Я. райгородского

4. МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ САМООЦЕНКИ ПСИхИчЕСКИх СОСТОЯНИЙ 
(ПО Г. АЙЗЕНКу)

Предлагаем вам описание различных психических со стояний, если это состоя-
ние очень подходит вам, то за ответ ставится 2 балла; если подходит, но не очень, 
то 1 балл; если совсем не подходит – то 0 баллов.

Психические состояния 
Подхо-

дит 

Подхо-
дит, но 

не очень 

Не под-
ходит 

2 1 0 

1. не чувствую в себе уве ренности. 
2. Часто из-за пустяков краснею. 
3. Мой сон беспокоен. 
4. Легко впадаю в уныние. 



58

5. Беспокоюсь о только воображаемых еще неприят-
ностях.
6. Меня пугают трудности.
7. Люблю копаться в своих недостатках.
8. Меня легко убедить.
9. Я мнительный.
10. с трудом переношу время ожидания.
11. нередко мне кажутся безвыходными положения, 
из которых можно найти выход.
12. неприятности меня сильно расстраивают.
13. При больших неприятностях я склонен без до-
статочных оснований винить себя.
14. несчастья и неудачи ничему меня не учат.
15. Я часто отказываюсь от борьбы, считая ее бес-
плодной.
16. нередко чувствую себя беззащитным.
17. иногда у меня бывает состояние отчаяния.
18. Чувствую растерянность перед трудностями.
19. В трудные минуты жизни иногда веду себя по-
детски, хочу, чтобы меня пожалели. 
20. считаю недостатки своего характера неисправи-
мыми.
21. Оставляю за собой последнее слово.
22. нередко в разговоре перебиваю собеседника.
23. Меня легко рассердить.
24. Люблю делать замечания другим.
25. Хочу быть авторитетом для окружающих.
26. не довольствуюсь малым, хочу наибольшего.
27. когда разгневаюсь, плохо себя сдерживаю.
28. Предпочитаю лучше руководить, чем подчинять.
29. У меня резкая, грубоватая жестикуляция.
30. Я мстителен.
31. Мне трудно менять привычки.
32. нелегко переключаю внимание.
33. Очень настороженно отношусь ко всему новому.
34. Меня трудно переубедить.
35. нередко у меня не выходят из головы мысли, от 
которых следовало бы освободиться.
36. нелегко сближаюсь с людьми.
37. Меня расстраивают даже незначительные на-
рушения плана.
38. нередко я проявляю упрямство.
39. неохотно иду на риск.
40. резко переживаю отклонения от принятого 
мною режима.

   

Подсчитайте сумму баллов за каждую из 4-х групп вопросов:
I. 1 – 10 вопросы  Тревожность
II. 11 – 20 вопросы  Фрустрация
III. 21 – 30 вопросы  агрессивность
IV. 31 – 40 вопросы  ригидность
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I. Тревожность 
0 – 7 баллов  не тревожные.  
8 – 14 баллов  Тревожность средняя, допустимого уровня.
15 – 20 баллов Очень тревожные.

II. Фрустрация 
0 – 7 баллов  Вы имеете высокую самооценку, устойчивы
   к неудачам и не боитесь трудностей.
8 – 14 баллов   средний уровень, фрустрация имеет место. 
15-20 баллов  У вас низкая самооценка, вы избегаете трудностей,
   боитесь неудач.

III. Агрессивность 
0 – 7 баллов   Вы спокойны, выдержаны.
8 – 14 баллов   средний уровень
15 – 20 баллов Вы агрессивны, невыдержанны. есть трудности
   в работе с людьми. 

IV. Ригидность 
0 – 7 баллов  ригидности нет, легкая переключаемость.
8 – 14 баллов   средний уровень.
15 – 20 баллов сильно выраженная ригидность, вам противопоказаны
   смена места работы, изменения в семье.

Методики и тесты под редакцией Д.Я.райгородского.

5. ТЕСТ. ОПРОСНИК НЕуВЕРЕННОСТИ

автор – В. Веhzadi.
Структура. Опросник включает в себя шкалы:
1. Общая неуверенность в себе.
2. страх в социальных ситуациях (неадекватная самооценка и чувство ирра-

циональности жизни).
3. социальная готовность (выученный дефицит социальной го товности).

Источник. В. Веhzadi. Unsicherheitsfrageboden. Berlin, 1985.

1. если в беседе я не могу поддержать тему разговора мне это очень неприятно.
2. Часто меня мучают сомнения, не навредил ли я какими-либо сво ими дей-

ствиями тому мнению, которое создается обо мне в целом.
3. если на меня по какому-нибудь поводу нападают, требуют объяснений, я не 

в состоянии ничего возразить.
4. Я чувствую, что другие превосходят меня по своим душевным и умственным 

качествам.
5. Я чувствую, что слишком заторможен в отношении предста вителей проти-

воположного пола.
6. Мне очень трудно попросить других о каком-нибудь одол жении, даже если 

оно не сопряжено с большими тратами времени.
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7. если меня критикуют в моей профессиональной сфере, то вместо того, что-
бы стимулировать мои достижения, это при водит к их снижению.

8. Я почти никогда не в состоянии попросить или потребовать у других что-
либо, на что я имею право.

9. Мне чрезвычайно неприятно входить в помещение (напри мер, в купе, при-
емную, номер гостиницы), где уже собрались люди и обратят на мое посещение 
внимание.

10.Думаю, что у меня мало есть способностей для моей профес сии или какого-
то дела.

11. на своей работе я не могу отказаться от дополнительной работы.
12. если от меня этого ждут, мне приходится принимать на себя образ, кото-

рый вообще не соответствует моим внутренним свойствам. 
13. Я решаюсь только у очень хорошо знакомого человека по просить о каком-

либо одолжении, даже если оно требует ми нимальных затрат.
14. Меня беспокоит, что из-за своей внешности я проигрываю в сравнении с 

другими людьми.
15. Меня мучают опасения, что на своей работе я сделаю что-то неправильно, 

что будет иметь для меня очень неприятные последствия.
16. Только в отношении одного или очень немногих людей я могу позволить 

себе критические замечания.
17. В официальном учреждении я настолько сдержан, что мне не удается верно 

выразить свои требования.
18. Я страдаю из-за того, что внутри я совсем другой человек, чем должен ка-

заться.
19. если я должен дать справку другим людям или беседовать с ними, я всегда 

чувствую неуверенность.
20. если меня и чем-то упрекают, я скорее, уступлю, чем буду возражать.
21. В обращении с начальниками или с другими влиятельными людьми я чув-

ствую внутреннее стеснение и беспокойство. 
22. У меня неприятное чувство, что я могу сделать или сказать что-то непра-

вильно и другие люди, которые значимы для меня, меня отвергнут.
23. Людям, которые мне дороги, я никогда не скажу, что они мне в чем-то мешают.
24. Даже в кругу хорошо знакомых людей я чувствую себя стес ненно.
25. если я помогаю другим людям не так хорошо, как этого бы хотелось, я чув-

ствую свою вину.
26. если я должен давать указания, то вряд ли на это окажусь способным.
27. Для меня свойственно, что если ко мне обращаются с требо ваниями или 

претензиями я либо молча сношу это, либо меня взрывает и я защищаю себя гром-
ко и резко. 

28. Обратиться к другим людям с просьбой похлопотать за меня, считаю со-
вершенно немыслимым.

29. Я скорее, изменю свои намерения, чем откажу кому-нибудь в его просьбе.
30. Меня беспокоит, что в отношении некоторых людей я не мо гу высказаться, 

даже если я на них очень рассержен.
31. если за мной наблюдают и контролируют в работе, то чаще всего появляет-

ся чувство, что как раз в этой ситуации по явятся серьезные ошибки. 
32. Чаще всего меня ранит, если мои манеры и поведение критикуются.
33. если я замечаю, что мною пользуются, даже тогда я не могу отказать этому 

человеку в просьбе.
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34. В разговоре с человеком, которого я очень уважаю, я чувствую себя совсем 
маленьким и незначительным.

35. если я замечаю, что слишком мало обращаю внимание на чувства другого 
человека и ненароком его раню, то я горько упрекаю самого себя.

36. если я должен говорить перед другими людьми, например, в дискуссии, 
меня охватывает сильный страх.

37. Я думаю, что в отношении моих способностей и возможностей меня не-
дооценивают.

38. Я в состоянии предъявлять какие-либо требования ради других, но не ради 
самого себя.

39. снова и снова я убеждаюсь, что большинство людей не понимает моих же-
ланий и взглядов.

40. Опасения, как бы не дать промаха в своих суждениях, делают меня очень 
скованным перед начальством.

41. Мне очень часто встречаются ситуации, в которых я ожидаю справедливую 
и уничтожительную критику.

42. Я сознательно избегаю вступать с кем-то в дискуссию или спор, даже если 
к этому побуждают обстоятельства.

43. Я совершенно не в состоянии обратиться к кому-нибудь с просьбой, все 
равно, о ком или о чем идет речь.

44. Думаю, что если я не могу чего-то добиться по-хорошему, то лучше всего от 
этого откажусь.

45. если я где-нибудь ударю лицом а грязь, то чувствую себя совершенно по-
давленным и долго не забываю об этом.

46. У меня даже мысли не появляется открыто кого-либо критиковать.
47. если я принимаю помощь и должен кого-то за это благодарить, я чувствую 

себя крайне неуверенно.

шкалы.
1. Общая неуверенность в себе: 1, 3-6, 8-10, 13-17, 19-26, 28, 30, 31, 33-36, 40, 

42-45, 47.
2. страх в социальных ситуациях (неадекватная самооценка и чувство ирра-

циональности жизни): 2, 7, 10, 12, 14, 15, 18, 22, 27, 31, 32, 37, 39, 41, 42, 45, 46.
3. социальная готовность (выученный дефицит социальной го товности): 11, 

20, 23, 25, 29, 30, 33, 38.

6. ТЕСТ. ОПРОСНИК ПОВЕДЕНИЯ РЕшЕНИЯ ПРОБЛЕМ В СИТуАЦИЯх 
АГРЕССИИ

Создан на основе Рrоblem Solving Inventori (Р.Р. Неррпеr, Сh.Н. Реtersоп 1982)

Структура. Опросник включает в себя шкалы:
1. Доверие к собственному решению проблем.
2. Поведение избегания.
3. Влияние на нарушение порядка и агрессию учащихся. 
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Литература: Trennstadt K.C., Krause F., Humpert W., Dann H.D., Das Konstanzer 
Tramingmodell. Huber, 1987.

1. если я не достигаю успеха на уроке при нарушениях дис циплины, обычно я 
не выясняю, почему это произошло. 

2. если я сталкиваюсь на уроке со сложными проблемами на рушения порядка 
и агрессивности учащихся, я не стараюсь получить дополнительную информацию 
о причинах этого. 

3. если первые шаги по решению подобных проблем не уда ются, то я стараюсь 
их обойти.

4. После завершения моего урока я не анализирую, что я делал правильно или 
неправильно.

5. Обычно мне не удается найти действенный путь к решению проблем нару-
шения порядка на уроке. 

6. После ряда шагов, направленных на решение проблемы я стараюсь сравнить 
реальный результат с ожидаемым. 

7. когда я сталкиваюсь с подобными проблемами, я обдумы ваю как можно 
больше вариантов их решения. 

8. если возникает проблема нарушения порядка на уроке, я стара юсь проана-
лизировать мои чувства, возникшие в ответ на это. 

9. если я не знаю, как разрешить проблемную ситуацию, я не трачу время на то, 
чтобы разобраться с моими мыслями и чувствами.

10. Большинство из подобных проблем я в состоянии решить даже тогда, когда 
решение приходит не сразу. 

11. слишком многие проблемы нарушения поведения порядка и агрессии уча-
щихся так сложны, что я не в состоянии их решать.

12. Большинством из решений принимаемых мной в ситуации нарушения по-
ведения и агрессии учащихся я остаюсь впол не доволен.

13. если я сталкиваюсь с подобными проблемами я склонен следовать перво-
му пришедшему в голову решению. 

14. иногда у меня нет времени, чтобы обдумать нарушения по рядка учащими-
ся и урок продолжает идти дальше.

15. если я обдумываю варианты решения подобных проблем, я не трачу время 
на определение вероятности успеха различ ных вариантов.

16. если я замечаю нарушение порядка на уроке, я его сначала хорошенько 
обдумаю, прежде чем на него реагировать. 

17. В большинстве случаев нарушения порядка на уроке я раз решаю их руко-
водствуясь первой стоящей идеей, которая при ходит в голову.

18. В подобных ситуациях я принимаю решения, в которых соотнесены друг с 
другом все возможные альтернативы.

19.если я планирую путь решения проблемы, то я уверен, что этот план удаст-
ся реализовать.

20. Я обычно стараюсь предусмотреть, последствия моих дей ствий на возни-
кающие на уроке проблемы.

21. когда я действую в ответ на ситуацию нарушения порядка и агрессии уча-
щихся, мне никогда не приходит в голову много вариантов.

22. Пытаясь решить возникающую проблему, я часто вспоми наю аналогичные 
случаи, которые у меня уже были.

23. Уверен, что, имея время и желание, я в состоянии решить большинство про-
блем, которые передо мной встанут.
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24. Я разберусь с проблемами нарушений порядка, держась уве ренно даже с 
новыми учениками или в новом классе. 

25. Чем больше я задумываюсь о проблемах нарушения поряд ка, тем больше 
мне кажется, что я не достигаю цели и брожу вокруг да около.

26. В отношении нарушений порядка и агрессии учащихся я ча сто выношу суж-
дения, в которых в последствии раскаиваюсь.

27. Я доверяю своей способности успешно решать проблемы но вых и сложных 
школьных ситуаций.

28. У меня есть свой метод, на основании которою я сравниваю альтернативы 
при принятии решений в проблемных ситуациях.

29. если я пытаюсь найти решение проблемы нарушения поряд ка, мне не уда-
ется соотнести различные варианты решения.

30. если я сталкиваюсь с подобными проблемами, я не стараюсь понять, как на 
них будет реагировать весь класс.

31. если возникает проблема нарушения порядка, я в состоянии воспринимать 
и всю ситуацию в целом, и касающиеся ее де тали.

32. иногда при нарушениях дисциплины я реагирую так эмоци онально, что не 
в состоянии использовать известные дидак тические приемы.

33. В большинстве случаев, когда я сталкиваюсь с нарушения ми порядка, мой 
прогноз исхода дела совпадает с фактичес ким результатом.

34. когда я сталкиваюсь с ситуациями нарушения порядка на агрессии учащих-
ся, я часто не уверен, смогу ли их успешно разрешить.

35. если в подобных ситуациях я сохраняю за ними контроль, то всегда анали-
зирую, за счет чего это удалось.

шкалы.
1. Доверие к собственному решению проблем: 5, 10, 12, 19, 22, 23, 24, 27, 33, 35, 

-11, -34.
2. Поведение избегания: 1, 2, 4, 9, 13, 15, 17, 21, 30, 6-7, -8, -16, -18, -20, -28, -31,
3. Влияние на нарушение порядка и агрессию учащихся: -3, -14, -25, -26, -29, -32.

7. ОПРОСНИК ИНТОЛЕРАНТНОГО ОБщЕНИЯ
(ИСПОЛЬЗуЕТСЯ НА ЭТАПЕ ПЕРВИчНОГО ИНТЕРВЬю)

1. Часто ли вы испытывали чувство неудовлетворенности, связанное с вашей 
работой из-за того, что в классе «не те ученики»?

Да, нет, затрудняюсь ответить.
2. есть ли в вашем классе ученики, от которых вам бы хо телось избавиться, по-

тому, что они, в силу своих личнос тных особенностей, мешают, замедляют общий 
темп работы, не соответствуют уровню остальных и т.п.?

Да, нет, затрудняюсь ответить.
3. Часто ли вы испытывали агрессию по отношению к уче нику, чувствовали, 

что он выводит вас из себя, и вам хоте лось «сделать с ним что-нибудь? 
Да, нет, затрудняюсь ответить. 
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4. вы часто испытываете сомнения по поводу «правильно сти вашего общения? 
с каким-нибудь учеником?

Да, нет, затрудняюсь ответить.
5. вам часто приходится повышать голос на учеников, при бегать к другим «си-

ловым мерам воздействия» из-за того, что у вас «сдают нервы»?
Да, нет, затрудняюсь ответить.
6. есть ли в вашем классе ученики, которых вам хотелось бы «доделать», по-

скольку они, на ваш взгляд, мешают вам нормально работать?
Да, нет, затрудняюсь ответить. 
7. У вас часто возникает желание бросить работу из-за ощущения, что у вас 

ничего не получается, вы недостаточ но умелый учитель? 
Да, нет, затрудняюсь ответить.
8. вы часто испытываете нервное напряжение и чувство бессилия, связанное с 

невозможностью что-либо изменить в ваших учениках?
Да, нет, затрудняюсь ответить.
9. У вас возникают фантазии, в которых вы агрессивно, же стоко ведете себя но 

отношению к какому-либо из ваших «проблемных» учеников?
Да, нет, затрудняюсь ответить.
10. вы часто жалуетесь коллегам по работе и друзьям по поводу ваших взаимо-

отношений с учениками?
Да, нет, затрудняюсь ответить.
11. вы иногда думаете, что работа с «этими...», не для вас и вам необходимо 

«подлечить нервы»?
Да, нет, затрудняюсь ответить.
12. вы иногда ловили себя на мысли, что ненавидите того или иного ученика. 
Да, нет, затрудняюсь ответить.

Обработка результатов опросника предусматривает общее суммирование бал-
лов, полученных при ответе на все вопросы (1 балл за каждый ответ «да»).

анализ полученных результатов, позволяет ориентировочно судить о степени 
выраженности тенденции интолерантного поведения и общения преподавателя 
в ситуации урока.

0 – тенденция отсутствует или же скрывается; 
1-2 – слабо выраженная тенденция; 
3-5 – средне выраженная тенденция; 
6-8 – высоко выраженная тенденция; 
9-12 – выраженность на критическом уровне.
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ДИАГНОСТИчЕСКИЕ МЕТОДИКИ

Поскольку русскоязычных методик для измерения уровня дове рия как в меж-
личностных отношениях, так и для измерения уровня доверия к себе, насколько 
нам известно, не существует, приведем некоторые переведенные англоязычные 
методики, посредством ко торых возможно измерение различных сторон доверия 
как по отноше нию к людям, так и по отношению к самому себе.

8. МЕТОДИКА ДЖ. Б. РОТТЕРА 
«шКАЛА МЕЖЛИчНОСТНОГО ДОВЕРИЯ»

Инструкция: пожалуйста, проиндексируйте степень вашего со гласия или не-
согласия по каждому утверждению, используя следу ющую шкалу:

1 – абсолютно согласен; 
2 – согласен;
3 – затрудняюсь ответить;
4 – не согласен;
5 – абсолютно не согласен.

Список утверждений
1. В обществе возрастает лицемерие.
2. В общении с незнакомыми людьми лучше быть осторожным до тех пор, пока 

они не докажут, что им можно доверять. 
3. Будущее нашей страны будет мрачным до тех пор, пока в политику не будут 

привлечены лучшие люди.
4. страх, презрение общества или наказание предохраняют боль шинство лю-

дей от нарушения закона лучше, чем их собствен ная совесть.
5. Выполнение письменного экзамена без присутствия препо давателя приве-

дет к возрастанию списывания.
6. Обещаниям родителей обычно можно верить.
7. Организация Объединенных наций никогда не будет яв ляться эффективной 

силой для поддержания мира на пла нете.
8. судебная система – это место, где к каждому проявляется беспристрастное 

отношение.
9. Большинство людей ужаснулись бы, если бы узнали, как ис кажаются ново-

сти, которые публика слышит и видит. 
10. самое надежное – это верить, что вопреки всему, что говорят люди, они, 

прежде всего, заинтересованы в своем собствен ном благе.
11. Даже имея информацию из газет, радио и телевидения, все равно очень 

трудно получить объективное представление о событиях в обществе. 
12. Будущее кажется многообещающим.
13. если бы мы на самом деле знали о том, что происходит в международной 

политике, то общество имело бы причины быть более испуганным, чем оно явля-
ется сейчас. 

14. Большинство избранных официальных лиц искренни в сво их предвыбор-
ных обещаниях.

15. результаты многих главных национальных спортивных со стязаний, тем 
или иным образом предопределены заранее. 

16. Большинству экспертов можно сказать в глаза правду о пре делах их знаний.
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17. Большинству родителей можно верить в то, что они выпол нят свои угрозы 
наказаний.

18. Можно считать, что большинство людей выполнят то, что говорят.
19. В наше конкурентное время каждый должен быть начеку, иначе кто-нибудь 

может использовать его в своих целях. 
20. Большинство идеалистов искренни и часто используют на практике то, что 

исповедуют. 
21. Большинство продавцов честны в описании продаваемого товара. 
22. Большинство учащихся в школе не будут списывать, даже если будут уве-

рены в безнаказанности. 
23. Большинство специалистов по ремонту не будут завышать цену на услуги, 

обнаружив вашу некомпетентность. 
24. Большая доля обращений в страховые компании по поводу выплаты стра-

ховки по несчастным случаям, является лож ной.
25. Большинство людей честно отвечают на опросы общественного мнения.

Данная методика позволяет изучать уровень доверия подростка к окружаю-
щим людям, а также уровень «политического доверия» – доверия, оказываемого 
политической системе, обществу.

Подсчет баллов производится как прямым способом: суммиру ются числовые 
оценки, поставленные испытуемыми но отношению к утверждениям №№ 6,8, 12, 
14, 16, 17, 18, 20,21, 22, 23, 25; так и инвер сированным: числовые оценки, постав-
ленные испытуемыми по отно шению к утверждениям №№ 1,2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 
15, 19, 24, заменя ются последующему принципу: 1 = 5, 2 = 4, 3 = 3, 4 = 2, 5= 1 (первая 
цифра – балл, поставленный испытуемым). затем подсчитывается сумма баллов 
по прямой шкале и по инверсированной, и полученные результаты складывают-
ся. Окончательный итог показывает уровень социального доверия испытуемого. 
Полученные результаты варьи руются в границах от 25 (абсолютное недоверие) 
до 125 баллов (абсолютное доверие). среднее значение составляет 75 баллов.

Методика переведена и валидизирована Достоваловым С. Г.

ТЕСТ

Вы можете самостоятельно оценить уровень стресса у себя, чтобы это сделать, 
отметьте, происходило ли с вами в последнее время следующее (да или нет):

Посчитайте, сколько раз вы ответили «Да» и посмотрите результат на страни-
це «Как самостоятельно справиться со стрессом».

1. Я плохо сплю (с трудом засыпаю, просыпаюсь по ночам, встаю с 
ощущением усталости) Да неТ 

2. Я часто чувствую усталость Да неТ 

3. Я постоянно испытываю возбуждение, не могу усидеть на месте Да неТ 

4. У меня часто возникает чувство тяжести в желудке или расстрой-
ство желудка Да неТ 
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5. Я легко раздражаюсь Да неТ 

6. Мне трудно сосредоточиться Да неТ 

7. Я могу расплакаться без особой причины Да неТ 

8. Я утратил надежду на лучшее Да неТ 

9. У меня возникают боли в различных частях тела по неизвестным 
причинам Да неТ 

10. У меня то пропадает аппетит, то я не могу насытиться Да неТ 

11. Я не могу сдержать гнев Да неТ 

12. Я часто испытываю беспокойство и тревогу Да неТ 

если у вас высокий уровень стресса витамины и другие лекарства помогут 
лишь ненадолго. После временного улучшения состояние вновь ухудшится. стой-
кий эффект принесет лишь обращение к собственным силам.

существует много способов, позволяющих уменьшить стресс. Выбирая наибо-
лее подходящий для вас способ борьбы со стрессом, помните о трех важных мо-
ментах:

1. Одновременно заботьтесь и о теле, и о душе.
2. стремитесь снимать напряжение как можно чаще.
3. Будьте среди людей.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЕМ ТЕЛЕ
Движение – наиболее эффективный способ борьбы со стрессом. это может 

быть быстрая ходьба, плавание, бег. Часто люди считают, что у них нет возмож-
ности заниматься спортом.

но даже спокойные прогулки на свежем воздухе и самые простые физические 
упражнения могут оказать благотворное воздействие на ваше состояние. эффек-
тивным способом борьбы со стрессом является массаж. Он снимает мышечное на-
пряжение, нормализует кровяное давление, развивает гибкость и упругость мышц.

Дыхание – самый доступный способ снятия стресса, позволяющий быстро рас-
слабиться, сбросить напряжение. сосредоточение на дыхании не требует специ-
ального места и много времени. самые простые дыхательные упражнения:

● если вы встревожены, взволнованы, возбуждены, несколько раз чередуйте 
резкий вдох и медленный глубокий выдох.

● Медленно, спокойно и глубоко подышите. считайте до пяти, когда делаете 
вдох, и до семи, когда выдыхаете.

● сделайте упражнение «Пальчик к пальчику»: крепко прижмите друг к другу 
кончики большого и указательного пальцев каждой руки, глубоко вдохните через 
нос, почувствуйте напряжение, затем отпустите пальцы и, расслабляясь, медлен-
но выдохните.

Питание – залог хорошего самочувствия. Хорошо сбалансированное питание 
играет важную роль в сохранении как физического, так и психического здоровья.

● не пропускайте завтрак и старайтесь питаться равномерно в течение дня.
● Употребляйте в пищу больше сырых овощей, фруктов.
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● ешьте бананы, в них содержится серотонин (гормон счастья) и витамин В.
● Включайте в рацион комплексные углеводы (хлеб, крупы, картофель) и про-

дукты, богатые кальцием – творог, кефир.
● Уменьшите количество жирной пищи.
● ешьте меньше соленого и сладкого.
● не злоупотребляйте алкоголем.

ИЗМЕНИТЕ ЭМОЦИИ
В вашей ситуации вы, возможно, избегаете всего, что доставляет удоволь-

ствие, запрещаете себе радоваться, быть веселым. но именно в тяжелых обстоя-
тельствах особенно важно доставлять радость себе и близким.

● находите светлые моменты в вашей жизни – они есть, и заслуживают не 
меньшего внимания, чем невзгоды и трудности.

● иногда достаточно улыбнуться, чтобы почувствовать облегчение.
● Делайте что-нибудь с увлечением; хобби – это то, что нужно.
● не забывайте, что юмор, смех, шутки снимают напряжение и усталость, по-

могают пережить самые серьезные трудности.
● Праздники, дни рождения, памятные даты помогут вам отвлечься от посто-

янных переживаний.

ИЗМЕНИТЕ МышЛЕНИЕ
задумайтесь над тем, какие мысли вас чаще всего одолевают. Бывают мысли, 

избавиться от которых – все равно, что вытащить занозу из души.

Мысли, усиливающие стресс Мысли, снижающие стресс

невозможно изменить себя и свою жизнь. Человек – хозяин своей жизни.

Жизнь должна быть только приятной, в 
ней нет места боли, горю, страданиям. не бывает жизни без печали и горя.

Все несчастья обрушились на меня, я – 
самый несчастный человек.

У многих людей есть серьезные проблемы, 
они также страдают и испытывают боль.

Отрицательные эмоции и чувства не за-
висят от человека, они возникают только 
из-за внешних обстоятельств.

Человек способен сам справляться со 
своими эмоциями и контролировать свое 
поведение.

БуДЬТЕ СРЕДИ ЛюДЕЙ
Взаимная поддержка очень важна в трудной ситуации и снижает уровень 

стресса. Общая беда сближает людей. Вместе людям легче переносить невзгоды.
● не отказывайтесь от помощи и поддержки других.
● По возможности сами оказывайте другим помощь и поддержку. 
● Участвуйте в групповых мероприятиях (праздниках, собраниях, встречах). 
● используйте любую возможность для дружеского общения.
● Объединяйтесь вокруг общего дела.
Говорите с людьми: разговор – лучшее лекарство от стресса.
● рассказывайте о себе тем, кто вызывает у вас доверие и готов вас выслушать.
● Говорите о том, что вы чувствуете, а не только о том, что случилось.
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● Делитесь своими переживаниями с теми, кто оказался в такой же тяжелой 
ситуации.

учИТЕСЬ РЕЛАКСАЦИИ – НАВыКАМ РАССЛАБЛЕНИЯ
когда вы раздражены и взволнованы, ваши мышцы напряжены. При релакса-

ции расслабляются мышцы и снижается эмоциональное напряжение – уменьша-
ется беспокойство, тревога, возбуждение. есть простые способы релаксации, до-
ступные каждому человеку.

● сделайте паузу в середине дня. спокойно посидите или полежите в течение 
10 минут, ни о чем не думая. Медленно выпейте стакан воды.

● Возьмите какой-нибудь мелкий предмет и внимательно его рассмотрите. 
разглядывайте его до тех пор, пока не сможете представить его в деталях с закры-
тыми глазами.

● если хочется поплакать, не сдерживайте себя. Постарайтесь уединиться и 
дать волю слезам. 

Попробуйте расслабиться физически. Для этого последовательно сделайте 
следующие упражнения.

1. Плавно повращайте глазами – два раза в одном направлении, а затем два 
раза в другом. Пять секунд смотрите на далекий предмет, а потом на близкий, рас-
положенный на той же линии. крепко зажмурьтесь, а затем расслабьтесь.

2. несколько раз широко зевните.
3. расслабьте шею, сначала покачав головой, а затем покрутив ею из стороны 

в сторону.
4. Поднимите плечи до уровня ушей и медленно опустите.
5. расслабьте запястья и поводите ими.
6. сожмите и разожмите кулаки, расслабляя кисти рук.
7. Три раза глубоко вздохните.
8. Мягко прогнитесь в позвоночнике вперед-назад и из стороны в сторону.
9. напрягите и расслабьте ягодицы.
10. напрягите и расслабьте икры ног.
11. Покрутите ступнями.
12. сожмите пальцы ног так, чтобы ступни изогнулись вверх.
13. расположитесь удобно. сделайте глубокий вдох и выдох, подышите спо-

койно. Вспомните какое-нибудь приятное место, в котором вы бывали раньше. 
Представьте, что вы сейчас там. Почувствуйте звуки, запахи, вспомните свои ощу-
щения. Ощутите радость от своего хорошего настроения. Через десять минут глу-
боко вдохните и откройте глаза. вы познакомились только с самыми простыми 
способами уменьшения стресса. вы можете научиться и более сложным и эффек-
тивным приемам – медитации, аутотренингу, самомассажу. В этом случае вам нуж-
ны профессиональные консультации психолога. 

14. результаты теста.
если ответов «да»:
4 и меньше – у вас нормальный уровень стресса: вы сами можете справиться 

со своими проблемами, если не будете забывать о том, что необходимо вовремя 
отдыхать и уметь расслабляться.

От 5 до 8 – у вас выраженный стресс: вы испытываете значительные психиче-
ские перегрузки, не можете по-настоящему расслабиться. Обратите внимание на 
свое состояние, наши рекомендации будут вам полезны, и вы сможете справиться 
со стрессом самостоятельно.
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От 9 до 12 – у вас сильный стресс: вы близки к истощению. Попробуйте вос-
пользоваться нашими рекомендациями. Возможно, вам потребуется профессио-
нальная психологическая помощь.

ДИАГНОСТИКА ПТСР
Важно установить специфические особенности травмы или насилия, пережи-

тые ребенком.
Выясняется у самого ребенка;
1. конкретное травматическое событие;
2. В какой мере он был вовлечен в событие;
3. насколько была для него опасна ситуация.
клиническая диагностика проводится врачом-психиатром или психологом. 

рекомендуется использовать индекс реакции при ПТрс (Пинус и сотр., 1987) – это 
шкала, основанная на 16-и клинических критериях.

После травматического события наблюдалось ли у тебя что-либо из нижепе-
речисленного списка:

1. событие воспринимается как сильный стресс Да неТ
2. расстраивается при мыслях о событии Да неТ
3. Боится повторения события Да неТ
4. Пугается, когда думает о событии Да неТ
5. избегает того, что напоминает о событии Да неТ
6. Легко возбудим, пуглив Да неТ
7. Хочет избежать чувств Да неТ
8. навязчивые мысли Да неТ
9. ночные кошмары Да неТ
10. нарушение сна Да неТ
11. навязчивые образы и звуки Да неТ
12. Теряет интерес к ранее значимой деятельности Да неТ
13. Трудности концентрации внимания Да неТ
14. Отчужденность (увеличение межличностной дистанции) Да неТ
15. Мысли о событии мешают учебе Да неТ
16. испытывает чувство вины Да неТ

каждый положительный ответ (да) оценивается в 1 балл. если сумма ответов 
баллов равна 7-9, это свидетельствует о легкой форме ПТрс; 10-11 – о средней, и 
12 и более – о тяжелой форме ПТрс.

ВОПРОСы И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТы.
1.	 каковы основные направления работы социального педагога, педагога-

психолога по формированию позитивных установок мигрантов?
2.	 какие активные формы социально-психологического сопровождения мо-
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гут использовать в процессе взаимодействия социальные педагоги и педагоги-
психологи в работе с мигрантами? Почему профилактическая работа с детьми 
мигрантами может вызывать неудовольствие у родителей, и как этого избежать?

3.	 какие диагностические методики вы используете в работе с мигрантами и 
почему?

4.	 каким образом вы протоколируете изменение состояния ребенка (мигран-
та) в процессе психолого-педагогического сопровождения?

5.	 Что такое социальная реабилитация?
6.	 Что такое социальная установка? каковы ее компоненты?
7.	 какие возрастные особенности детей-мигрантов следует учитывать при 

организации профилактической работы? 

ОБОБщАющЕЕ ЗАДАНИЕ.
В качестве обобщающего задания предлагается вам самостоятельно про-

вести обследование мигранта (ребенка или взрослого) и подготовить заключе-
ние по его результатам. разработать индивидуальную программу психолого-
педагогического сопровождения. 

Оценивать состояние мигранта (ребенка или взрослого) можно с помощью 
диагностических методик, которые прилагаются. 

к заключению необходимо приложить название диагностической методики, 
имя автора методики, литературный источник и год его издания. результаты 
выполнения этой методики (качественные и если есть количественные), если 
использовались рисуночные проективные тесты, то приложите копию рисунка, 
если рисунок выполнялся простым карандашом.
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1.2. ЛЕКЦИОННыЙ КуРС:
ПОДхОДы К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА В ПОЛИКуЛЬТуРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

современная действительность показывает, что миграция – это постоянный 
процесс в жизни общества, и россия не является исключением. В условиях обо-
стрения экономических, политических и социальных проблем увеличивается 
число детей и взрослых, которые нуждаются в социальной защите, в социально-
педагогической поддержке. Все это требует совершенствования социально-
педагогической теории и практики, усиления роли социального педагога в совре-
менном образовательном учреждении.

Удовлетворение образовательных потребностей учащихся, представителей 
разных культур и этносов – лишь одна из функций современного образователь-
ного учреждения. сегодня пересматривается значимость воспитательной и соци-
альной функции. Важно научить детей в мире и согласии и обеспечить им психо-
логический комфорт и защищенность.

ЗАНЯТИЕ 1. «СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ учАщЕГОСЯ,
ПРОБЛЕМы ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ»
ход занятия.
Вводная часть. Увеличивающаяся культурная неоднородность общества – по-

стоянные миграционные потоки оказывают значительное влияние на формиро-
вание социальных норм и ценностей. культурное разнообразие слоев общества 
сопровождается социальным напряжением. Школу можно рассматривать как об-
щество в миниатюре. В последние годы усилился интерес к процессу социального 
развития школьников, формированию компетенции учащихся.

Социальная компетенция – способность делать осознанный и ответственный вы-
бор в отношении себя, других людей и своего окружения.
Основные ее компоненты:

представления о своих и чужих желаниях, возможностях, мотивах и имеющихся  y
условиях;

уверенность в себе, ответственность, самостоятельность; y
социал y ьные навыки.

рассматривая школу как фокусную точку социальных изменений, можно соз-
дать условия для целенаправленного формирования социального поведения у 
школьников посредством специально разработанных конкретных уроков. с дру-
гой стороны, школьная среда сама по себе является социальной, в ней учащимся 
необходимо взаимодействовать. это идеальная среда, в которой можно реализо-
вать социальные цели в дополнение к образовательным. эти подходы можно оха-
рактеризовать как превентивную социальную политику в школе.

Формы превентивной социальной политики в школе

конкретные уроки интеграция в образовательный
процесс в целом
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Основные педагогические условия формирования социальных
компетентностей

Оптимальное сочетание традиционных и инновационных форм и методов 
обучения: личностно-развивающие и имитационно-моделирующие ситуации, 
деловые игры, проблемные лекции, ситуативные задачи, проблемно-целевые 
диалоги, тесты, задания, упражнения, тренинги и т.д., основными особенно-
стями которых являются:

П y рактическая направленность.
Возможность проверки полученных знаний на практике. y
стимулирование обсуждения и дискуссий. y
сочетание развлекательности и познавательности. y
Возможность адаптации для использования в различных условиях y .

Дискуссия: 
Предлагается обсудить положительные и отрицательные стороны двух под-

ходов к реализации превентивной социальной политики в школе: конкретные 
уроки и внеклассные мероприятия. В ходе обсуждения преподаватель подводит 
к следующим выводам:

Подход конкретных уроков

+ -
- логичен для школы, практичен в при-
менении
- можно ввести отдельную дисциплину 
(эффективная коммуникация, разреше-
ние конфликтов)
- может использоваться всеми предмет-
никами

- набор отдельных знаний
- фронтальная форма взаимодействия 
«учитель-ученик»
- недостаточен для процесса социального 
воспитания
- оторван от реальности, «чтение морали»

Интеграция в образовательный процесс (внеклассные мероприятия)

+ -
- возможность организации естественной 
социальной учебной среды
- максимальная возможность для форми-
рования социальных навыков

- отсутствие программ, планирование
- необходимость специальной подготовки 
педагогического коллектива (высокая 
креативность педагогов)
- отсроченный результат

Реализация превентивных социальных программ в школе требует 
обязательного комплексного исследования образовательного пространства 
и его субъектов (ученик, учитель, администратор, родитель).
Цели:
- определение проблем;
- разработка моделей решения проблем;
- набор требуемых компетенций педагога;
- осуществление мониторинга (исходные данные – результативность).
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ЗАНЯТИЕ 2. «КЛючЕВыЕ КОМПЕТЕНЦИИ СОЦИАЛЬНых ПЕДАГОГОВ»

Цель: сформировать представление о ведущих компетенциях социального 
педагога как специалиста-профессионала. Ознакомить с этическим и профессио-
нальным кодексом социального педагога. Обсудить кодекс этики межкультурного 
коммуникатора как часть педагогической культуры преподавателя.

ход занятия:
Лекция. Ключевые компетенции социальных педагогов
социальный педагог – это профессионально подготовленный специалист в об-

ласти педагогики отношений в социуме.
Профессия современного социального педагога формировалась постепенно, 

базируясь на прогрессивных традициях отечественной педагогики, трансформи-
руя на российскую почву все лучшее и рациональное из зарубежного опыта.

В деятельности социального педагога, сориентированной на работу со всеми 
категориями населения, с семьями (независимо от наличия у них проблем), при-
оритетное место принадлежит решению превентивно-профилактических задач. 
Он не ждет, когда к нему обратятся за помощью. социальный педагог в этически 
допустимой форме сам выходит на контакт с семьей, личностью. Он как бы ставит 
социальный диагноз, изучает психологические и возрастные особенности, спо-
собности человека, вникает в мир его интересов, узнает о круге общения, усло-
виях его жизни, моральном микроклимате, выявляет позитивные и негативные 
влияния, проблемы психологические, медицинские, правовые, экологические, 
решения которых осуществляются совместно с социальными работниками, спе-
циализирующимися по определенным профилям.

Опыт показывает, что полноценное выполнение социальным педагогом диа-
гностической функции позволяет на уровне семьи и личности обеспечить на ран-
нем, превентивном уровне профилактику различного рода отклонений – нрав-
ственного, физического, психологического, социального плана.

Являясь посредником в системе взаимодействия личности, семьи, общества, 
социальный работник (социальный педагог) влияет на создание воспитываю-
щих, гуманных, нравственно и физически здоровых отношений в социуме, в сфе-
ре семьи, семейно-соседского окружения, по месту жительства, на производстве. 
Деятельность социального педагога позволяет своевременно диагностировать, 
выявлять характер отношений между людьми, детьми и взрослыми и педагоги-
чески целесообразно влиять на эти отношения, развивать полезные инициативы, 
творчество, различные виды самопомощи, формировать ценностные ориентации 
личности.

социальный педагог, работающий со всеми категориями населения, детьми, 
взрослыми, их семьями, призван создать систему социальной помощи развитию 
и саморазвитию личности, обеспечить условия наибольшего благоприятствова-
ния, психологического комфорта. В социальной практике, направленной на по-
вышение благосостояния людей, объединяются усилия социальных педагогов, 
социальных работников, специалистов всех учреждений микрорайона в меж-
ведомственной системе социальных служб. стимулируется и активизируется и 
разносторонняя добровольная деятельность многочисленных помощников: во-
лонтеров, энтузиастов-добровольцев, парапрофессионалов, общественности, 
различных благотворительных организаций, фондов, ассоциаций, добровольных 
обществ, творческих союзов, церкви, коммерческих структур, предприятий и ор-
ганизаций. Благодаря этому происходит консолидация всех сил и возможностей 
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общества применительно к конкретному клиенту, стимулируется активность са-
мого клиента как субъекта этого процесса.

забота социального педагога (работника) распространяется на различные 
возрастные категории населения и направлена на активизацию социокультурных 
и социально-педагогических функций общества, семьи и личности.

Опираясь на практический опыт социальной работы, можно выделить следу-
ющие наиболее общие (базовые) характеристики социальных педагогов (работ-
ников) независимо от специализации:

● способность обеспечивать допустимое и целесообразное посредничество 
между личностью, семьей, с одной стороны, и обществом, различными государ-
ственными и общественными структурами – с другой;

● способность выполнять своеобразную роль «третьего человека», связующе-
го звена между личностью и микросредой, между детьми и взрослыми, семьей и 
обществом;

● Умение влиять на общение, отношения между людьми, на ситуацию в микро-
социуме, стимулировать, побуждать клиента к той или иной деятельности;

● Умение работать в условиях неформального общения, оставаясь в позиции 
неформального лидера, помощника, советчика, способствующего проявлению 
инициативы, активной субъектной позиции клиента;

● способность соучаствовать, сопереживать клиенту в решении его проблем;
● Умение строить взаимоотношения на основе диалога, на равных; коммуни-

кабельность, экстравертность.
В системе образования, в работе с детьми правильно организованная 

социально-педагогическая деятельность риентирована на личность, индиви-
дуальность, раскрытие сущностных сил ребенка, оказание ему комплексной 
социально-психологической и педагогической помощи в решении личностных 
проблем и, самое главное, в осознании себя субъектом собственной жизни.

социально-педагогическая деятельность всегда должна быть адресной, на-
правленной на конкретного ребенка, на решение его индивидуальных проблем, 
возникающих в процессе социализации, интеграции в общество.

социальный педагог должен уметь выявлять достоинства личности, «про-
блемное поле» ребенка, прогнозировать и проектировать возможные варианты 
его развития, влиять на мотивационно-потребностную сферу, чтобы вызвать 
желание к самосовершенствованию, самовоспитанию, приводить в действие вну-
тренний регулятивный механизм.

Особенно важно уметь определять, какие ценностные ориентации формирует 
социальная система, в которую включен ребенок, какие социальные роли он вы-
полняет и как переживает свои социальные позиции – от этого во многом зависят 
его потребности и поведение.

социально-педагогическая деятельность предполагает и так называемое со-
циальное закаливание детей, подростков, т.е. развитие способности у них выжить 
в сложных ситуациях, не сломаться, найти способы преодоления трудностей, оста-
ваясь достойным человеком.

и, наконец, социально-педагогическая деятельность должна быть направлена 
на формирование и развитие нравственных ориентаций, нравственного сознания, 
нравственных чувств, социально значимых установок в жизненном самоопреде-
лении, а значит, и нравственного поведения ребенка.

как известно, человек живет во внешнем и внутреннем мире. задача социаль-
ного педагога – уметь наполнять смыслом, духовным, нравственным содержанием 
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внутренний мир ребенка, организовывать осмысление им происходящих событий, 
своего места в этом мире и времени. Другая важная задача – уметь управлять внеш-
ним миром, создавать нравственную воспитывающую среду в микросоциуме.

ЭТИчЕСКИЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНыЙ КОДЕКС
Выход на профессиональный уровень постановки социальной педагогической 

работы в стране обусловливает избрание этой профессии людьми, обладающими 
особыми личностными качествами. Основанная на этически допустимом вмеша-
тельстве в процесс оказания различного рода социальной помощи человеку дея-
тельность социального педагога, социального работника – это зона доверия меж-
ду людьми, путь к их взаимопониманию, взаимопомощи, взаимоответственности. 
Обязательные качества этого специалиста – эмпатийность, психологическая 
грамотность, деликатность, тактичность. Человек, избравший эту профессию, 
должен быть гуманистом, обладать хорошими коммуникативными и организа-
торскими способностями, высокой духовной и общей культурой. Он обязан уметь 
анализировать социальные явления, видеть свое место и свою роль в защите прав 
человека на достойную жизнь, иметь твердые нравственные принципы.

Профессиональные стандарты, требования к социальному педагогу, социаль-
ному работнику основываются на кодексе этики и профессиональных умений, 
базирующемся на фундаментальных общечеловеческих ценностях, увеличении 
достоинства и уникальности каждой личности, ее прав и возможностей. В соот-
ветствии с кодексом социальный педагог (социальный работник) рассматривает-
ся как работник социальной педагогической службы, осознающий свою мораль-
ную ответственность перед клиентом и обществом, добровольно принявший на 
себя ответственность в оказании помощи людям, в улучшении качества их жизни. 
кодексом выделены следующие основные позиции:

- не поучать, не приказывать, не запрещать; вдохновлять и побуждать клиента 
к действию, инициативе, творчеству, помогая ему жить, опираясь на собственные 
личностные возможности, уважая достоинство и уникальность своей личности;

- уметь слушать клиента, проявлять выдержку, понять проблему и ситуацию, 
войти в его положение, проявить деликатность, чувство такта;

- быть коммуникабельным, общительным, контактным, уметь разговорить 
клиента, совместно определить пути решения проблемы; уметь быть нужным, 
интересным для окружающих, направляя на это свои личностные возможности, 
эрудицию, опыт;

- быть посредником, связующим звеном между клиентом и его окружением, 
другими субъектами социальной работы; обеспечивать субъектную позицию са-
мого клиента, не допускать унижения его достоинства формами оказываемой ему 
благотворительной помощи;

- уметь быть неформальным в работе с клиентом, выполнять роль советчика, 
помощника клиента в решении им собственных проблем, строить взаимоотноше-
ния на основе диалога, на равных;

- всегда исходить из позиций гуманизма и милосердия; не осуждать, не упре-
кать клиента, уважать его достоинство; предупреждать возможности негуман-
ного или дискриминационного поведения по отношению к личности или группе 
людей; защищать клиента от физического или душевного дискомфорта, расстрой-
ства, опасности или унижения;

- соблюдать высокие нравственные стандарты своего поведения как предста-
вителя профессии, исключая любые уловки, введение кого-либо в заблуждение, 
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нечестные действия; всегда действовать исключительно в интересах клиента;
- уметь находить себе помощников в социальной работе, поддерживать уча-

стие общественности в развитии социальной защиты, социальной политики;
- вести работу только в рамках своей компетентности, нести персональную от-

ветственность за качество своей работы, не поддаваться влияниям и нажимам, 
встречающимся в ходе профессиональной деятельности, беспристрастно выпол-
няя обязанности;

- полностью информировать клиента о предпринимаемых мерах, характере 
оказываемой ему помощи, производимых записях, собираемых данных;

- не использовать свои профессиональные отношения в личных целях;
- участвовать в обсуждениях и оценках ситуаций только с профессиональной 

целью; уважать и не разглашать тайну, доверенную клиентом; принимать плату 
за услуги только на законных основаниях; не принимать ценных подарков за вы-
полненную работу;

- стремиться к постоянному повышению профессиональных знаний, мастер-
ства, уровня квалификации как специалиста в области социальной работы; осно-
вывать свою практическую деятельность на профессиональных знаниях;

- защищать и усиливать достоинство и чистоту профессии; уважать доверие 
коллег в ходе профессиональных взаимоотношений и взаимодействия, соблюдая 
деликатность и справедливость; предпринимать меры против неэтичного пове-
дения любого из своих коллег;

- всемерно помогать людям, информируя и делая социальные службы доступ-
ными различным группам населения; содействовать развитию благосостояния 
общества посредством:

а) расширения личностных возможностей людей, различных семей, прояв-
ления особого внимания к ущемленным группам и лицам с ограниченными физи-
ческими возможностями;

б) активной борьбы против несправедливости и ущемления на основе на-
ционального происхождения, политических или религиозных убеждений, сексу-
альных ориентаций, возраста, брачного статуса, психических или физических не-
достатков, а также против привилегий отдельных категорий населения;

в) создания условий для поддержки уважительного отношения к различи-
ям культур, составляющих общество;

г) инициативы, направленной на изменения в политике и законодатель-
стве с целью улучшения социальных условий жизни и поддержания социальной 
справедливости.

Коллективное обсуждение: каждого пункта кодекса этики межкультурного 
коммуникатора и практических рекомендаций участникам межкультурного об-
щения «Толерантность к «чужому» (Приложение 1).

Приложение 1.
КОДЕКС ЭТИКИ МЕЖКуЛЬТуРНОГО КОММуНИКАТОРА
Рекомендации по организации обучения будущих педагогов в части формиро-

вания у студентов умений и навыков работы в многокультурном обществе (из 
доклада о национальном исследовании в Австралии проблем обучения мигрантов 
педагогическому сообществу).

«Учителя, работающие в многокультурном классе, должны помнить следую-
щие положения:
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● Полученный из первых рук опыт необходим для понимания основ любой 
культуры;

● Чувства опасения, одиночества или недостатка доверия являются общими 
при знакомстве с другой культурой;

● различия между культурами часто воспринимаются как угроза;
● Что логично и важно в одной культуре, может казаться иррациональным и 

маловажным в другой;
● Описывая другую культуру люди склонны преувеличивать различия и не за-

мечать сходства;
● стереотипизация из-за обобщения будет неизбежна среди тех, кто недоста-

точно часто контактирует с другими культурами;
● Персональные наблюдения людей чужой культуры должны рассматривать-

ся скептически;
● Все культуры имеют внутренние изменения;
● культурные знания различны у индивидуумов;
● Чье-то собственное мнение о культурной идентичности часто не очевидно, 

пока сам не встретишься с ней;
● культура непрерывно развивается; понимание чужой культуры – это дли-

тельный процесс.
Легче понять язык культуры, чем саму культуру.
Практические рекомендации участникам межкультурного общения, вырабо-

танные в результате многолетнего опыта американскими исследователями 
К.Ситарамом и Р.Когделлом, способствующие, по мнению авторов, выработке то-
лерантности к «чужому».

1. сознавать, что он не устанавливает мировых стандартов.
2. Относиться к культуре аудитории с тем же уважением, с каким относился бы 

к своей собственной.
3. не судить о ценностях, убеждениях и обычаях других культур, отталкиваясь 

от собственных ценностей.
4. Всегда помнить о необходимости понимать культурную основу чужих цен-

ностей. никогда не исходить из превосходства своей религии над религией дру-
гого.

5. Общаясь с представителями другой религии, пытаться понимать и уважать 
эту религию.

6. стремиться понять обычаи приготовления и принятия пищи других наро-
дов, сложившиеся под влиянием их специфических потребностей и ресурсов.

7. Уважать способы одевать, принятые в других культурах.
8. не демонстрировать отвращения к непривычным запахам, если те могут 

восприниматься как приятные людьми других культур.
9. не исходить из цвета кожи как «естественной» основы взаимоотношений с 

тем или иным человеком.
10. не смотреть свысока на человека, если его акцент отличается от твоего.
11. Понимать, что каждая культура, какой бы малой она ни была, имеет что пред-

ложить миру, но нет таких культур, которые бы имели монополию на все аспекты.
12. не пытаться использовать свой высокий статус в иерархии своей культу-

ры для воздействия на поведение других представителей другой культуры в ходе 
межкультурных контактов.

13. Всегда помнить, что никакие научные данные не подтверждают превосход-
ства одной этнической группы над другой.
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ЗАНЯТИЕ 3. «ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКуЛЬТуРНых уСТАНОВОК ДЕТЕЙ-
МИГРАНТОВ КАК ОСНОВА СИСТЕМы Их ПЕДАГОГИчЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ».
Цель: 
Ознакомить с основными педагогическими условиями формирования этно-

культурных установок детей-мигрантов.
ход занятия:
Лекция.
Опыт деятельности школ и научная литература по проблемам социально-

педагогической поддержки и защиты детей-мигрантов были использованы нами 
при определении основных подходов к организации учебно-воспитательного 
процесса в условиях поликультурной реальности в части создания психолого-
педагогических условий формирования этнокультурных установок подростков-
мигрантов. Дети-мигранты, вынужденные переселенцы находятся в особо труд-
ных условиях: ребенок отличен от среды своего нового местонахождения своей 
культурой; социально незащищен, не знает или плохо знает язык школьной си-
стемы, а также психологию, на которую язык опирается. Осознаваемое несоот-
ветствие общепринятым нормам своей культуры часто вызывает неприятие и 
отторжение. Причина заключается в том, что каждый этнос имеет определенный 
набор этнокультурных установок, влияющих на процесс социализации в новой 
культурной среде. В условиях поликультурной реальности существует необходи-
мость формирования этнокультурных установок подростков-мигрантов, способ-
ствующих успешной адаптации и социализации в новой культурной среде. Педа-
гогическая поддержка ребенка – мигранта в процессе обучения необходима для 
безболезненного вхождения в новую культуру российского общества.

По нашему мнению, основными педагогическими условиями формирования 
этнокультурных установок детей-мигрантов являются:

1. Оптимальное сочетание традиционных и инновационных форм и методов 
обучения: личностно-развивающие и имитационно-моделирующие ситуации, де-
ловые игры, проблемные лекции, ситуативные задачи, проблемно-целевые диа-
логи, тесты, задания, упражнения, тренинги и т.д., основными особенностями ко-
торых являются:

Практическая направленность. Упор делается не на заучивание дефиниций, 
но на понимание и приобретение конкретных полезных навыков, которые долж-
ны помочь ученикам справиться со своими негативными установками.

Возможность проверки полученных знаний на практике. Учащиеся имеют воз-
можность проверить теорию на практике и затем проанализировать опыт, кото-
рый получили. например, многие знают, что такое предрассудок, и все же имеют 
предрассудки по отношению к кому-либо. Деловая игра «разные лица у предрас-
судка» дает возможность понять сущность предрассудка и осознать необоснован-
ность формирования мнения о ком-либо до всестороннего с ним знакомства.

Стимулирование обсуждения и дискуссий. Обсуждения и обмен мнениями по-
зволяет ученикам сблизиться, лучше узнать друг друга. ситуативные задачи и по-
следующие дискуссии побуждают учеников открыто выражать свое мнение.

Сочетание развлекательности и познавательности. Благодаря использова-
нию игры в качестве средства обучения, ученики получают благоприятную среду 
для проверки на опыте последствий дискриминации или предрассудков.

Возможность адаптации для использования в различных условиях. При раз-
работке каждого занятия за основу берется результат предварительной диагно-
стики этнокультурных установок. В каждом ученическом коллективе существу-
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ет свой микроклимат, ученики по-разному себя ведут, обладают неодинаковыми 
убеждениями, ценностями и потребностями.

2. Подбор адекватного материала, содержащего:
- исторический опыт, экономические, культурные, социальные и другие дости-

жения народов и этносов;
- описание культурных различий, их влияние на процесс межкультурного вза-

имодействия;
- проблему стереотипов, их влияние на процесс межкультурного взаимодействия;
- типы предрассудков, их влияние на процесс межкультурного взаимодействия;
- типы поведения в конфликтной ситуации и способы урегулирования кон-

фликтов;
- причины и возможные последствия миграции;
- законы российской Федерации, преследующие за разжигание межэтнической 

вражды;
- материалы из средств массовой информации, содержащие стереотипы, слова, 

утверждения, оценки, ведущие к разжиганию межэтнических конфликтов для их 
критического анализа;

- информацию о различиях в речевых стандартах и способах невербального 
общения представителей различных культур наций, этносов.

3. Выработка стратегии поведения в процессе вербальной и невербальной 
коммуникации, предотвращающей нарушения культурных правил во время дис-
куссий и бесед. Педагогам, обучающим детей – представителей различных куль-
тур, наций или этносов следует использовать следующую тактику поведения:

- избегать слов, представлений и ситуаций, которые предполагают, что все 
культуры одинаковы.

- избегать применения определений, которые усиливают расовые и этниче-
ские стереотипы.

- избегать возможных отрицательных подтекстов символов, применение ко-
торых может обидеть людей или усилить предубеждения.

- знать и применять основные правила для привлечения внимания во время 
беседы (постоянная поддержка зрительного контакта во время беседы часто на-
рушает разговорный процесс в некоторых культурах).

- знать и применять основные правила соблюдения дистанции между говоря-
щими во время беседы (в некоторых культурах собеседники стоят близко друг к 
другу и часто дотрагиваются, в других культурах соблюдают дистанцию, чтобы 
оказать уважение).

- Учитывать в своей работе тот факт, что предметы, характеры и символы мо-
гут отражать разные мнения или разные значения для различных культур.

- Учитывать в своей работе тот факт, что культуры могут отличаться по тому, 
что они считают смешным или табу.

- Учитывать в своей работе тот факт, что культуры могут применять различ-
ные стандарты для громкости, скорости, молчания, вежливости и вермени на от-
вет и реакции на другую точку зрения.

Мини-дискуссия:
актуализация материала 1 и 2 занятия и нахождение на представленные в 

лекции позиции:
Пункт 1 и 2 лекции – подходы в реализации превентивной социальной поли-

тики в школе.
Пункт 3 – этика межкультурного коммуникатора.
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Вывод:
Проблема создания условий для эффективного обучения детей-мигрантов это 

одна из многих проблем поликультурного образования, цели которого заключа-
ются в разработке образовательной политики в условиях поликультурной реаль-
ности; совершенствовании содержания поликультурного образования, программ 
подготовки учителя; организации образовательного процесса, в котором каждый 
школьник или студент независимо от этнического происхождения, цвета кожи и 
разреза глаз, умственных способностей и физических черт, языковых, политиче-
ских и речевых отличий, имел бы возможности для своего интеллектуального, со-
циального и психологического развития.

ЗАНЯТИЕ 4. «МОНИТОРИНГ СОЦИОКуЛЬТуРНОЙ СИТуАЦИИ шКОЛы»
Цель: 
Ознакомить с технологией социального мониторинга в системе образования. 

Подготовить слушателей к конструированию вариантов исследования социокуль-
турной ситуации школы и выбору оптимального.

ход занятия: 
Мини-лекция.

Мониторинг – это система сбора, обработки, хранения и распространения инфор-
мации об обследуемой системе или отдельных ее элементах, которая позволяет 
судить о состоянии объекта в любой момент времени и может обеспечить прогноз 
его развития.

МОНИТОРИНГПолучение 
обратной связи

независимая 
экспертиза состояния 

образовательного 
процесса

Получение данных 
для принятия 

стратегических и 
тактических решений

сбор, анализ, 
представление 
информации, 

информационная база 
эксперимента

наблюдения с целью 
контроля, оценки, 

прогноза

Мониторинги проводятся с целью:
- Получить эталон и информацию для сравнения.
- Поставить проблему и наметить пути решения.
- зафиксировать ситуацию перед началом проекта или программы.
- Проверить, достигаются ли промежуточные и итоговые показатели в проекте, и 
дать обратную связь команде проекта.
- Обеспечить обратную связь с общественностью и властными структурами.
- Принять управленческое решение.
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Критерии и показатели мониторинга
- критерия - (средство для суждения) – признак, на основании которого произво-
дится оценка чего-либо, указывает на наличие того или иного свойства у объ-
екта, явления или процесса. Одним из критериев качества образования являются 
академические достижения школьников.
- Показатель - результат, по которому можно судить о чем-либо, это количествен-
ное измерение критерия. Показатели академических достижений школьников - 
это оценки или баллы, полученные учащимися на экзамене или тестировании.

- Объекты школьного мониторинга могут быть оценены (измерены) с помощью 
определенного инструментария, подбираемого на основании выделенных кри-
териев, определяющих, что будет измеряться в данном объекте, и показателей, 
позволяющих делать вывод о точности этих измерений.
Объект—>Критерий—>Показатель—>Инструментарий
- каждый объект мониторинга может иметь свой набор критериев и соответству-
ющих показателей.
- количество критериев должно быть оптимальным (обеспечивать репрезента-
тивность выборки).

- каждый объект мониторинга должен иметь один или несколько критериев,
а каждый критерий должен быть охарактеризован набором показателей.
- Выбор показателей оказывает влияние на отбор инструментария, т.е. методик 
сбора данных.
- критерий должен быть измеряем!!! (соотношение качественных и количествен-
ных критериев).

Социальный мониторинг в системе образования, на наш взгляд, может 
основываться на следующих социальных индикаторах:

- динамика правонарушений в среде подростков и молодежи;
- динамика антисоциальных явлений (алкоголизм, наркомания и токсикомания) в 
среде подростков и молодежи;
- динамика социальных условий жизни семей;
- динамика охвата детей и подростков дополнительными услугами в сфере об-
разования;
- динамика востребованности образования в среде подростков и молодежи;
- динамика здоровья детей и подростков.
При формировании этнокультурной образовательной политики все эти индикато-
ры должны быть соотнесены с этническим составом населения региона.

Сферы приложения социального мониторинга в системе
этнокультурного образования:

- демографический состав детей и подростков основных этнических групп населе-
ния;
- социальный состав и характеристики семей основных этнических групп населения;
- дополнительные образовательные услуги для детей и подростков основных этни-
ческих групп населения в региональной системе образования;
- здоровье детей и подростков основных этнических групп населения;
- социальное положение подростков и молодежи основных этнических групп населе-
ния, прекративших обучение в общеобразовательной школе. 
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Работа в группах: Двум группам слушателей предлагается методом мозгового 
штурма выработать список критериев в исследовании.

1 группа – окружающей среды школы.
2 группа – внутришкольной социальной ситуации с фиксацией основных по-

казателей.
Презентация групповой работы
Обсуждается многообразие показателей и способов их получения.
Фиксируется необходимость выработки алгоритма исследовательской работы 

и схемы представления результатов.
Преподаватель знакомит с образцами практического инструментария иссле-

дования и формами представления результатов.

ИНТЕРАКТИВНыЕ ЗАНЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА К 
РАБОТЕ В СРЕДЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ-МИГРАНТОВ 

ЗАНЯТИЕ I. «чуЖОЙ – НЕ ЗНАчИТ ПЛОхОЙ»
Цель. Освоение способов, методов и форм формирования у детей позитивного 

отношения к социальной инаковости.
ход занятия.
Введение.
культура – одно из ключевых понятий в поликультурном образовании.
различные культуры имеют много схожего. Вместе с тем наблюдаются боль-

шие отличия в том, как люди одеваются, трудятся, отдыхают, воспринимают и 
оценивают окружающих, природу; питаются; строят жилые дома, церкви, мечети, 
синагоги и т.д. народная мудрость всегда признавала и уважала эти культурные 
различия, что нашло отражение в пословицах, поговорках, сказках, присказках. У 
русских на этот случай есть пословицы: «на вкус и цвет – товарища нет», «Одни 
любят пироги с капустой, другие – с картошкой», «В чужой монастырь со своим 
уставом не ходят» и др.

Умение понимать природу конфликта, вызванного культурными различия-
ми, помогает ученикам рационально, а не эмоционально реагировать на него, 
а это ведет к развитию у них умений контролировать себя, свои поступки, свое 
будущее. если школьники учатся анализировать пути разрешения культурных 
конфликтов, при которых конфликт разрешается к удовлетворению обеих кон-
фликтующих сторон и ведет к улучшению и совершенствованию отношений и 
коммуникации, тогда ребята меньше применяют физическую силу, действуют 
менее импульсивно. Они учатся тому, как нужно действовать в жизненно важных 
ситуациях, например, когда они оказываются в ином культурном окружении.

культурные различия могут быть не столь очевидными как разрез глаз, цвет 
кожи, форма носа. Они могут носить скрытый, невидимый характер. Тем труднее 
узнать их и тем вероятней отсутствие взаимопонимания между людьми и воз-
никновение конфликта на культурной почве. Члены иной культуры могут быть 
восприняты как грубые, тупые, неуважительные, с «причудами». В 1982 году 
Ф.эриксон и Д. Шульц исследовали работу школьных психологов с учениками из 
различных этнокультурных групп в школах сШа. В результате они выявили, что 
дети из неевропейских культурных групп не кивали головой и не произносили 
«угу» или «ага» в знак согласия, не проявляли никаких эмоций на лице и смотрели 
прямо в лицо разговаривавшим с ними психологами европейского происхожде-
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ния. не встречая привычной для европейца реакции психологи допустили, что 
эти школьники не понимают, о чем идет речь, и тогда они стали повторять то же 
самое, но уже упрощенным языком и в замедленном темпе, еще более отчетли-
во выговаривая слова. и опять не следовало никакой реакции. Психологи вновь 
повторили сказанное. Школьники недоумевали, зачем повторять то, что они 
уже давно поняли. их обижало, что с ними разговаривали как с ненормальными. 
Психологи же в свою очередь были убеждены, что у этих школьников замедлено 
интеллектуальное развитие или вовсе отсутствует. ни психологи, ни ученики в 
данном случае не отдавали себе отчета в том, что конфликт между ними проис-
ходит из-за этнокультурных различий: у многих народов мира принято слушать 
собеседника глядя ему в глаза, не выражая при этом особых эмоций. когда учени-
кам рассказали о том, что учителя ожидают от них, а психологам – о том, какова 
культура слушания у этих детей, то конфликт был разрешен и общение стало бо-
лее продуктивным. кроме того, сами дети стали «угукать», а психологи перестали 
придавать большое значение эмоциональной нейтральности детей. к сожалению, 
от учителей, не понимающих значимости культурного отличия, можно услышать 
высказывания о каком-нибудь ученике: «ему говоришь, а он, как баран, уставился 
на тебя и не реагирует», «Он все понимает, только дураком прикидывается». Хотя 
никакого притворства со стороны школьников здесь нет: есть только культурные 
различия.

Таким образом, люди из различных культурных групп имеют характеристики, 
которые делают их схожими, создают одну человеческую расу. Однако, попадая 
или находясь в другой культуре, человек часто обращает внимание, прежде все-
го, на различия. Учителю в своей работе необходимо учитывать, что культурные 
отличия, как уникальная черта каждого человека, перестают бывать источником 
конфликта, если они рассматриваются в качестве одной из альтернатив челове-
ческого бытия. если учитель проведет с учениками имитационную или ролевую 
игру, в которой желающие смогут попробовать себя в роли представителей мень-
шинства, дети с удивлением откроют для себя неизвестную сторону жизни. Важно 
спросить, какие чувства они имели, о чем думали перед игрой и после нее. 

ПРАКТИКуМ
ИМИТАЦИОННАЯ РОЛЕВАЯ ИГРА «МИКЛухИ И МАКЛАИ» 
ход игры:
Перед началом игры очень кратко познакомьте ее участников с целями, сделав 

приблизительно следующее введение: «Все мы принадлежим к различным куль-
турным группам: этническим, профессиональным, религиозным, возрастным, по-
ловым и так далее. Попав в иную культурную обстановку, мы нередко теряемся, 
чувствуем себя неуютно, не знаем как реагировать на иной язык, символы, тра-
диции, правила этикета. Предлагаемая деловая игра поможет вам развить много-
культурную чувствительность и лучше узнать, как вести себя в иной культурной 
среде».

Время: 2-3 минуты.
разделить группу участников на две культуры – «Миклухи» и «Маклаи» – и на-

правьте их в разные комнаты, расположенные неподалеку друг от друга, но до-
статочно изолированные. если нет такой возможности, одну группу можно поме-
стить в коридоре.

Время: 3-5 минут. 
каждая группа получает описание ее культуры.
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Культура «Миклухов»
«Миклухи» имеют следующие культурные характеристики. их основная черта 

– страсть к познанию, поэтому они очень любознательны, постоянно что-нибудь 
читают, пишут и вычисляют. Для этого у каждого имеются ручка или карандаш, 
бумага или книга. Практически невозможно встретить ничего не делающего «ми-
клуху». Члены этой культурной группы задают очень много вопросов на научные, 
философские, религиозные, политические (но не на личные) темы как друг другу, 
так и гостям, навещающим их. но, считая себя очень большими интеллектуала-
ми, они полагают, что отвечать на вопросы гостей – это ниже их достоинства. Они 
всегда делают какие-нибудь открытия, о чем можно догадаться по их восклица-
ниям типа: «а все-таки она вертится!», «Яблоко обязательно упадет на голову!», 
«эврика!», «Все относительно!», «архимед был прав!».

«Миклухи» постоянно о чем-то думают; они серьезны и сосредоточены, и это 
отражено на их лицах. Улыбаться в их среде не принято: улыбка считается при-
знаком несерьезности.

В этой культуре существует культ молодежи и дискриминация пожилых. По-
следние задают вопросы молодым, начиная со слов «Ваша молодость, как вы пола-
гаете…» и при этом слегка кланяются им. если члены группы видят, что пожилой 
сидит, они ему говорят: «Уступи место молодому». самый большой знак уважения 
– подойти к молодому члену группы или гостю, дотронуться кончиком указатель-
ного пальца до его лба и при этом сказать: «Мик-мик».

естественно, «миклухи» ничего не рассказывают «маклаям» о своей культуре 
(это условие игры).

Культура «Маклаев»
«Маклаи» видят смысл жизни в радостном проведении времени, общении. Они 

стараются общаться как можно с большим количеством членов своей группы. Они 
любят улыбаться, говорить только комплименты и посылать воздушные поцелуи 
не только друг другу, но и гостям.

В этой культуре царит матриархат: власть и привилегии имеют только женщи-
ны: им поклоняются, они начинают разговор, члены группы ведут разговор толь-
ко о женщинах. сексизм заключается в дискриминации мужчин: они не имеют 
права подойти к женщинам и задать вопрос первыми. когда женщина обращается 
к ним, то в знак уважения к ней они должны похлопать себя два раза ладонью по 
груди.

«Маклаи» обладают еще одной уникальной чертой: они страшно любят обме-
ниваться чем угодно.

«Да» на языке «Маклаев» – «лай».
«нет» на языке «Маклаев» – «вой».
кивать головой запрещается.
После прочтения описания культур члены групп должны попрактиковаться в 

новой для роли, действуя так, как предписано их культурой, чтобы они почувство-
вали себя уверенно. Обе группы выбирают «послов» ( до 6 человек) и определяют 
последовательность их визитов. По команде наблюдателей игры группы обмени-
ваются послами. Во время 2-минутного визита посол наблюдает за поведением 
членов другой группы, с тем чтобы понять их нормы, ценности и другие культур-
ные характеристики. Он может задавать косвенные вопросы о том, что обознача-
ет какждое конкретное поведение членов группы или какие правила существуют 
в ней. спрашивать напрямую запрещено.
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Возвращаясь в свою группу посол кратко рассказывает о том, что он увидел и 
предлагает свои гипотезы о содержании культуры другой группы. Члены группы 
имеют право задавать послам любые вопросы. Визиты послов 10-15 минут.

Подведение итогов.
«Миклухи» и «Маклаи» характеризуют культуру друг друга. Основные харак-

теристики, предложенные игроками, фиксируются на доске. Далее группы описы-
вают свои ощущения, которые они испытали во время визита к представителям 
другой культуры. «Миклухи» и «Маклаи» представляют свою культуру и обсужда-
ют в какой культуре они предпочли бы жить и почему.

Дикуссия.
Вопросы для обсуждения:
1. с какими трудностями сталкивается индивид придя в иную культурную группу?
2. О чем всегда нужно помнить, попадая в незнакомую культурную среду.
3. нужно ли судить о другой культуре и о ее представителе, используя крите-

рии, традиции, вкусы принятые в вашей культурной группе.
4. как лучше подготовиться внутренне перед тем, как ехать в другую страну, 

войти в чужой дом или в иную культурную группу.
5. какие ваши личные стереотипы и представления как члена группы «Миклу-

хов» или «Маклаев» мешали вам понять другую культурную группу.
6. Можно ли рассказывать о другой культурной группе не прибегая к катего-

ричным оценочным суждениям?
7. какой опыт вы приобрели в ходе этой игры? какие выводы вы сделали для 

себя в ходе этой игры?
следует попросить участников игры критически оценить свои поведения, чув-

ства, эмоции и предположения о другой культуре и сказать, что они сделали бы по 
другому, если вновь участвовали в игре.

ЗАНЯТИЕ II. «ДИАГНОСТИКА, КОРРЕКЦИЯ И РАЗВИТИЕ учАщИхСЯ В 
РАБОТЕ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА С ПРИВЛЕчЕНИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ»
Цель: сформировать понятие «комплексного подхода» в работе с учащимися, 

освоить формы организации совместной работы педагогов.
ход занятия.
работа с понятиями: Предлагается сформулировать понятия – диагностика, 

коррекция, развитие.
После высказываний, преподаватель проговаривает определения: Социаль-

ная диагностика – это комплексный процесс выявления и изучения причинно-
следственных связей и взаимоотношений в обществе, характеризующих его 
социально-экономическое, культурно-правовое, нравственно-психологическое, 
медико-биологическое и санитарно-экологическое состояние. ее целью является 
постановка социального диагноза, т.е. научно обоснованного заключения о состо-
янии социального здоровья. Социально-педагогическая диагностика – специ-
ально организованный процесс познания, в котором происходит сбор информа-
ции о влиянии на личность и социум социально-психологических, педагогических, 
экологических и социологических факторов в целях повышения эффективности 
педагогических факторов. По содержанию и конечным целям она является педа-
гогической, а по методике проведения имеет много общего с психологическим и 
социологическим исследованиями.

Коррекция (от лат. Correctio – исправление, поправка) – исправление недо-
статков. В социальной педагогике – система социально-педагогических мер, на-
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правленных на исправление (частичное или полное) процесса и результата соци-
ального развития и воспитания ребенка, воспитательной деятельности в семье, 
образовательном учреждении, центре досуга и пр.

Развитие – процесс закономерного измерения, перехода из одного состояния 
в другое, более совершенное; переход от старого качественного состояния к ново-
му, от простого к сложному, от низшего к высшему. Развитие социальное – про-
цесс, в ходе которого происходят существенные количественные и качественные 
изменения в социальной сфере общественной жизни в целом или отдельных ее 
компонентах.

Комплексный подход – принцип, предполагающий взаимодействие специа-
листов разного профиля в диагностике, коррекции и реабилитации социально-
дезадаптированных детей и подростков.

Обсуждение:
на ваш взгляд, кого может привлекать социальный педагог для работы по дан-

ным направлениям (кто им может помогать?) – выделяемые специалисты фикси-
руются на доске. Может ли социальный педагог справиться самостоятельно, ведя 
работу с детьми и учителями по данным направлениям?

После обсуждения педагогом зачитывается вслух педагогическая ситуация.
Ирма (10 лет), родилась в Гаграх. Учится в 5 классе. Переехала в г.Сочи год на-

зад. Семья полная, есть младший брат (6 лет). Семья не имеет постоянного места 
жительства. Отец работает, мать занимается воспитанием детей. Девочка бы-
стро утомляется, нестабильна в проявлении настроения. Мама плохо говорит на 
русском, семья дома общается на их родном языке, взаимоотношения у девочки с 
родителями конфликтные.

Больше всего подростка интересуют спортивные мероприятия, но интересу-
ют «визуально» – посмотреть на других, без применения собственных усилий. К 
учебе она относится плохо, в общественных делах участия не принимает. То, что 
ей поручают, никогда не выполняет, постоянно дерзит, не умеет распределять 
свою работу по времени, тратит время зря. Девочка не стремится узнать что-то 
новое, проявляет равнодушие к интересным делам, к заботам других, по своей ини-
циативе никому не помогает. Почти всегда говорит неправду своим родителям и 
учителям.

Со всеми она бывает вызывающе невежлива, неактивна, цинична. Никогда не 
советуется с другими, не ищет помощи даже тогда, когда это необходимо. Не при-
слушивается к справедливым замечаниям, отвечая на них озлобленно, грубо. Ее не 
любят в классе, во дворе дома где она живет.

Она не может и не стремится подавлять нежелательные эмоции. При малей-
шем поводе проявляет грубость, дерзость, резкость, тут же стремится приме-
нить физическую силу, вступая в драку не только со сверстниками, но и с другими 
детьми – младшими, старшими.

затем преподавателем задаются вопросы: «как вы считаете, нужно ли прово-
дить работу с этим ребенком? Почему необходимо проводить именно эту работу?»

Работа в подгруппах
После этого ведущий разбивает группу на три подгруппы. каждой подгруппе 

дается текст с этой ситуацией и карточка с заданием.
Группа 1. вам необходимо выделить тех специалистов, кто участвовал в сбо-

ре информации, диагностике (если она имела место, то что диагностировалось и 
кем) расскажите о роли каждого специалиста, ответ может быть представлен в 
любой устной форме.
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Группа 2. вам необходимо решить какие меры надо предпринять, зачем их при-
нимать, кто будет участвовать в реализации коррекции. кто, что как будет кор-
ректировать, значимость именно того специалиста, которого вы привлекаете.

Группа 3. В сложившейся ситуации, что надо развивать у девочки, кто будет 
участвовать в развитии, значимость именно этого специалиста.

на выполнение задания в группе вам дается 20 минут, форма презентации 
вашего решения зависит от вашего творческого потенциала. Лимит времени на 
представление 7 мин. не больше.

Презентация
Дискуссия
После того как группы представят свое решение, преподаватель предлагает 

обсудить следующие вопросы: «Для чего социальному педагогу взаимодейство-
вать с другими педагогами? какие проблемы могут возникнуть с ребенком другой 
национальности, если подходить к работе с ним только социальному педагогу? 
эффективна ли деятельность по данным направлениям с ребенком, если в ее реа-
лизации участвует только социальный педагог?

Преподаватель обращается к учащимся с высказыванием: «Для разрешения 
проблемы связанной с учащимися социальный педагог может организовывать 
различные формы организации совместной работы, какие формы вы можете 
вспомнить, (высказанные формы фиксируются на доске)». В случае возникнове-
ния затруднения у студентов, преподаватель может сам высказывать формы орга-
низации совместной работы (тренинг, педагогический консилиум, ситуационный 
педсовет, мозговой штурм, и т.д.) и предложить их проанализировать (проанали-
зировать, в каких случаях уместна та или иная форма взаимодействия).

какие могут быть решены проблемы посредствам той или иной формы со-
вместной работы? В каких случаях эта форма не уместна?

ЗАНЯТИЕ III. МЕТОДИКИ ПОСТРОЕНИЯ ПАРТНЕРСКИх
ОТНОшЕНИЙ шКОЛА – СОЦИуМ»
Цель: Формирование знаний о методах построения партнерства школа – со-

циум и навыков их применения в деятельности социального педагога.
ход занятия. 
Работа в группах.
студенты разбиваются на группы по 5-6 человек. каждой группе дается коман-

да: «Вы должны сформулировать и записать на листе определение партнерства 
и составить список из 5 качеств, которые кажутся участникам группы наиболее 
важными для партнерских отношений, проранжировав их (например: умение слу-
шать, способность поставить себя на место другого, уважение, ясное мышление, 
доверие, фантазия, мудрость).

Анализ групповой работы.
Листы с продуктом работы группы вывешиваются и сравниваются. В коллек-

тивном обсуждении преподаватель подводит к итоговому определению: партнер-
ство – взаимовыгодное сотрудничество, направленное на решение насущных про-
блем сообщества.

рекомендуется задать участникам следующие вопросы:
● насколько быстро и слажено они смогли составить определение и список качеств?
● О каких качествах спорили долго?
● Быстро ли был найден приемлемый вариант ценностной градации? 
● Можно ли назвать работу в группе микро-примером партнерства (почему)?
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● насколько выделенные качества соотносятся с профессиональными каче-
ствами социального педагога.

на основе общепринятого определения партнерства методом свободного вы-
сказывания фиксируем список партнеров школы в работе с детьми этнических 
групп и мигрантов, и их семьями.

Преподаватель вводит понятие:
- реальный партнер – с кем школа уже работает, имеет постоянные связи и 

программы взаимодействия;
- потенциальный партнер – с которым школа не имеет постоянных связей, но 

считает, что при организации работы с ними они успешно будут сотрудничать;
- непотенциальные партнеры – те, с которыми никогда не будут сотрудничать 

(политические партии, криминальные структуры).
из вышеупомянутого списка партнеров школы выделяются национальные 

общества, родители, социальные учреждения, бизнес-школы и рассматриваются 
как реальные и потенциальные партнеры.

Преподаватель ставит вопрос: «Можно ли назвать такое деление окончатель-
ным? и что необходимо сделать, чтобы потенциальные партнеры стали реальны-
ми партнерами школы?

Мини лекция:
● Формы партнерства школы и окружающего сообщества: клуб, внешкольное 

мероприятие, акция.
● Формы закрепления успешного опыта партнерства: фонд, общественное 

движение, некоммерческая организация.
y Договор – как форма закрепления партнерства с учителем (на основе изуче-

ния текста обращения к родителям).

Приложение
ОБРАщЕНИЕ К РОДИТЕЛЯМ
Дорогие родители!
Вам, вашим детям и нам предстоит пройти вместе путь длиною в несколько 

лет. Пройти вместе – это вместе учиться (и не только предметам), вместе ра-
ботать над проблемами, вместе радоваться, вместе огорчаться, вместе преодо-
левать неизбежные недоразумения. Хотя мы все очень разные, непохожие друг на 
друга, совместной жизни нам не миновать, потому что нас свел не случай, а ваши 
дети. Дети, которые должны получить образование. Но ведь за образованием 
нельзя сбегать как в магазин за хлебом: пошел в булочную – купил – принес – съел.
Образование предполагает длительные и последовательные усилия, ведущие к 
знанию. И это знание станет тем подспорьем, которое поможет ребенку свободно 
выбрать свое профессиональное место во взрослом мире, сделать успешный вы-
бор, от которого в значительной мере будет зависеть его будущее. В значитель-
ной мере, но – не полностью.

Мы с вами понимаем, что не менее важен весь жизненный контекст, в кото-
ром образование – хотя и существенная, но все-таки часть. Не менее серьезно для 
каждого из нас – хорошо или плохо нам в этой жизни. Как складываются наши от-
ношения с самим собой? С окружающими нас людьми? С окружающим миром? Здесь 
очень многое зависит от нас самих: с каких позиций мы выстраиваем свои отно-
шения? помним ли мы, что тот, с кем мы оказались рядом в классе, в метро, на 
работе, как и каждый из нас, единственен и своеобразен? терпимы ли мы друг к 
другу особенно к тем, кто нам, может быть, в какой-либо мере чужд?
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Совместно с вами и Вашими детьми мы хотели бы выработать правила нашей 
совместной жизни и работы. Мы хотели бы, чтобы главным содержанием этих 
правил было уважение к каждому из нас, независимо от того – взрослый это или 
ребенок, силен он в математике, истории или в нашем школьном театре, любит 
ли он футбол или стихи и так далее. Мы надеемся не только выработать эти 
правила, но и постепенно научиться по ним жить.

Если вам созвучны эти мысли и если у вас найдется время, напишите, пожалуй-
ста, в чем, по-вашему, могут состоять эти правила. Вспомните, пожалуйста, свои 
школьные годы: что лучшее из тех лет вы хотели бы видеть здесь, в школе № 1741, 
куда приходите вы и ваш ребенок. О чем вы хотели бы говорить на родительских 
собраниях.

Мы предлагаем вам встречаться не только на родительских собраниях. Можно 
открыть Клуб наших встреч, чтобы говорить о том, что вас интересует. О чем 
вы хотели бы больше знать – о психологии? о педагогике? о праве и законах? о жиз-
ни общества и государства? о чем-то ином?

Мы будем признательны, если вы передадите нам ваши записки до 10 ноября.
Мы надеемся, что это поможет нам лучше понять друг друга, а значит успеш-

нее прожить предстоящие школьные годы. Заранее спасибо за ваши усилия. 
До следующей встречи!

Приложения к 1.2.

Востребованность дополнительных образовательных услуг для детей
и подростков в микрорайоне образовательного учреждения

Категории детей
и подростков, места
и виды дополнительных 
образовательных услуг

численность детей и подростков
основных этнических групп
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2 3 4 5 6 7 8 9
Учащиеся во внеурочное 
время во внешкольных 
образовательных учреж-
дениях, в т.ч.
В центрах дополнительно-
го образования, в т.ч.:
- учащиеся 10-11 классов;
- учащиеся 5-9 классов;
- учащиеся 1-4 классов.
В музыкальной, художе-
ственной школах, студиях 
(искусство), в т.ч.:
- учащиеся 10-11 классов;
- учащиеся 5-9 классов;
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- учащиеся 1-4 классов.
В спортивных школах, в 
т.ч.:
- учащиеся 10-11 классов;
- учащиеся 5-9 классов;
- учащиеся 1-4 классов.
Учащиеся, занимающиеся 
во внеурочное время в 
кружках, студиях, спортив-
ных секциях на базе обра-
зовательного учреждения, 
в т.ч.:
- учащиеся 10-11 классов;
- учащиеся 5-9 классов;
- учащиеся 1-4 классов.
Учащиеся, занимающиеся 
общественной работой во 
внеурочное время (мас-
совые политические, со-
циальные акции, работа в 
общественных школьных 
и внешкольных организа-
циях), в т.ч.:
- учащиеся 10-11 классов;
- учащиеся 5-9 классов;
- учащиеся 1-4 классов.
Дошкольники, занимаю-
щиеся на базе внешколь-
ных ОУ.
Дошкольники, пользую-
щиеся дополнительными 
образовательными услуга-
ми на базе ДОУ.
Дошкольники, занимаю-
щиеся на базе средних 
общеобразовательных 
учреждений («мини-
школы», подготовитель-
ные классы и т.п.)

1. какие школьные предметы вам интересны?  ___________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

2. какие предметы вы бы убрали из школьного расписания?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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3. Что вы хотели бы изучить, но в школе нет возможности для этого?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

4. занимаетесь ли вы в школе еще чем-нибудь, помимо основных уроков?
(Отметьте столько вариантов ответов, сколько считаете нужным):
1) занимаюсь в кружке (каком?)           ____________________________________________________________
2) являюсь членом клуба (какого?)   _________________________________________________________
3) в команде кВн
4) работаю в школьной газете
5) занимаюсь в студии (какой?) _____________________________________________________________
6) занимаюсь в спортивной секции (какой?) _____________________________________________
7) посещаю факультативные занятия (какие?) ___________________________________________
8) другое ________________________________________________________________________________________
9) нигде не занимаюсь

5. Посещаете ли вы какие-либо кружки, клубы помимо школы?
(Отметьте столько вариантов ответов, сколько считаете нужным):
1) занимаюсь в кружке (каком? где?) _______________________________________________________
2) являюсь членом клуба (какого?) _________________________________________________________
3) занимаюсь в студии (какой?) _____________________________________________________________
4) занимаюсь в спортивной секции (какой?) _____________________________________________
5) другое ________________________________________________________________________________________
6) никакие кружки, студии, секции не посещаю

6. Учитесь ли вы где-нибудь еще, помимо школы? если уже закончили, напишите. 
(Отметьте столько вариантов ответов, сколько считаете нужным):
1) на подготовительных курсах (какого института?) ___________________________________
2) в автошколе
3) в художественной школе
4) в музыкальной школе
5) на курсах (каких?) __________________________________________________________________________
6) другое ________________________________________________________________________________________
7) нигде не учусь помимо школы

7. знаете ли вы о существовании каких-либо молодежных организаций?
1) да (каких?) ___________________________________________________________________________________
2) нет

8. Являетесь ли вы членом какой-нибудь (каких-нибудь) молодежной(ых) 
организации(й)? если да, то какой (каких)?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

9. к чему вы больше проявляете интерес в свободное время? (Отметьте столько 
вариантов ответов, сколько считаете нужным):
1) к музыке
2) к спорту
3) к компьютерным играм
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4) к технике
5) к книгам
6) к прогулкам на улице, во дворе
7) другое ________________________________________________________________________________________
8) ни к чему

10. Где бы вы хотели проводить свое свободное время, но у вас пока нет такой 
возможности? __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

11. кем бы вы хотели стать (ваша будущая профессия)
1) _________________________________________________________________________________________________
2) еще не знаю

12. назовите 5-7 престижных (модных) сейчас профессий _____________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

13. на каком языке (языках) вы можете общаться? _____________________________________
____________________________________________________________________________________________________

14. на каком языке (языках) вы можете читать?
1) со словарём __________________________________________________________________________________
2) без словаря __________________________________________________________________________________

15. какой язык вы не знаете и хотели бы выучить? _____________________________________

16. какой язык вы знаете недостаточно и хотели бы знать лучше? __________________

17. на каком языке вы разговариваете?
1) дома __________________________________________________________________________________________
2) с друзьями ___________________________________________________________________________________

спасибо за участие в анкетировании!
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1. насколько интересны и полезны сведения, которые вы получаете из различ-
ных источников? (Отметьте в таблице соответствующие цифры от 0 до 4):

Источники 
получения 

информации
ИНТЕРЕСНО ПОЛЕЗНО

1)
книги

совсем не 
интересно

0
<<<<<<<

1 2 3

Очень 
интересно

4

совсем 
бесполезно

0
<<<<<<<

1 2 3

Очень 
полезно

4

2) 
Телевидение

совсем не 
интересно

0
<<<<<<<

1 2 3

Очень 
интересно

4

совсем 
бесполезно

0
<<<<<<<

1 2 3

Очень 
полезно

4

3)
родители

совсем не 
интересно

0
<<<<<<<

1 2 3

Очень 
интересно

4

совсем 
бесполезно

0
<<<<<<<

1 2 3

Очень 
полезно

4

4)
Учителя

совсем не 
интересно

0
<<<<<<<

1 2 3

Очень 
интересно

4

совсем 
бесполезно

0
<<<<<<<

1 2 3

Очень 
полезно

4

5)
Учебники

совсем не 
интересно

0
<<<<<<<

1 2 3

Очень 
интересно

4

совсем 
бесполезно

0
<<<<<<<

1 2 3

Очень 
полезно

4

6)
радио

совсем не 
интересно

0
<<<<<<<

1 2 3

Очень 
интересно

4

совсем 
бесполезно

0
<<<<<<<

1 2 3

Очень 
полезно

4

7)
Журналы

совсем не 
интересно

0
<<<<<<<

1 2 3

Очень 
интересно

4

совсем 
бесполезно

0
<<<<<<<

1 2 3

Очень 
полезно

4

8)
Газеты

совсем не 
интересно

0
<<<<<<<

1 2 3

Очень 
интересно

4

совсем 
бесполезно

0
<<<<<<<

1 2 3

Очень 
полезно

4

9)
интернет

совсем не 
интересно

0
<<<<<<<

1 2 3

Очень 
интересно

4

совсем 
бесполезно

0
<<<<<<<

1 2 3

Очень 
полезно

4

10)
Друзья

совсем не 
интересно

0
<<<<<<<

1 2 3

Очень 
интересно

4

совсем 
бесполезно

0
<<<<<<<

1 2 3

Очень 
полезно

4

если вы используете для получения информации другие источники, укажите 
какие ____________________________________________________________________________________________

2. Что вы предпочитаете смотреть по телевидению? (Можно отметить несколько 
вариантов)
1) Художественные фильмы;
2) информационные программы;
3) научно-популярные фильмы и передачи;
4) Телевизионные игры;
5) Музыкальные передачи;
6) спортивные передачи;
7) Другое ________________________________________________________________________________________
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3) назовите свои любимые телепередачи: ________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

4. назовите 3 понравившиеся вам книги, которые вы прочитали за последние 
полгода (если помните, назовите фамилии авторов): ___________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

5. Читаете ли вы журналы?
1) Да, регулярно (какие?) _____________________________________________________________________
2) Да, иногда (какие?) _________________________________________________________________________
3) нет

6. Читаете ли вы газеты?
1) Да, регулярно (какие?) _____________________________________________________________________
2) Да, иногда (какие?) _________________________________________________________________________
3) нет

7. Умеете ли вы работать на компьютере?
1) Да
2) нет

8. если умеете, то как вы используете компьютер? (Отметьте все ответы, на кото-
рые вы можете ответить «да»):
1) играю;
2) Печатаю учебные и другие материалы;
3) ищу информацию в интернете;
4) Веду переписку;
5) Другое ________________________________________________________________________________________

9. есть ли у вас дома компьютер?
1) Да
2) нет

10. Где вы имеете наибольшие возможности использования компьютера? (От-
метьте все ответы, на которые вы можете ответить «да»):
1) на школьных занятиях;
2) в школе во внеурочное время;
3) дома;
4) на работе у родителей, знакомых;
5) в компьютерном клубе, кружке;
6) другое ________________________________________________________________________________________

11. сколько вам лет? _______________

12. Укажите ваш пол: _______________

спасибо за участие в анкетировании!
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ПАСПОРТ НЕФОРМАЛЬНО ПОДРОСТКОВОЙ ГРуППы
1. количество человек (постоянный и эпизодический состав).
2. с какого времени существует.
3. Возраст, место работы, учебы ее членов.
4. Принцип включения в группу (по месту жительства, на основании общих 

целей, принадлежности к землячеству и т.д.).
5. Основные места сбора.
6. средняя периодичность сборов.
7. наиболее предпочитаемые совместные занятия (проранжировать) (выпив-

ки, игра в карты, подвижные игры, хождение по улицам, посещение кино, пение 
под гитару, употребление наркотиков и т.д.),

8. наиболее излюбленные темы бесед и обсуждений (проранжировать) (об-
суждение различных затруднений в учебе, на работе, конфликтов с родителя-
ми, учителями, обсуждение прочитанного, кино- и телефильмов, обсуждение 
совместных действий, жизненных планов, отношений с девушками, рассказы о 
взаимоотношениях взрослых мужчин и женщин, рассказы о местах заключения, 
о воровских обычаях, обсуждение способов добычи средств для развлечений, вы-
пивки, наркотиков и т.д.).

9. Жаргонные словечки, используемые в группе.
10. клички членов группы.
11. Лидер группы и его характеристика.
12. на чем держится авторитет лидера (нужное подчеркнуть): на страхе перед 

физической силой; на уважении к интеллекту; на умении найти общий язык с ре-
бятами; на опытности, бывалости и т.д.

13. как часто и по поводу чего бывают конфликты?
14. как обычно разрешаются конфликты (мирно, дракой, благодаря вмеша-

тельству лидера, компромиссом части ребят)?
15. как часто возникают конфликты, драки с другими группировками и по по-

воду чего?
16. Поддерживается ли связь со взрослыми преступниками, с лицами, отбыв-

шими наказание в местах лишения свободы (да, нет, эпизодично).
17. какое влияние они оказывают на ребят? (нужное подчеркнуть: предосте-

регают о возможности преступления; подстрекают к преступлению; заражают 
ложной романтикой; передают воровской жаргон, песни, обычаи).

18. какие качества характера и поступки больше всего осуждаются и какие 
меры воздействия со стороны группы оказываются на провинившегося?

19. Возможен ли добровольный выход из группы? Переход в другую? Бывали 
ли такие случаи, по какой причине и какова реакция на это?

20. как относятся взрослые к группировкам ребят:
- родители (доброжелательно, не препятствуют встречам на квартирах, ней-

трально, не обращают внимания, враждебно, запрещают общение, запрещают 
встречи у себя дома).

- учителя
- соседи.
21. состоит ли кто-нибудь из ребят на учете в милиции и каковы меры воз-

действия на группу?
22. занимается ли кто-нибудь из ребят в кружках, секциях, клубе? как влияет 

на других ребят и как к этим занятиям относятся в группе?
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Лист для ответов

уВАЖАЕМыЕ РОДИТЕЛИ!
администрация школы с целью организации помощи социального педагога 

родителям и первоклассникам в период адаптации к школьной жизни проводит 
анкетный опрос. ни один из ответов не оценивается как хороший или плохой. По-
лученные сведения не станут публичным достоянием других. В анкете вам даны 
варианты ответов «а», «б», «в». Варианты могут включать несколько утвержде-
ний. Выберите то, которое более всего соответствует вашему мнению (вашей си-
туации) и подчеркните нужное.

1. ваше образование:
а) оба родителя имеют высшее образование;
б) один из родителей имеет высшее образование, оба среднее специальное, не-

законченное высшее;
в) оба неполное среднее, среднее.
2. Другие члены вашей семьи, не живущие с ребенком, но принимающие ак-

тивное участие в его жизни и воспитании:
а) есть. ими могут быть: родственники, крестные родители, близкие семье 

люди. назовите этих людей ___________________________________________;
в) отсутствуют.
3. Воспитанием ребенка в семье занимаются:
а) оба родителя;
б) только папа или только мама; либо опекун из полной опекунской семьи;
в) в полной семье воспитывает бабушка, дедушка, тетя, дядя и др.
4. Укажите структуру вашей семьи:
а) полная (оба родителя), полная многопоколенная, полная многодетная;
б) полная: студенческая, опекаемая, с ребенком-инвалидом;
в) мать-одиночка, неполная, альтернативная, неполная: многодетная, много-

поколенная, опекаемая, с ребенком-инвалидом.
5. каковы жилищные условия вашей семьи:
а) отдельная квартира, частное домовладение;
в) коммунальная квартира, подселение, ветхий фонд, общежитие, съемное 

жилье.
6. Условия жизни ребенка:
а) имеет отдельную комнату;
б) есть свой угол в общей комнате;
в) нет собственного отдельного места.
7. Материальное положение вашей семьи:
а) высокое, достаточно высокое;
б) среднее; 
в) низкое, ниже среднего.
8. Основным источником доходов семьи является трудовая деятельность:
а) обоих родителей с официальным источником доходов;
б) одного из родителей с официальным источником доходов;
в) обоих родителей с неофициальным источником доходов, либо оба не рабо-

тают.
9. Дополнительные источники доходов в семье (приусадебное хозяйство, до-

полнительный заработок):
а) наличие официальных дополнительных доходов, приусадебное хозяйство;
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в) отсутствие дополнительных источников доходов.
10. какова, на ваш взгляд, степень взаимопонимания в вашей семье:
10.1. Между родителями (супругами): а) высокая; б) средняя; в) низкая;
10.2. Между родителями и ребенком: а) высокая; б) средняя; в) низкая;
10.3. Между детьми: а) высокая; б) средняя; в) низкая.
11. Возникают ли в семье ситуации отчуждения, напряженности, тревожности, 

конфликтности:
а) не возникают; б) редко; в) часто.
12. каковы взаимоотношения вашей семьи с ближайшим окружением:
12.1. с родственниками:
а) открытые, приветливые;
в) безразличные, отчужденные, конфликтные, нет общения.
12.2. с соседями:
а) открытые, приветливые;
в) безразличные, отчужденные, конфликтные, нет общения.
13. сохраняются ли в вашей семье семейные традиции? если да, то, какие?:
а) есть ___________________________________________;
(назовите какие)
в) нет.
14. назовите увлечения вашего сына (дочери):
а) есть ___________________________________________;
(назовите несколько)
в) нет.
15. Проводят ли все члены вашей семьи вместе свое свободное время?
а) часто вместе, всегда вместе; б) иногда; в) вместе не проводят.
16. какой вид семейного досуга предпочитает ваша семья?
а) туризм и спорт, музеи и театр, парки отдыха и развлечений;
б) выезды на природу;
в) досуг в семье не организован.
17. Учитываете ли вы интересы и желания своего ребенка при выборе досуга 

в семье?
а) да; б) иногда; в) нет.
18. Организован ли в вашей семье совместный семейный труд? какой? При-

влекается ли ребенок к труду?
а) да, организован, ребенок привлекается к труду ___________________________________

________ (назовите конкретные дела ребенка);
б) да, организован, но ребенок привлекается к труду редко;
в) не организован.
19. Оказываете ли вы ребенку помощь при затруднениях в труде и учебе?
а) помогаю, если ребенок просит о помощи;
б) помогаю, когда есть время;
в) не помогаю, если ребенок просит; помогаю, даже если ребенок не просит.
20. играете, читаете ли вы вместе с ребенком?
а) да; б) редко, иногда; в) нет.

сообщите, пожалуйста, о себе следующие сведения.
1. Фамилия, имя первоклассника _______________________________________________________
2. Дата его рождения _______________________ д/с № ______________________________________
3. Дом. адрес: (прописка, регистрация) ________________________________________________
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4. конт. телефон: домашний_________________ рабочий _________________________________
5. состав семьи _____________________________________________________________________________
6. какой ребенок по счету в семье ________________________________________
7. сведения о родителях:
7.1. мать:
- Ф.и.О. ___________________________________________
- возраст: ___________________________________________
(до 30, 31 – 40 лет, 41 – 50 лет, 51 – 60 лет, старше 60 лет)
- профессия: ___________________________________________
- род занятий в настоящее время: ___________________________________________
(постоянная работа, непостоянная работа, домохозяйка, не работает)
- образование: ___________________________________________
(высшее, незаконченное высшее, среднее специальное, неполное среднее, 

среднее)
7.2. отец:
- Ф.и.О. ___________________________________________
- возраст: ___________________________________________
(до 30, 31 – 40 лет, 41 – 50 лет, 51 – 60 лет, старше 60 лет)
- профессия: ___________________________________________
- род занятий в настоящее время: ___________________________________________
(постоянная работа, непостоянная работа, домохозяйка, не работает)
- образование: __________________________________________ (высшее, незаконченное 

высшее, среднее специальное, неполное среднее, среднее)
8. с кем проживает ребенок: ___________________________________________________
9. количество детей в семье: __________________________________________________
10. стаж семьи: ___________________________________________________________________
(до 3 лет, 3 – 5 лет, 5 – 10 лет, 10 – 15 лет, более 15 лет)
Благодарим за участие в опросе.

Лист заполнялся ___________________________________________ (Ф.и.О. родителя)
Дата заполнения ________________________________________________________________
Подпись социального педагога ________________________________________________

Социальное положение подростков основных этнических групп населения, 
завершивших обучение в общеобразовательной школе в микрорайоне 

образовательного учреждения

Категории подростков

численность подростков основных
этнических групп
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2 3 4 5 6 7 8 9
Учащиеся, прекратившие 
обучение в дневной обще-
образовательной школе 
до 9 класса, в т.ч.:
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- продолжившие обучение 
в вечерней школе;
- учатся и работают;
- поступившие на работу 
по месту жительства;
- не обучающиеся и не 
работающие;
- состояние на учете в 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних.
Учащиеся, прекратившие 
обучение в дневной обще-
образовательной школе 
после 9 класса (основное 
среднее образование), в 
т.ч.:
- продолжившие обучение 
в вечерней школе;
- учатся и работают;
- продолжившие обучение 
в системе начального про-
фессионального образова-
ния (курсы, ПТУ и т.п.);
- продолжившие обучение 
в системе государствен-
ных средних специальных 
образовательных учреж-
дений (техникум, колледж 
и т.п.) на бюджетной 
основе;
- продолжившие обучение 
в системе средних специ-
альных учреждений на 
коммерческой основе;
- поступившие на работу 
по месту жительства;
- поступившие на работу в 
другом регионе;
- не обучающиеся и не 
работающие;
- состояние на учете в 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних.
Учащиеся – выпускники 
общеобразовательных 
учреждений (полное 
среднее образование), в 
том числе:
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- продолжившие обучение 
в государственном вузе 
другого города (на бюд-
жетной основе);
- продолжившие обучение 
в государственном вузе 
по месту жительства (на 
бюджетной основе);
- продолжившие обучение 
в вузе другого города на 
коммерческой основе;
- продолжившие обучение 
в вузе по месту житель-
ства на коммерческой 
основе;
- продолжившие обучение 
в среднем специальном 
образовательном учрежде-
нии на бюджетной основе;
- продолжившие обучение 
в среднем специальном 
образовательном учреж-
дении на коммерческой 
основе;
- продолжившие обучение 
в системе начального про-
фессионального образова-
ния на бюджетной основе;
- продолжившие обучение 
в системе начального про-
фессионального образо-
вания на коммерческой 
основе;
- учатся и работают по 
месту жительства;
- учатся и работают в дру-
гом регионе;
- призванные в ряды 
Вооруженных сил;
- поступившие на работу 
по месту жительства;
- поступившие на работу в 
другом регионе;
- не обучающиеся и не 
работающие;
- состоящие на учете в 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних.
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СОЦИАЛЬНыЙ ПАСПОРТ
ОУ __________________________________________________г. сочи
Дата заполнения ________________________________________ 
1. Полное название ОУ. 
2. адрес ОУ. 
3. архитектурно-планировочная особенность ОУ (год постройки, характери-

стика здания благоустроенность). 
4. режим работы ОУ (наличие или отсутствие второй смены, групп продленно-

го дня, пятидневка и т.п.).
5. Тема концепции воспитательной работы ОУ.
6. направления учебно-воспитательного процесса ОУ.
7. Общее количество детей, обучающихся в данном ОУ.
8. количество детей по относительному здоровью.
9. Общее количество семей.
10. сведения о родителях:
10.1. общее количество родителей;
10.2. возраст родителей (можно в % отношении);
10.3. образование;
10.4. материальное положение;
10.5. состояние относительного здоровья;
10.6. условия проживания.
11. этнический состав (% соотношение представителей различных нацио-

нальностей).
12. Общее количество классов.
13. Общее количество кружков, клубов, секций, студий.
14. Общее количество факультативов.
15. Общее количество детей, занятых в школьных кружках, клубах, студиях, 

секциях.
16. службы, занимающиеся развитием, воспитанием и социализацией уча-

щихся.
17. количество человек в родительском комитете школы.
Председатель родительского комитета школы.
18. количество родительских комитетов.
Общее количество родителей, входящих в родительские комитеты.
19. совет профилактики. его состав и функции.
20. Попечительский совет. его состав и функции.
21. Взаимодействие ОУ с учреждениями различных социальных институтов 

(на договорной основе).
Заключение по результатам работы.

ПАСПОРТ НЕФОРМАЛЬНО ПОДРОСТКОВОЙ ГРуППы
1. количество человек (постоянный и эпизодический состав).
2. с какого времени существует.
3. Возраст, место работы, учебы ее членов.
4. Принцип включения в группу (по месту жительства, на основании общих 

целей, принадлежности к землячеству и т.д.).
5. Основные места сбора.
6. средняя периодичность сборов.
7. наиболее предпочитаемые совместные занятия (проранжировать) (выпив-
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ки, игра в карты, подвижные игры, хождение по улицам, посещение кино, пение 
под гитару, употребление наркотиков и т.д.),

8. наиболее излюбленные темы бесед и обсуждений (проранжировать) (об-
суждение различных затруднений в учебе, на работе, конфликтов с родителя-
ми, учителями, обсуждение прочитанного, кино- и телефильмов, обсуждение 
совместных действий, жизненных планов, отношений с девушками, рассказы о 
взаимоотношениях взрослых мужчин и женщин, рассказы о местах заключения, 
о воровских обычаях, обсуждение способов добычи средств для развлечений, вы-
пивки, наркотиков и т.д.).

9. Жаргонные словечки, используемые в группе.
10. клички членов группы.
11. Лидер группы и его характеристика.
12. на чем держится авторитет лидера (нужное подчеркнуть): на страхе перед 

физической силой; на уважении к интеллекту; на умении найти общий язык с ре-
бятами; на опытности; бывалости и т.д.

13. как часто и по поводу чего бывают конфликты?
14. как обычно разрешаются конфликты (мирно, дракой, благодаря вмеша-

тельству лидера, компромиссом части ребят)?
15. как часто возникают конфликты, драки с другими группировками и по по-

воду чего?
16. Поддерживается ли связь со взрослыми преступниками, с лицами, отбыв-

шими наказание в местах лишения свободы (да, нет, эпизодично).
17. какое влияние они оказывают на ребят? (нужное подчеркнуть: предосте-

регают о возможности преступления; подстрекают к преступлению; заражают 
ложной романтикой; передают воровской жаргон, песни, обычаи).

18. какие качества характера и поступки больше всего осуждаются и какие 
меры воздействия со стороны группы оказываются на провинившегося?

19. Возможен ли добровольный выход из группы? Переход в другую? Бывали 
ли такие случаи, по какой причине и какова реакция на это?

20. как относятся взрослые к группировкам ребят:
- родители (доброжелательно, не препятствуют встречам на квартирах, ней-

трально, не обращают внимания, враждебно, запрещают общение, запрещают 
встречи у себя дома).

- учителя
- соседи.
21. состоит ли кто-нибудь из ребят на учете в милиции и каковы меры воз-

действия на группу?
22. занимается ли кто-нибудь из ребят в кружках, секциях, клубе? как влияет 

на других ребят и как к этим занятиям относятся в группе?

Пример 
ПРИМЕРНАЯ хАРАКТЕРИСТИКА МИКРОРАЙОНА шКОЛы
1. Общие сведения о школе:
- название населенного пункта, административного района;
- тип школы;
- месторасположение (в границах улиц, территориально по отношению к цен-

тру населенного пункта);
- краткая характеристика природных и других особенностей расположения 

школы;
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- тип застройки, на какое количество человек рассчитан по проекту;
- в каком году открыта;
- количество учащихся; из них состоят в детских общественных организациях: 

1–4-е классы, 5 –9-е классы, 10 –12-е классы;
- количество классов-комплектов (для сельских школ);
- наличие ГПД, пришкольного интерната, количество учащихся в них;
- организация подвоза учащихся;
- количество микрорайонов (населенных пунктов для сельской местности), в 

которых проживают учащиеся;
- время начала учебных занятий;
- каникулярное время;
- характеристика педколлектива:
- количество учителей, воспитателей;
- средняя учебная нагрузка;
- сколько учителей совмещают предметы (какие);
- образование;
- стаж работы в данной школе;
- учителя – выпускники школы;
- награды учителей;
- семейные династии;
- общественные поручения учителей в микрорайоне;
- материально-техническая база школы:
- характеристика учебных кабинетов;
- характеристика материальной базы трудового воспитания, обучения; харак-

теристика спортивной базы;
- характеристика материальной базы эстетического воспитания, обучения;
- наличие в школе музея;
- наличие в школе постоянно действующих выставок;
- наличие в школе библиотеки, ее фонды;
- наличие в школе радио(теле-) узла.
2. Общие сведения о микрорайоне школы:
- названия улиц, расположенных на территории микрорайона школы (для 

сельской школы – населенных пунктов);
- карта-схема улиц (населенных пунктов), где проживают учащиеся, с указани-

ем типов дороги, расстояния до школы, видов транспорта;
- карта-схема культурного, бытового, торгового обслуживания (клубы, библио-

теки, кинотеатры, спортивные учреждения, медицинские учреждения, магазины, 
предприятия общественного питания);

- карта-схема с указанием дошкольных учреждений и учреждений дополни-
тельного образования;

- карта-схема производственного окружения;
- тип застройки микрорайона, общее количество домов;
- количество жилых помещений различной формы собственности;
- нежилые помещения в микрорайоне.
3. характеристика производственного окружения:
- характеристика базового предприятия (хозяйства), если таковое есть;
- характеристика кадровых возможностей предприятия (хозяйства) в органи-

зации наставничества, кружковой работы, общественно полезного труда и т.п.;
- характеристика материальных возможностей предприятия (хозяйства);



106

- сложившиеся направления совместной работы школы и предприятия (хозяй-
ства);

- характеристика других предприятий, учреждений в микрорайоне.
4. характеристика материальной базы для проведения воспитательной 

работы в микрорайоне.
5. характеристика организаций микрорайона, функции которых в той 

или иной мере связаны с воспитанием (культурные, спортивные учрежде-
ния; учреждения дополнительного образования, опорные пункты охраны 
порядка, депутатские группы, советы ветеранов, общественные организа-
ции и т.п.).

6. характеристика органов управления общественным и семейным вос-
питанием (если таковые имеются).

7. характеристика жителей микрорайона:
- общие сведения:
- сколько жителей проживает на территории микрорайона, из них: дошкольно-

го возраста; учащихся;
- молодежи до 30 лет; до 55 лет;
- пенсионеров;
- ветеранов войны;
- инвалидов;
- основная часть жителей работает в _________________________________________________ ;
- национальность жителей;
- происхождение родителей учащихся;
- материальные условия семей, в которых живут дети;
- образовательный уровень родителей;
- местные социально-культурные традиции, особенности, религиозная обста-

новка;
- местные авторитеты;
- местные мастера, умельцы;
- родительский актив;
- участковые инспектора;
- детский юношеский актив;
- число временно неработающих;
- число уклоняющихся от работы;
- число педагогически запущенных подростков:
- всего состоит на учете в ПДн;
- в чем выражаются негативные проявления;
- сведения о воспитателях (родители, шефы, классные руководители, и др.);
- краткая характеристика воспитателей;
- число трудных взрослых жителей;
- всего;
- состоит на учете;
- содержание нарушений, источник информации;
- сведения о детях;
- число неблагополучных семей и групп в микрорайоне;
- число верующих;
- список заслуженных людей.
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численность детей и подростков с особенностями развития основных
этнических групп населения в микрорайоне образовательного учреждения

(данные Детской поликлиники)

Категории возрастных 
групп детей и 

подростков

численность подростков основных 
этнических групп

В
се

го
 п

о 
те

рр
и

то
ри

и

Ру
сс

ки
е

А
рм

ян
е

А
ды

ге
й

цы

Гр
уз

и
н

ы

Гр
ек

и

Д
р.

 
эт

н
и

че
ск

и
е 

гр
уп

пы

2 3 4 5 6 7 8 9
Перед поступлением
в ДОУ
за год до поступления
в школу
Перед поступлением
в школу
В конце первого года 
обучения
При переходе в основную 
школу (4-5 классы)
Подростки до 15 лет вклю-
чительно
Перед окончанием школы 
(16-17 лет)
Переданные под наблюде-
ние поликлиник
(до 18 лет)
Всего в этнической группе
Дети и подростки, поль-
зующиеся услугами реаби-
литационных центров
Показатели рождаемости 
детей в 1997 году
- в том числе детей с осо-
бенностями развития
Показатели рождаемости 
детей в 1998 году
- в том числе с особенно-
стями развития
Показатели рождаемости 
детей в 1999 году
- в том числе с особенно-
стями развития
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ГЛАВА 2: уСПЕшНыЕ ПРАКТИКИ 
СОЦИОКуЛЬТуРНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ

ИЗ СЕМЕЙ МИГРАНТОВ
МЕТОДИчЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ К ГЛАВЕ 2
Во второй главе представлены успешные практики адаптационных моделей 

и тренингов, направленных на интеграцию детей-мигрантов в поликультурное 
сообщество. 

Первая часть главы – это тренинговая программа «социокультурная адапта-
ция детей-мигрантов», которая состоит из пояснительной записки для ведущих, 
глоссария и подробных конспектов занятий. Программа была апробирована в 
различных регионах россии и одобрена специалистами- практиками. Материалы 
программы могут использовать специалисты службы психолого-педагогического 
сопровождения и педагоги-воспитатели.

Вторая часть главы раскрывает модель продуктивного обучения, которая 
была разработана в г. сочи. Данная модель была создана на основе базовой моде-
ли, разработанной европейскими специалистами.

2.1. СОЦИОКуЛЬТуРНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ
ИЗ СЕМЕЙ МИГРАНТОВ

Цель тренинга: формирование нравственных установок и умений социально 
полезного поведения, служащих успешной адаптации детей-мигрантов в ино-
культурной среде.

ЦЕЛЕВАЯ ГРуППА
Предлагаемую программу целесообразно осуществлять в смешанных группах, 

включающих подростков как из семей мигрантов, так и местного населения. это 
позволяет моделировать реальную ситуацию, когда в составе класса с преобла-
данием «коренных» учащихся обучаются дети-мигранты. Помимо реализации 
основных задач тренинга, смешанный состав группы позволяет повысить уровень 
толерантного отношения к мигрантам у учащихся – представителей этнического 
большинства.

Оптимальное количество участников тренинговой группы, позволяющее до-
стигнуть наибольшей эффективности – 12 -15 человек.

уСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ
Для успешной реализации задач тренинга желательно выделение специально-

го помещения (классной комнаты). По мере проведения занятий в ней будут нака-
пливаться продукты совместной работы – плакаты, рисунки, таблицы. это позво-
ляет подросткам сразу погружаться в атмосферу тренинга без предварительной 
подготовки в начале каждого занятия.
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ОЖИДАЕМыЕ КОМПЕТЕНЦИИ
После тренинга его участники смогут:
● сотрудничать и работать в группе.
● Определять и ставить цели высказывания.
● анализировать свое речевое поведение.
● Вырабатывать стратегию продуктивного поведения в конфликтной
ситуации.
● Проявлять чувствительность и справедливость к правам других.
● Повышать самооценку.
● Повышать свой уровень толерантности к различиям.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа тренинга призвана способствовать интеграции детей-мигрантов в 

новую социокультурную среду. Программа содержит 9 занятий продолжительно-
стью от 40 мин. до 1 час. 30 мин. 

Тренинг может проводиться в рамках внеклассной работы с учащимися 
средних и старших классов. В роли модератора выступает социальный педагог, 
педагог-психолог, классный руководитель. непременным условием является зна-
ние педагогом-модератором этических правил и принципов групповой работы. к 
их числу относятся:

● Предоставление участникам полной информации о целях и задачах работы, 
требованиях к участникам.

● конфиденциальность. Все, о чем ведется речь в группе, не должно стать до-
стоянием третьих лиц. Выполнение данного требования является условием соз-
дания комфортной психологической обстановки, позволяет создать атмосферу 
доверия и безопасности.

● Добровольность участия в тренинге. Члены группы могут не принимать уча-
стия в выполнении тех или иных упражнений. Ведущий в этом случае защищает 
их интересы. Любой участник имеет право выйти из группы, сообщив об этом мо-
дератору и членам группы.

● Физическая и психологическая безопасность участников, гарантом которой 
является модератор. на первом занятии вводится правило, согласно которому 
участники тренинга могут высказывать свои чувства, но не дают оценок выска-
зываниям и поведению друг друга.

структура тренинга включает три блока, реализация которых служит дости-
жению следующих основных задач:

Формирование толерантности к различиям (занятия 2, 3, 4, 7)
Повышение самооценки (занятия 5,6)
Выработка стратегии продуктивного поведения в конфликте (занятия 8,9)

ГЛОССАРИЙ
Беженцы – люди, покинувшие места своего жительства вследствие войны или 

стихийных бедствий.
Конфликт– ситуация, в которой каждая из сторон стремится занять позицию, 

несовместимую и противоположную по отношению к интересам другой стороны. 
Межкультурное взаимодействие – контакт двух или более культурных тра-

диций, в ходе и результате которого его участники оказывают существенное вза-
имное влияние друг на друга.
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Миграция – перемещения населения, связанные с переменой места житель-
ства, из одной страны в другую или внутри страны.

Предрассудок – мнение о человеке или группе людей (часто негативное), 
сформировавшееся до всестороннего знакомства.

Религиозная идентичность – осознание своей принадлежности к той или 
иной конфессиональной группе.

Самооценка – оценка человеком самого себя, своих достоинств и недостатков, 
возможностей, качеств, своего места в обществе. 

Стереотип – это устоявшееся в сознании индивида обобщение, касающееся 
одного человека, группы людей, профессии, и т.д.

Стереотип этнический – обобщенное представление о физическом, нрав-
ственном, умственном облике представителей различных этнических групп.

Толерантность – терпимость к чужому образу жизни, поведению, обычаям, 
чувствам, мнениям, идеям, верованиям.

Трудовая миграция, или миграция рабочей силы,– движение трудоспособно-
го населения с целью трудоустройства.

Экспектация – ожидание от человека определенного поведения в зависимо-
сти от его положения в социальной системе.

Эмпатия – способность к сопереживанию, социальная чувстви тельность, спо-
собность давать верные суждения о других людях.

Этническая идентичность – осознание себя представителем определенного 
этноса, переживание человеком своего тождества с одной этнической общностью, 
отделение от других.

Я-высказывание – способ передачи другому лицу вашего отношения к опре-
деленной проблеме так, чтобы другой человек изменил свое отношение, но не 
провоцировал конфликт.

Я-идеальное – мысленный образ, которому больше всего хотел бы соответ-
ствовать индивид.

Я-концепция – система представлений индивида о себе самом, осознаваемая 
часть личности, образ собственного Я. Представления индивида о себе самом от-
носительно устойчивы и осознанны.

Я-реальное – представление индивида о себе в настоящем.

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ

ЗАНЯТИЕ 1. «ЗНАКОМСТВО» – 40 МИН.
Цель занятия: создание условий для продуктивной работы в режиме тренинга. 
Материалы: заранее подготовленные базовые правила работы в группе, напе-

чатанные на листах бумаги либо написанные на листе ватмана (Приложение 1.1.), 
опросные листы участников тренинга (Приложение 1.2.1., 1..2.2.)

1. упражнение «Интервью» 
Задачи упражнения: знакомство участников тренинга, создание комфортной 

психологической атмосферы, формирование коммуникативных способностей.
Процедура проведения
Модератор составляет пары из лиц, незнакомых друг с другом. им дается 5-7 

минут для того, чтобы они познакомились и получили друг о друге как можно 
больше информации. Участники сообщают свое имя, по желанию – фамилию, ме-
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сто жительства, откуда приехал. Желательно добавить о себе один-два интерес-
ных факта (состав семьи, увлечения).

Модератор предупреждает, что информация, которой участники делятся друг 
с другом, станет достоянием всей группы, поэтому они могут не сообщать о себе 
тех или иных сведений, если не хотят, чтобы их узнали окружающие.

По истечении отведенного времени модератор просит каждого представить 
всей группе своего партнера. 

Техника дает возможность высказаться каждому участнику и доставляет тем 
самым ощущение своей значимости. 

Желательно, чтобы педагог-модератор поработал в паре с одним из участни-
ков группы и представил первым своего партнера, подавая пример остальным 
участникам. 

Модератор знакомит участников с целями и задачами тренинга, режимом 
работы в составе тренинговой группы. Для осуществления дальнейшей работы 
предлагается выработать правила совместной работы.

2. Выработка правил работы в группе 
Процедура проведения
на доску последовательно вывешиваются заранее заготовленные базовые 

правила работы в группе (Приложение 1.1.) Ведущий комментирует их. затем он 
предлагает участникам объединиться в группы по 3-5 человек, и в течение 4-5 
минут выработать дополнительно свои предложения. Группы записывают свои 
предложения на листах бумаги и вывешивают на доску.

3. Заполнение опросного листа участника тренинга (Приложение 1.2.1., 
Приложение 1.2.2.)

Опросный лист участника тренинга имеет два варианта: первый предназна-
чен для детей-мигрантов, (Приложение 1.2.1.) второй – для ребят из местных се-
мей (Приложение 1.2.2.). 

сопоставление ответов участников на аналогичные вопросы опросных листов 
позволяет увидеть ситуацию с позиций разных сторон и помогает достигнуть 
взаимопонимания. 

Выявив с помощью анкетирования наиболее проблемные вопросы, педагог 
получает возможность целенаправленно работать в данном направлении. 

Приложение 1.1. Базовые правила работы в группе
1. Принцип добровольного участия в группе. Участие в тренинге является 

добровольным. Участник тренинга имеет право выйти из группы на любом этапе. 
Члены группы могут не принимать участия в отдельных упражнениях, и ведущий 
в этом случае будет стоять на страже их интересов и защищать от возможного 
давления со стороны группы. 

2. Доброжелательная атмосфера. недопустимы агрессивные действия и 
высказывания участников по отношению друг к другу. Члены группы могут гово-
рить о своих чувствах, но должны воздерживаться от негативных оценок относи-
тельно высказываний и поведения друг друга.

3. Конфиденциальность. Все, о чем говорится в группе относительно кон-
кретных участников, не должно стать достоянием третьих лиц. Однако ведущий 
оставляет за собой право в особых случаях выносить информацию за пределы 
группы в целях защиты интересов ребенка (членов группы).
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Приложение 1.2.1.

Опросный лист участника тренинга (для мигрантов)
1. с какими проблемами столкнулась ваша семья, приехав на новое место жи-

тельства?
2. с какими трудностями вам приходится сталкиваться в школе? 
3. Принимаете ли вы участие в школьных мероприятиях, подготовке праздни-

ков? 
4. как вы оцениваете взаимоотношения между ребятами этнического боль-

шинства и ребятами-мигрантами в вашей школе? 
5. как вы относитесь к открытому выражению учащимися вашей школы своей 

национальной или религиозной принадлежности? 
6. Бывают ли в вашей школе конфликты на национальной почве среди учени-

ков? 
7. есть ли у вас друзья из числа местных ребят?
8. Что, на ваш взгляд, мешает взаимопониманию между учащимися-мигрантами 

и местными ребятами?
9. Представителем какой этнической общности вы себя считаете?
10. Хотите ли вы глубоко изучать русский язык и русскую культуру, или вы 

считаете, что знания в этой области не пригодятся вам?

Приложение 1.2.2.
Опросный лист участника тренинга (для коренных жителей)
1. с какими проблемами, на ваш взгляд, сталкиваются дети-мигранты, прибы-

вающие в ваш регион?
2. с какими трудностями им приходится сталкиваться в школе? 
3. Принимают ли ребята-мигранты участие в школьных мероприятиях, под-

готовке праздников? 
4. как вы оцениваете взаимоотношения между ребятами этнического боль-

шинства и ребятами-мигрантами в вашей школе? 
5. как вы относитесь к открытому выражению учащимися вашей школы своей 

национальной или религиозной принадлежности? 
6. Бывают ли в вашей школе конфликты на национальной почве среди учени-

ков? 
7. есть ли у вас друзья из числа мигрантов?
8. Что, на ваш взгляд, мешает взаимопониманию между учащимися-мигрантами 

и местными ребятами?
9. Представителем какой этнической общности вы себя считаете?
10. Хотели ли бы вы познакомиться с культурой, обычаями, языком мигран-

тов?

ЗАНЯТИЕ 2. «ТОЛЕРАНТНАЯ И ИНТОЛЕРАНТНАЯ ЛИчНОСТЬ» –
1 чАС. 20 МИН.
Термины: толерантность, толерантная личность, интолерантная личность, 

эмпатия, «Я-идеальное», «Я-реальное».
Цель занятия: познакомить участников с представлениями психологов о ха-

рактерологических чертах толерантной личности.
Материалы: раздаточный материал «Личностные черты толерантных и ин-

толерантных людей» (Приложение 2.1), бланки опросника «Черты толерантной 
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личности» для каждого участника (приложение 2.2.), бланк опросника с колонкой 
на большом листе ватмана, двойной комплект карточек с указанием качеств то-
лерантной личности. 

Содержание беседы с участниками тренинговой группы (на основе: Солда-
това Г.У., Шайгерова Л.А., Шарова О.Д., Тренинг «Учимся толерантности» // 
под ред. А.Г. Асмолова М. – Смысл. – 2000.)

В современной российской реальности мы постоянно сталкиваемся с теми или 
иными моделями поведения. к сожалению, в последнее время доминирует агрес-
сивность как форма достижения своих целей. Противостоять этому может пове-
дение, основанное на толерантности как определенного способа деятельности и 
поведения. немаловажное значение приобретают принципы толерантности, их 
содержание и формы реализации в повседневной жизни каждого человека, кото-
рый уважает себя и других, является законопослушным и выступает против при-
менения силовых методов в разрешении конфликтных ситуаций. 

Мы познакомимся с некоторыми определениями этого термина. 
Толерантность – уважение свободы другого, его образа мыслей, поведения, по-

литических и религиозных взглядов (Франция). 
Толерантность – терпение, выносливость, готовность к примирению (Иран).
Толерантность – терпимость (толковый словарь русского языка).
Толерантность не просто признание и уважение убеждений и действий других 

людей, но признание и уважение самих «других» людей, которые отличаются от 
нас (Мальтийский исследователь Кеннет Уэйн).

носителем толерантных или интолерантных установок может являться от-
дельный человек, группа, все общество в целом. 

Чем же отличается толерантная личность от интолерантной?
Участники тренинга в состоянии правильно оценить толерант ного и интоле-

рантного человека, назвав такие черты как:
● чувство юмора; непонимание;
● доброжелательность; равнодушие;
● гуманизм; агрессивность;
● хорошее отношение к другим людям; высокомерие;
● умение владеть собой; безразличие;
● уважение мнения других; раздражительность;
● терпение; непонимание противоположных точек зрения;
● доверие; неприятие иных взглядов, обычаев.
● желание вместе делать что-то; отсутствие стремления к сотрудничеству. 
Участникам группы в качестве раздаточного материала предлагается зара-

нее заготовленная сравнительная таблица, содержащая основную информацию 
по теме.

Деление людей на толерантных и интолерантных достаточно условно. край-
ние позиции встречаются довольно редко. каждый человек в своей жизни совер-
шает как толерантные, так и интолерантные поступки. Тем не менее, склонность 
вести себя толерантно или интолерантно может стать устойчивой личностной 
чертой, что и позволяет проводить различия между толерантной и интолерант-
ной личнос тями и характеризовать их.

1. Знание самого себя.
Толерантные люди больше знают о своих достоинствах и недо статках. Отно-

сясь критично к себе, они не стремятся во всех своих бедах обвинять окружаю-
щих. 
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Психологи обнаружили, что у толерантной личности значитель но больший 
разрыв между «Я-идеальным» (то есть, представлением о том, каким бы Я хотел 
стать) и «Я-реальным» (представлением о том, какой Я есть), чем у интолерантно-
го человека (у которого «Я-идеальное» и «Я-реальное» практически совпадают). 
Толерантные люди лучше знают самих себя, причем не только свои достоинства, 
но и недостатки, поэтому менее удовлетворены собой. В связи с этим потенциал 
для саморазвития у них выше. интолерантный человек за мечает у себя больше 
достоинств, чем недостатков, поэтому во всех проблемах чаще склонен обвинять 
окружающих.

2. Защищенность.
интолерантному человеку трудно жить в согласии, как с самим собой, так и с 

другими людьми. Он опасается своего социального ок ружения и даже себя, своих 
инстинктов. над ним как бы нависает ощущение постоянной угрозы. Толерант-
ный человек обычно чувству ет себя в безопасности. Поэтому он не стремится за-
щищаться от дру гих людей и групп. Отсутствие угрозы или убежденность, что с 
ней можно справиться – важное условие формирования толерантной личности.

3. Ответственность.
интолерантный человек считает, что происходящие события от него не зави-

сят. Он не властен над судьбой. Он убежден, например, что многие вещи объясняет 
астрология. ему легче думать, что что-то совершается с ним, а не им. Толерант-
ные люди, напротив, убежде ны, что судьба зависит не от расположения звезд, а 
от них самих. То лерантные люди не перекладывают ответственность на других, 
они несут ее сами. интолерантные стремятся снять с себя ответственность за то, 
что происходит с ними и вокруг них. эта особенность связана со стремлением во 
всем обвинять других, и лежит в основе формиро вания предрассудков в отноше-
нии других групп – не я ненавижу и причиняю вред другим, это они ненавидят и 
причиняют мне вред.

4. Потребность в определенности.
интолерантные личности делят мир на две части – черное и бе лое. Для них не 

существует полутонов, есть только два сорта людей – плохие и хорошие, только 
один правильный путь в жизни. Они дела ют акцент на различиях между «своей» 
и «чужой» группами. Они не могут относиться к чему-то нейтрально, все проис-
ходящее либо одобряют, либо нет. Толерантный человек, напротив, признает мир 
в его многообразии и готов выслушать любую точку зрения.

5. Ориентация на себя – ориентация на других.
Обнаружилось, что толерантная личность больше ориентирована на себя в 

работе, в фантазиях, творческом процессе, теоретических размышлениях. В про-
блемных ситуациях толерантные люди склонны винить себя, а не окружающих. Та-
кие люди стремятся к личностной независимости больше, чем к принадлежности 
внешним институтам и авторитетам, так как им не нужно за кем-то прятаться.

6. Приверженность к порядку.
Психологи обнаружили, что интолерантный человек чересчур большое зна-

чение придает чистоплотности, хорошим манерам, веж ливости. Для него важно, 
чтобы во всем был порядок. Для толерант ных людей эти качества не представля-
ют такой большой ценности и отходят на второй план.

нацисты чрезвычайно важную роль отводили добродетели. Гитлер пропове-
довал аскетизм. В соответствии с нацистскими убеждениями, вся жизнь человека 
должна была протекать согласно протоколу. евре ев же постоянно упрекали в не-
порядочности, аморальности, нечис топлотности.
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интолерантный человек не только любит порядок вообще, он особенно любит 
социальный порядок. В своей принадлежности пар тии, национальности, группи-
ровке он находит безопасность и опре деленность, в которых он так нуждается. 
эта принадлежность дает ему защиту от постоянного беспокойства.

7. Способность к эмпатии.
способность к эмпатии определяется как социальная чувстви тельность, спо-

собность давать верные суждения о других людях.
8. Чувство юмора.
Чувство юмора и способность посмеяться над собой – важная черта толерант-

ной личности. У того, кто может посмеяться над собой, меньше потребность чув-
ствовать превосходство над другими.

9. Авторитаризм.
Для интолерантной личности очень значима общественная иерархия. инто-

лерантный человек считает, что внешняя дисциплина чрезвычайна важна. когда 
американских студентов просили назвать людей, которых они считают вели-
кими, интолерантные назвали имена лидеров, имевших власть и контроль над 
другими (наполеон, Бисмарк), в то время как для толерантных более свойствен-
но называть артистов, ученых (Чаплин, эйзенштейн). интолерантную личность 
устраивает жизнь в упорядоченном, авторитарном обществе с сильной властью. 
интолерантный человек считает, что внешняя дисциплина чрезвычайно важна. 
Толерантный человек предпочитает жить в свободном демократическом обще-
стве.

Таким образом, выделяются два пути развития личности: толерантный и ин-
толерантный. интолерантный путь характеризуется пред ставлением о собствен-
ной исключительности, стремлением перено сить ответственность на окружение, 
ощущением нависшей угрозы, потребностью в порядке, желанием сильной вла-
сти. Другой путь – путь человека свободного, хорошо знающего себя и поэтому 
призна ющего других. Хорошее отношение к себе сосуществует с положи тельным 
отношением к окружающим и доброжелательным отношением к миру.

1. упражнение «черты толерантной личности» 
Задачи упражнения: познакомить участников с основными чертами толе-

рантной личности, дать возможность подросткам оценить степень своей толе-
рантности.

Подготовка: бланк опросника с колонкой В на большом листе прикрепляется 
на доску или стену.

Процедура проведения
Участники получают бланки опросника «Черты толерантной личности» (При-

ложение 2.2.)
Модератор объясняет: характеристики, перечисленные в опроснике, свой-

ственны толерантной личности. Ведущий просит участников заполнить колон-
ку а, отмечая знаками «+» и «-» свои наиболее и наименее выраженные черты. 
затем проводится работа по составлению коллективного портрета толерантной 
личности.

Участники получают возможность: 
● сравнить представление о толерантной личности каждого из членов группы 

с общегрупповым представлением;
● сравнить представление о себе («+» в колонке а) с портретом толерантной 

личности, созданным группой.
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2. упражнение «Волшебная лавка»
Задачи упражнения: дать участникам возможность выяснить, каких качеств 

им не хватает для того, чтобы считаться подлинно толерантными людьми. 
Игровая процедура
Модератор просит участников группы представить, что существует лавка, в 

которой есть очень необычные «вещи»: терпе ние, снисходительность, располо-
женность к другим, чувство юмора, чуткость, доверие, альтруизм, терпимость к 
различиям, умение владеть собой, доброжелательность, склонность не осуждать 
других, гуманизм, умение слушать, любознательность, способность к сопережива-
нию. карточки с указанием этих качеств вывешиваются на доску. 

Модератор выступает в роли продавца, который обменивает одни качества на 
какие-либо другие. Вызывается один из участников. Он может приобрести одну 
или несколько «вещей», которых у него нет, либо обменять качество, имеющееся 
у него в избытке, на другое.

Подведение итогов 
Главным итогом занятия является понимание участников тренинга, что толе-

рантный и интолерантный человек – это две противоположности, и в человеке, 
как частичке безграничного мира, уживается добро и зло, правда и ложь, доброта 
и жест кость. Примеров множество: в школе я пассивен, а на улице активен, люблю 
один предмет, не понимаю другой. В раз личных жизненных ситуациях оказыва-
ются востребованными как позитивные, так и негативные качества. В жизни не 
бывает идеальных людей. Важно стараться при нимать себя и других, какие они 
есть, опираясь при этом на то хорошее, что есть в каждом человеке. 

Приложение 2.1. 

Личностные черты толерантных и интолерантных людей

Личностные 
черты Толерантные люди Интолерантные люди

1.знание само-
го себя

Относятся к себе критически, 
сами стараются разобраться в 
своих проблемах, в своих досто-
инствах. 

замечают у себя только достоин-
ства, обвиняют других.

2. защищен-
ность

Толерантный человек уверен в 
себе; убежден, что справится со 
всем. это важное условие для фор-
мирования толерантной личности.

Опасается своего социального 
окружения и само го себя: во всем 
видит угрозу.

3. Ответствен-
ность

Толерантный человек не 
переклады вает ответственность 
на других, сам отвечает за свои 
поступки.

интолерантный человек считает, 
что происходя щие события от 
него не зависят, следовательно, 
снимает с себя ответственность за 
происходящее вокруг. Он считает, 
что не он причиняет зло, а ему 
вредят.

4. Потребность в 
определенности

Толерантные люди сами стре-
мятся к работе, творчеству; сами 
стремятся решить свои проблемы.

интолерантные люди сами от-
правляют себя на второй план 
(«только не я»).



117

5. Ориентация 
на себя – ори-
ентация на 
других

Толерантная личность больше 
ориентирована на себя в работе, в 
фантазиях, творческом процессе, 
теоретических размышлениях. В 
проблемных ситуациях толерант-
ные люди склонны винить себя, а 
не окружающих.

интолерантные люди склон-
ны в своих неудачах винить 
окружающих. Они стремятся 
принадлежать к тем или иным 
социальным институтам, «пря-
таться» за группу, объедине-
ние, в которых они чувствуют 
поддержку.

6. Привержен-
ность к по-
рядку

Для толерант ных людей такие 
качества как чрезмерная вежли-
вость, чистоплотность, хорошие 
манеры не представляют большой 
ценности и отходят на второй план.

Для интолерантного человека 
важно, чтобы во всем был порядок. 

7. способность
к эмпатии 

Толерантный человек способен 
сопереживать другому, умеет по-
ставить себя на место другого. Он 
может правильно оценить и себя,
и другого человека.

интолерантный человек оценива-
ет окружающих по своему образу 
и подобию, наделяя окружающих 
своими мыслями и чувствами.

8. Чувство юмора Толерантный человек способен 
посмеяться над собой.

интолерантный человек не об-
ладает чувством юмора, мрачен и 
апатичен.

9. авторитаризм
Толерантный человек предпо-
читает жить в демократическом, 
свободном обществе.

интолерантный человек предпо-
читает жить в авторитарном обще-
стве с жесткой властью.

Приложение 2.2. 

Опросник «черты толерантной личности»

№ п.п. черты толерантной личности Колонка А Колонка В
1 расположенность к другим
2 снисходительность
3 Терпение
4 Чувство юмора
5 Чуткость
6 Доверие
7 альтруизм
8 Терпимость к различиям
9 Умение владеть собой

10 Доброжелательность
11 Умение не осуждать других
12 Гуманизм
13 Умение слушать
14 Любознательность
15 способность к сопереживанию
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Инструкция участникам
сначала в колонке а поставьте знак «+» напротив тех черт, которые, по вашему 

мнению, у вас наиболее выражены; «-» напротив тех черт, которые у вас наименее 
выражены.

затем в колонке В поставьте «+» напротив тех черт, которые, по вашему мне-
нию, наиболее характерны для толерантной личности.

этот бланк остается у вас, и о результатах никто не узнает, поэтому вы можете 
отвечать честно, ни на кого не оглядываясь.

на заполнение опросника дается 3-5 минут.
затем ведущий заполняет заранее подготовленный бланк опросника, прикре-

пленный на доску. Для этого он просит поднять руки тех, кто отметил в колон-
ке В первое качество. Число ответивших подсчитывается и заносится в колонку 
бланка. Таким же образом подсчитывается число ответов по каждому качеству. 
Те три качества, которые набрали наибольшее количество баллов, с точки зрения 
данной группы, и являются ядром толерантной личности.

ЗАНЯТИЕ 3. «КуЛЬТуРА ОБщЕНИЯ» – 40 МИН. 
Цель занятия: поиск возможных путей формирования толерантного отноше-

ния к различным культурным проявлениям вербальной и невербальной комму-
никации.

Материалы: аудиоматериалы, воспроизводящая техника.
Содержание беседы с участниками тренинговой группы (на основе: Эри-

стави Н.Д. Шаги навстречу Сочи. – Дория. – 2009.)
как овладеть культурой общения? за культурой общения стоит способность 

контролировать и регулировать свои эмоции, умение пользоваться мимикой и 
взглядом, умение улыбаться, умение владеть своим телом. наши движения, же-
сты, позы так же, как и слова, могут привлекать и отталкивать, раздражать и воо-
душевлять, опровергать и соглашаться. 

значение основных навыков невербального общения часто недооценивает-
ся. например, когда человек всего лишь кивает головой или слегка наклоняет-
ся вперед, это является выражением заинтересованности и благожелательного 
понимания. В конфликтных ситуациях, когда напряжение велико, а терпимость 
мала, положительные мимика и жесты говорят о желании понять и быть поня-
тым. 

В процессе межкультурного взаимодействия необходимо помнить, что для 
различных культур существуют разные, порой противоположные способы выра-
жения мыслей и эмоций посредством мимики и жестов. например, русские кивают 
головой в знак согласия, а румыны, болгары, греки, македонцы кивают головой в 
знак отрицания, и качают головой из стороны в сторону в знак согласия. Традици-
онный жест русских – поднятый вверх большой палец (Отлично!) во многих стра-
нах выражает просьбу к водителям подвезти вас.

1. упражнение «Жесты» 
Задачи упражнения: повышение эффективности навыков активного слушания.
Игровая процедура
Инструкция участникам
Для выполнения игры мы должны:
● Обсудить примеры положительных и отрицательных жестов.
● разделиться на пары (оратор и слушатель).
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● Осуществить работу в парах: оратор рассказывает о споре или конфликте, 
слушатель слушает, используя отрицательные мимику и жесты. Через несколько 
минут слушатель начинает использовать положительные мимику и жесты. 

● Поменяться ролями в парах, после чего игровая процедура повторяется.
Обсуждение вопросов: 
● Что вы чувствовали, когда слушатель использовал отрицательные мимику и 

жесты?
● Что вы чувствовали, когда слушатель использовал положительные мимику 

и жесты?
● как можно, ничего не говоря, показать собеседнику, что вы его слушаете?
● Почему, когда вы с кем-то спорите, важно использовать положительные ми-

мику и жесты?
Подведение итогов упражнения
В процессе обсуждения игровой ситуации мы выработали стратегию поведе-

ния: толерантно и с интересом относиться к различным культурным проявлени-
ям невербальной коммуникации (мимика, жесты и другие движения тела), кото-
рые могут передавать информацию и выражать наши чувства. 

1. упражнение «Речь и произношение»
Задачи упражнения: осознание путей формирования предубеждений
Содержание беседы с участниками тренинговой группы
наша речь требует одновременно выразительности и лаконичности, содер-

жательности и понятности. но визитная карточка говорящего – это его произ-
ношение. Оно становится стартовой площадкой в первом восприятии человека, 
в формировании нашего к нему отношения. несоответствие речевым стандартам 
может стать причиной культурного конфликта. с акцентом произнесенное сло-
во иногда рассматривается как показатель неграмотности. не только дети, но и 
взрослые судят об интеллектуальном уровне человека по его речи и богатству 
языковых приемов, используемых в ней. 

Игровая процедура 
В ходе игры выполняются следующие действия:
1. Прослушивание двух записей одного и того же текста, начитанного двумя 

авторитетными образованными людьми. речь одного из них – на стандартном 
языке, речь другого – с заметным акцентом.

2. Обсуждается вопрос: кто из ораторов, по вашему мнению, умнее?
После единодушного признания группой интеллектуального превосходства 

оратора, говорящего на стандартном языке, раскрывается истинное положение 
вещей.

Обсуждение вопросов:
● Всегда ли можно судить об уровне интеллектуального развития человека по 

его речи?
● Влияет ли факт недостаточного знания мигрантами титульного языка на 

оценку их этнической и коммуникативной привлекательности?
Подведение итогов упражнения
Упражнение «речь и произношение» помогает нам осознать, что у людей есть 

заранее сформированное предубеждение против тех, кто говорит с акцентом. 
Понимание особенностей произношения имеет огромное значение для эффек-

тивного общения; позволяет нам толерантно и с интересом относиться к иным 
языкам, диалектам и акцентам.
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ЗАНЯТИЕ 4. «КОНФЕРЕНЦИЯ» – 1 чАС. 30 МИН.
Термины: мигранты, беженцы, трудовая миграция.
Цель занятия: помочь обеим сторонам (мигрантам и коренному населению) 

осознать причины возможного негативного отношения к мигрантам, повысить 
уровень толерантности к мигрантам.

Материалы: таблички с текстом: «Да», «нет», «Может быть», листы ватмана, 
фломастеры, карандаши, ножницы, цветная бумага.

Содержание беседы с участниками тренинговой группы
за последние годы в нашей стране существенно возросло количество приез-

жих. это связано с резко возросшими миграционными потоками из стран ближ-
него зарубежья после распада советского союза, вызванных межэтническими 
конфликтами, нестабильной экономической ситуацией, стремлением русскоя-
зычного населения бывшего советского союза вернуться на родину.

некоторые территории россии очень привлекательны для мигрантов благо-
даря тем экономическим возможностям, которые они обеспечивают (наличие ра-
бочих мест, более высокий уровень заработной платы). например, Москва являет-
ся городом, куда массово прибывают трудовые мигранты.

на территорию краснодарского края, и, в частности, сочи происходит мигра-
ция из районов политических и военных конфликтов. Массовый приток армян 
происходил их нагорного карабаха во второй половине 80-х гг. прошлого столе-
тия, из абхазии в начале 90-х гг. прибывали беженцы из зоны грузино-абхазского 
военного конфликта. В ростовскую область, ставропольский край, краснодарский 
край («русские» зоны) наблюдается приток мигрантов с северного кавказа.

красноярский край по данным Управления федеральной миграционной служ-
бы рФ занимает третье место после забайкальского края и новосибирской об-
ласти в сибирском Федеральном округе по количеству иностранных граждан и 
лиц без гражданства, которые проходят через пункты иммиграционного контро-
ля – более 20 тыс. человек. Преобладают граждане Таджикистана (8 тысяч 293 
человек), китая (6 тысяч 688 человек), кыргызстана, Узбекистана, казахстана и 
Украины. Большая часть иностранных граждан зарегистрирована на территории 
краевого центра. 

Большинство мигрантов приезжают из стран бывшего советского союза, но 
это не означает, что все они знают русский язык. кроме того, за последние годы 
растет количество мигрантов из дальнего зарубежья. 

Приезжая в страну, мигранты сталкиваются с рядом серьезных проблем. Воз-
никают трудности с работой, жильем, медицинским обслуживанием. Далеко не 
всегда местное население относится к мигрантам дружелюбно. Дети-мигранты 
имеют разный уровень владения русским языком, что осложняет процесс их обу-
чения в российских школах.

В ходе игры «конференция» мы обсудим проблемы, связанные с миграцией. 

1. упражнение «Конференция» 
Задачи упражнения: создание условий для изложения своей точки зрения, 

возможности оценки ситуации с противоположных позиций ее участников.
Инструкция участникам
Для обсуждения предлагается то или иное утверждение либо вопрос. В зави-

симости от вашей позиции по данному вопросу вы перемещаетесь в одну из трех 
групп. если вы согласны с предложенным утверждением – вы занимаете место 
в группе под табличкой «Да», если категорически не согласны – в группе под та-



121

бличкой «нет», если вы не определились с позицией либо у вас есть аргументы 
«за» и «против» – в группу с табличкой «может быть». В ходе обсуждения вы може-
те изменить свое мнение, и свободно перемещаться из одной группы в другую.

Участникам дается предмет, исполняющий роль микрофона (например, ручка). 
Участник, у которого в руках оказался «микрофон», должен прокомментировать 
свою позицию несколькими фразами, после чего передает «микрофон» следующе-
му. Таким образом, высказываются все участники «конференции».

Модератор задает вопросы по теме конференции (Приложение 4.1.)
В ходе обсуждения ведущий не комментирует сказанное, говорит каждому, 

высказавшему свое мнение, «спасибо». В случае возникновения дискуссии между 
участниками она допускается, но держится под контролем.

В начале упражнения рекомендуется привести нейтральное утверждение, не 
имеющее отношения к обсуждаемой теме, например: «Я люблю дождь». Такие же 
нейтральные вопросы могут задаваться в середине работы для разрядки.

После завершения обсуждения участники делятся на группы по 4-5 человек. 
Группам дается задание: оформить результаты работы («наше отношение к ми-
грантам») на листе ватмана (рисунки, лозунги, стихи, коллаж). Модератор просит 
участников донести основную идею, родившуюся в ходе обсуждения. на работу 
отводится до 20 мин.

По завершении работы все плакаты вывешиваются в аудитории. каждая груп-
па презентует свою работу.

Приложение 4.1. Вопросы для обсуждения в режиме «Конференция»
● Политическая и экономическая нестабильность – главная причина миграции.
● конфликты между «старыми» и «новыми» жителями неизбежны.
● Государство должно обучать мигрантов государственному (русскому) языку.
● Мигранты должны знать основы российской культуры, истории, законодатель-

ства.
● Местное население часто относится к мигрантам настороженно.
● Мигранты могут многому научить.
● Без притока мигрантов невозможно развитие экономики нашего края.
● Мигранты выполняют многие виды работ, непопулярные среди местного насе-

ления.
● Мигранты из зарубежных стран занимают рабочие места, на которых могли бы 

работать специалисты из российских регионов.
● Мигранты создают дополнительную нагрузку на социальные службы, систему 

образования и здравоохранения.
● Мигранты способствуют ухудшению криминогенной ситуации, росту преступ-

ности.
● Мигранты вносят вклад в развитие многонациональной российской культуры.

ЗАНЯТИЕ 5. «САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ» – 40 МИН.
Цель занятия: формирование позитивного самосознания. 
Содержание беседы с участниками тренинговой группы (на основе: Эри-

стави Н.Д. Шаги навстречу Сочи. – Дория. – 2009.)
кого из нас не волнует, что о нас думают другие? Произвести хорошее впечат-

ление – это зачастую означает добиться успеха, почувствовать себя более уверен-
но. Теория самопрезентации говорит о том, что наше поведение имеет своей це-
лью произвести на окружающих хорошее впечатление.
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зачастую дети узнают от родителей, друзей, учителей, как критиковать себя. 
Гораздо труднее найти в себе положительные качества и тем более – рассказать о 
них окружающим. этому нужно научиться. научившись обращать отрицательные 
суждения в положительные, мы повысим уровень самосознания, что позволит 
конструктивно решать проблемы, возникающие в школе, дома, на улице.

Многие люди считают неприличным говорить о себе хорошо. Они думают, 
что рассказывать о своих успехах и хороших чертах – это плохо. Лучше тихонечко 
затаиться где-то в уголке, чтобы тебя не заметили, пусть другие хвастаются, а я 
ведь не выскочка… Говорить о себе хорошо – это не то же самое, что хвастаться. 
Хвастливый человек излишнее преувеличивает своих достоинства и успехи, ча-
сто мнимые. Мы же будем учиться рассказывать о своих настоящих достоинствах, 
которые могут быть интересны и полезны окружающим. например, вы хорошо 
рисуете или поете, или играете в футбол, но никто не знает об этом. а ведь ваше 
участие в школьном празднике или команде может привести к общему успеху.

сегодня мы будем учиться делиться друг с другом своими успехами и дости-
жениями.

1. упражнение «Самопрезентация»
Задачи упражнения: научить участников обращать отрицательные суждения 

в положительные, публично заявлять о своих положительных качествах перед 
лицом группы.

Инструкция участникам
каждому из нас предстоит попробовать себя в роли актера, которому пред-

ставилась возможность сняться в фильме. Для этого нужно пройти кинопробу. 
Чтобы попробовать себя на роль, нужно составить список из пяти вещей, которы-
ми вы можете по праву гордиться, например: коммуникабельность, открытость, 
умение петь, танцевать, работоспособность и т.д. Выберите из своего списка одно 
достижение, которым вы гордитесь больше всего. Встаньте перед группой и рас-
скажите о своем сильном качестве. свое выступление начните словами: «Я не хочу 
хвастаться, но…». 

Остальные участники упражнения выступают в роли режиссеров, вниматель-
но слушающих, что скажет актер.

Игровая процедура
Участникам дается 3-4 мин. на обдумывание. Участники выступают по очере-

ди. когда первый участник закончит выступление, его место занимает следую-
щий. После каждого выступления группа аплодирует.

Обсуждение вопросов:
● Что вы чувствовали, делясь с группой своими достижениями?
● Вы нервничали или испытывали страх, говоря перед целым классом?

Почему?
● как вам кажется, другие испытывали то же, что и вы? 
● Понравилось ли вам слушать других? Почему?
● кого бы вы выбрали на роль? Почему?
● как вы считаете, вас выберут на роль? Почему?
Упражнение формирует умение определять свои положительные качества и 

публично заявлять о них. Общее внимание группы развивает у участников упраж-
нения чувство собственной значимости. Упражнение также способствует повы-
шению доверия участников: они должны найти в себе силы сказать группе нечто 
хорошее о самих себе.
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ЗАНЯТИЕ 6. «САМООЦЕНКА» – 40 МИН.
Термины: самооценка, «Я-концепция».
Цель занятия: формирование умения определять самооценку человека по его 

самопрезентации для выработки адекватной стратегии поведения в конфликт-
ной ситуации.

Материалы: карточки с описанием жизненных ситуаций (Приложение 6.1.)
Содержание беседы с участниками тренинговой группы
самооценка (то, каким человек считает себя) влияет на поведение человека 

в конфликтной ситуации. Почти у каждого человека бывают периоды высокой и 
низкой самооценки. У одних людей она выше, чем у других. Уровень самооценки 
подвергается изменениям в зависимости от ситуации, его можно повысить. 

Для человека очень важно самоуважение. абсолютно нормально считать себя не-
повторимым и хорошим человеком. Человек с высокой самооценкой более уверенно 
чувствует себя в конфликтной ситуации. низкая самооценка может стать препят-
ствием для разрешения конфликтных жизненных ситуаций и даже для общения. 

Огромное влияние на самооценку оказывают родители и учителя – автори-
тетные для нас люди. если родители постоянно напоминают сыну о его безот-
ветственности, то, вероятнее всего, он так и будет воспринимать себя. В конце 
концов, кто лучше родителей знает его характер? Подобным же образом ребенок 
будет высоко оценивать свои способности, если услышит о них лестный отзыв 
учителя. Люди с высокой самооценкой в большинстве случае воспринимают и 
оценивают свой опыт таким образом, что это помогает им сохранять позитивное 
представление о себе. и, напротив, люди с недостаточно высокой самооценкой 
так реагируют на ту или иную неудачу, что это затрудняет всякую возможность 
улучшения «Я-концепции». кроме того, они не только сами очень низко оценива-
ют результаты своей деятельности, но и крайне озабочены мнением других, если 
со стороны последних наиболее вероятна неблагоприятная оценка. 

1. упражнение «Самооценка»
Задачи упражнения: научить определять самооценку собеседника, выявить 

взаимосвязь самооценки и поведения человека в конфликтной ситуации
Инструкции участникам 
Вам предстоит попробовать себя в роли подростка, который рассказывает о 

себе друзьям. Шестеро участников получают листки с описанием жизненной си-
туации человека, роль которого им предстоит играть. Остальные участники вы-
ступают в роли экспертов, внимательно слушая выступающих.

Игровая процедура 
Участникам игры, получившим листок с описанием жизненной ситуации, по 

очереди предоставляется слово. когда закончит первый выступающий, его место 
занимает следующий.

Обсуждение вопросов:
● Высокая или низкая самооценка у людей, чьи описания были прочитаны?
● Почему эти самооценки можно охарактеризовать как высокие или низкие?
● как ведут себя люди с высокой либо низкой самооценкой в конфликтной 

ситуации?
● Может ли неадекватная самооценка стать причиной конфликта?
● Чем самооценка отличается от самодовольства?
● какой самооценкой обладает хвастун?
● Что можно сделать, чтобы чувствовать себя более уверенно?



124

Приложение 6.1. 
Описание ситуаций

1
У меня есть сестра. Она часто на меня сердится и говорит, что я недотепа. Я 
и сам так думаю, но никому не говорю. родители говорят, что я мало занима-
юсь. Я стараюсь, но, наверное, мало. Я только что узнал, что получил двойку 
за контрольную работу по математике. Я расстроен.

2
У меня есть сестра. Она считает меня очень умным. Я тоже так думаю. Я много 
занимаюсь и горжусь собой, хоть и получаю не очень хорошие оценки. Я знаю, 
что всегда старался изо всех сил. родителей это радует. сегодня я хорошо на-
писал контрольную работу по истории.

3
Я – лучший футболист в команде. Вчера у моего брата была свадьба, и в 
нашей семье радость. Учитель сказал мне, что я – очень хороший ученик. на 
прошлой неделе я получил награду за лучший рисунок.

 4
Я люблю читать, и на прошлой неделе у меня было много времени, чтобы по-
читать любимую книгу. У меня прекрасные отношения с подругой. Я провали-
лась на контрольной работе по математике, но понимаю, что математика мне 
просто не дается. Хоть я и получила двойку, я собой довольна.

5
Все надо мной смеются. Друзья говорят, что я им не безразличен, но мне ка-
жется, что они меня совсем не любят. родители все время спрашивают, почему 
я не получаю хорошие оценки, как сестра. Я стараюсь, как могу, но ничего у 
меня не получается.

 6

на прошлой неделе я получила награду как самая красивая ученица в классе. 
но я вовсе не считаю себя красавицей. Мне кажется, что меня портят веснуш-
ки и рыжие волосы. родители всегда хвалят меня и говорят, что я умница. 
Я хорошо учусь, но не лучше всех в классе. Подруги часто говорят мне, что 
хотели бы быть как я, но я не понимаю почему.

ЗАНЯТИЕ 7. «СТЕРЕОТИПы И ПРЕДРАССуДКИ» – 1 чАС. 30 МИН.
Термины: стереотипы, предрассудки.
Цель занятия: создать условия для преодоления негативных этнокультурных 

стереотипов и предрассудков. 
Материалы: принадлежности для рисования, клубок ниток или моток верев-

ки, карточки с текстом обращения к участникам игровой процедуры «Ярлык» 
(Приложение 7.1.)

Содержание беседы с участниками тренинговой группы
Восприятие людьми друг друга происходит с позиций сложившихся стереоти-

пов. стереотип – это устоявшееся в сознании индивида обобщение о группе лю-
дей, об одном человеке, о профессии, о географическом месте и т.д.

существуют стереотипы профессиональные, возрастные, групповые (моло-
дежь неуправляема, старики вечно брюзжат). Широко распространены гендер-
ные стереотипы («Мужчины не умеют приготовить обед», «Женщины не могут 
хорошо водить машину»).

наиболее известны этнические стереотипы – устойчивые суждения одних эт-
нических групп с точки зрения других.

Основой этнического стереотипа может стать какая-либо заметная черта 
внешности – разрез глаз, цвет кожи, тип волос, рост и т.д.

Примеры: 
● швед – высокорослый, светловолосый, физически развитый;
● японец – невысокий, плосколицый, с узким разрезом глаз, улыбающийся;
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● китаец – человек маленького роста, худой, узкоглазый, с желтоватым оттен-
ком кожи;

● немец – крупный, громогласный, с «пивным» животиком; 
Основой стереотипа может служить какая-либо черта в характере и поведении 

– скупость, молчаливость, сдержанность, импульсивность.
Примеры:
● англичане вежливы и худы
● итальянцы эксцентричны
● французы легкомысленны
● японцы невозмутимы
стереотипы играют ориентирующую функцию – мы подсознательно ожидаем 

от человека поведения в соответствии с его социальным положением (экспекта-
ция). 

стереотипы часто эмоционально окрашены симпатиями и антипатиями. Одно 
и то же поведение получает разную оценку применительно к своей и чужой куль-
турной группе. То, что у «своего» воспринимается как положительное качество, у 
чужого воспринимается как отрицательное, например: 

свой чужой
ум хитрость

настойчивость упрямство
наивность глупость

непосредственность невоспитанность

При коммуникации человек непроизвольно руководствуется нормами и цен-
ностями своей культуры, и с этих позиций оценивает людей и факты. например, 
достаточно сдержанные славяне становятся свидетелями громкого разговора ар-
мян, сопровождающегося оживленной жестикуляцией. Часто мужчины-армяне, 
ведя беседу, усаживаются на корточки в кружок. У славян складывается пред-
ставление об армянах как о невоспитанных людях, не умеющих себя вести в обще-
ственных местах и не считающихся с мнением окружающих.

результатом контактов с людьми из иных групп являются не только стереоти-
пы, но и предрассудки.

Предрассудок рассматривается психологией как установку предвзятого и 
враждебного отношения к чему-либо или кому-либо без достаточного для такого 
отношения оснований или знания. 

Различия между стереотипами и предрассудками 

Стереотипы Предрассудки
Являются отражением тех черт и призна-
ков, которые свойственны всем членам 
той или иной группы – это своего рода 
обобщенный, собирательный образ пред-
ставителей группы.

Для предрассудков характерно бездумное 
негативное отношение ко всем членам 
группы или большей ее части. 

стереотипы содержат в себе возможность 
позитивных суждений о стереотипизи-
рованной группе.

Предрассудок – это отрицательная или 
враждебная оценка группы и принадле-
жащих к ней индивидов.
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Предрассудок – это мнение, часто неблагоприятное, о человеке или о группе 
людей, которое формируется до всестороннего с ними знакомства. существует 
множество областей, в которых могут складываться наши мнения, и соответ-
ственно существует множество областей, в которых мы можем обладать предрас-
судками. например, на наше мнение о какой-либо этнической группе могут по-
влиять средства массовой информации, отношение нашего окружения (родители, 
друзья, соседи) или наш собственный опыт. 

существует множество типов предрассудков. Вот некоторые из них. 
Возрастной предрассудок – отношение к другим с предрассудками в зависимо-

сти от того, сколько им лет («старики вечно брюзжат», «Молодежь безответствен-
на»).

Религиозный предрассудок – отношение к другим с предрассудками в зависимо-
сти от их религиозных убеждений («Мусульмане агрессивны»). 

Этнический предрассудок – отношение к другим с предрассудками в зависимо-
сти от их принадлежности к той или иной этнической группе. к людям относятся с 
предубеждением из-за их культуры, языка, обычаев, одежды, еды или социальной 
организации («Цыгане обязательно обманут»).

Предрассудок, связанный с внешностью – отношение к другим с предрассудка-
ми в зависимости от того, как они выглядят («Блондинки глупы»).

Предрассудок по отношению к физическим недостаткам – отношение к другим 
с предрассудками из-за того, что у них есть физические недостатки, такие, как сле-
пота, глухота, неспособность учиться; из-за того, что они пользуются инвалидной 
коляской и т. д.

Гендерный предрассудок – отношение к другим с предрассудками в зависимо-
сти от того, мужчины это или женщины.

Экономический или классовый предрассудок – отношение к другим с предрас-
судками в зависимости от того, бедны они или богаты.

Расовый предрассудок – отношение к другим с предрассудками в зависимости 
от цвета кожи или других характерных признаков группы.

Вопросы для обсуждения:
1. какие типы предрассудков наиболее распространены? Почему?
2. с какими типами предрассудков вам приходилось сталкиваться?
3. Что можно сделать, если кто-то предвзято к вам относится?

1. упражнение «Паутина предрассудков» 
Задачи упражнения: показать, как себя чувствует человек, являющийся объ-

ектом стереотипов и предрассудков; дать участникам тренинга возможность нау-
читься оказывать под держку человеку, чувствующему себя униженным.

Содержание беседы с участниками тренинговой группы
Мышление стереотипами – это навешивание ярлыков на группы людей. на-

вешивание ярлыков может быть полезным, потому что оно помогает нам органи-
зовать наш мир. например, людей, у которых болит голова, мы можем обозначить 
ярлыком «больные». Мы используем этот ярлык для того, чтобы быстро описать 
поведение и ощущения этих людей. Однако навешивание ярлыков как средство 
организации мир не вполне безопасно. когда мы навешиваем на людей ярлыки, 
мы нередко карикатурно преувеличиваем их ощущения и особенности поведе-
ния. Обращаясь с людьми, которые испытывают головную боль, как с больными, 
мы вырабатываем новую манеру отношений с ними. наши взаимоотношения ме-
няются, и «больным» бывает трудно избавиться от этого ярлыка. 



127

Опутанный паутиной предрассудков человек (человек с ярлыком) чувствует 
себя бесправным, беззащитным, обиженным, лишенным права голоса. 

Особенно много ярлыков навешивается в межэтнических отношениях. В от-
ношении некоторых национальностей, этнических меньшинств ходит множество 
анекдотов, ос нованных на отрицательных стереотипах.

Игровая процедура
Модератор просит участников вспомнить и назвать какой-то народ, кото-

рый традиционно является объектом насмешек и анекдотов. на пример, назы-
вают чукчу, «лиц кавказской национальности». Модератор предлагает кому-то 
из участников сыграть роль выбранного народа. этот участник садится в центр 
круга на стул, а остальные начинают рассказывать о названной национальности 
анекдоты, основанные на отрицательных стереотипах и предрассудках, или вы-
сказывать быту ющие негативные представления. После каждого негативного 
выска зывания ведущий обматывает участника, представляющего «народ», верев-
кой, как бы опутывая «паутиной предрассудков», до тех пор, пока тот не сможет 
пошевелиться.

Модератор спрашивает «народ» о том, что он сейчас чувствует. «на род» расска-
зывает о своем состоянии и своих чувствах. затем задаются вопросы участникам: 

● какие у вас возникли чувства? 
● Вы бы хотели оказаться в роли такого «народа»?» 
● как помочь «народу»?
У членов группы возника ет желание распутать «народ». Для этого модератор 

предлагает всем вспомнить что-то хорошее об этом «народе», посочувствовать 
ему. Участники по очереди высказываются, а модератор в это время посте пенно 
распутывает «паутину». Упражнение заканчивается, когда «на род» полностью 
освобожден от «паутины предрассудков».

2. упражнение «Ярлык»
Задачи упражнения: создать условия для осознания участниками тренинга 

негативного влияния ярлыков, навешиваемых на людей.
Игровая процедура
Участникам объясняются правила игры, регламент и задание. 
Модератор отбирает участников для построения «живой скульптуры». каждо-

му из них на спину прикрепляется карточка с обращением к остальным (Прило-
жение 7.1.)

Остальные участники тренинга играют роль наблюдателей.
Отобранным участникам дается задание: изобразить «живую скульптуру» 

«Дед Мороз со снегурочкой едут в санях, запряженной тройкой лошадей». В про-
цессе обсуждения, распределения ролей и построения скульптуры участники 
игры должны обращаться друг к другу в соответствии с обращениями на кар-
точках.

После окончания построения «живой скульптуры» участники садятся на ме-
ста, не снимая карточек.

Вопросы для обсуждения:
● Понравилось ли вам, когда к вам обращались определенным образом?
● Можно ли догадаться, какие обращения были написаны на карточках, закре-

пленных на спине?
● Влияли ли ярлыки на продуктивность работы группы?
● Что плохого в навешивании ярлыков?
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● на вас когда-нибудь навешивали ярлыки? как это повлияло на ваше поведе-
ние?

3. упражнение «Пять добрых слов» 
Задачи упражнения: повысить уровень толерантности к межэтническим раз-

личиям, помочь избавиться от этнических предрассудков.
Инструкция участникам
Я попрошу каждого из вас обвести свою руку на листе бумаги, а на ладошке на-

писать этническую группу, к которой у вас сложилось негативное отношение, на-
пример «цыгане», «африканцы», «немцы». Постарайтесь найти 5 положительных 
характеристик этой этнической группы, и впишите их в каждый «пальчик».

Приложение 7.1. 
Карточки с обращением к участникам игры
● улыбайся мне;
● хмурься при виде меня;
● строй гримасу и говори мне, что я ничего не понимаю;
● внимательно слушай, что я говорю;
● делай то, что делаю я;
● все время меняй тему разговора;
● не слушай, что я говорю;
● разговаривай со мной так, как будто мне шесть лет.

ЗАНЯТИЕ 8. «Я – ВыСКАЗыВАНИЯ» – 1 чАС. 30 МИН. 
Термины: «Я – предложение».
Цель занятия: формирование навыков позитивного речевого поведения. 
Материалы: карточки с описанием конфликтных ситуаций (Приложение 8.1.)
Содержание беседы с участниками тренинговой группы
Умение формулировать свои чувства в необвинительной манере полезно для 

того, чтобы научиться выражать свои чувства и эмоции так, чтобы собеседник не 
думал, что на него нападают. слова «никогда» и «всегда» в определенном контек-
сте могут обострять конфликтную ситуацию. эти слова как бы осуждают собесед-
ника и мешают обсудить конкретную проблему. В качестве примера приведем та-
кие утверждения: «Ты никогда меня не слушаешь», «Ты всегда так говоришь».

Проанализируем следующие высказывания: 
1. «Ты никогда меня не слушаешь, ты плохой друг!»;
2. «Меня очень огорчает, что ты меня не слушаешь, поэтому, мне кажется, что 

ты меня не уважаешь».
Первое предложение заставляет собеседника почувствовать себя так, как буд-

то на него нападают, и вызывает ответную реакцию защиты. Во втором случае 
говорящий берет ответственность за собственные эмоции. Благодаря этой кон-
струкции второе предложение называется «Я-предложение».

с помощью «Я-предложений» мы можем показать, что владеем своими мысля-
ми и чувствами. используя «Я-предложения» мы не только берем на себя ответ-
ственность за собственные эмоции, но и высказываемся так, чтобы собеседнику 
не казалось, будто его оскорбляют или обвиняют.

«Я-предложения» очень полезны в конфликтных ситуациях. Принимая на 
себя ответственность, мы иногда можем предотвратить возникновение или рас-
пространение конфликта. используя в конфликтной ситуации «Я-предложения», 
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мы можем выразить свои мысли и чувства так, чтобы собеседник не чувствовал 
потребность защищаться.

как использовать «Я-предложения»? нужно просто говорить о своих чувствах, 
объясняя их причину.

Типичная конструкция с «Я-предложением» выглядит так:
«Мне (эмоция), когда ты (делаешь что-то), потому что (причина)».
Примеры высказывания без использования и с использованием «Я-предло-

жений»:
Без использования: Ты все время делаешь мне замечания.

с использованием: Мне было очень неприятно, когда ты сделала мне замечание 
при моих друзьях.

Без использования: Ты разговариваешь с кем угодно, кроме меня.

с использованием: когда ты в моем присутствии разговариваешь с другими, мне 
неприятно, потому что, кажется, что ты меня игнорируешь.

1. упражнение «Скажи иначе» 
Задачи упражнения: формирование умения четко формулировать свои чув-

ства и эмоции в необвинительной манере, что поможет конструктивному реше-
нию конфликта. 

Игровая процедура
Участники игры делятся на группы по 2-3 человека. им объясняются правила 

игры, объявляется регламент. Группам дается задание: придумать по два – три 
примера высказываний без использования «Я-предложений», и переделать эти 
же высказывания, используя «Я-предложения». Условие: передать свое эмоцио-
нальное состояние, не обвиняя при этом воображаемого собеседника. Во втором 
случае используйте следующую схему:

Я_____________ когда ты ________________ потому что ___________________

например: Я переживаю, когда ты задерживаешься и не звонишь, потому что 
думаю, что с тобой что-то случилось.

на выполнение задания отводится 5-7 минут, после чего группы по очереди 
представляют свои высказывания.

Вопросы для обсуждения
● как могут пригодиться «Я-предложения» в конфликтной ситуации?
● Понравилось ли вам использовать «Я-предложения» в ходе ролевой игры?
● Почему в споре нужно избегать слов «всегда» и «никогда»?

2. упражнение «Разрешение ситуаций»
Задачи упражнения: формировать умение позитивного речевого поведения 

в конфликтной ситуации.
Игровая процедура
Участникам объясняются правила игры: каждый из вас получит карточку с 

описанием конфликтной ситуации. вам необходимо разрешить ее.
на обдумывание ситуаций дается 3-5 минут, после чего участники зачитывают 

ситуацию и предлагают ее решение. Участники группы могут внести свои пред-
ложения по каждой ситуации. Путем обсуждения выбирается оптимальный вари-
ант.
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Приложение 8.1.
Описание ситуаций
● Вы приготовили ужин для всей семьи. вы в который раз зовете брата садить-

ся за стол. Он отвечает: «сейчас», – и продолжает заниматься своим делом. вы на-
чали сердиться. ваши слова.

● У вас важный разговор с другом. Младшая сестра то и дело его прерывает. 
ваши слова. 

● Вы считаете, что учитель необоснованно выставил вам низкую оценку. ваши 
слова.

● родители поручили вам накормить завтраком вашего младшего брата. Он 
шалил за столом и, несмотря на предупреждение, пролил молоко. ваши слова.

● Бабушка в восьмой раз со всеми подробностями рассказывает вам о том, как 
она выиграла в лотерею 100 рублей. ваши слова. 

● Вы собираетесь с друзьями на дискотеку. родители запрещают, считая, что 
дискотека закончится поздно, и это небезопасно. ваши слова.

● Вы входите в комнату (9-й этаж) и видите вашего младшего брата-
дошкольника сидящим на подоконнике открытого окна. ваши слова.

● Вы ожидаете одноклассников в гости. Ваша сестра отрезала и съела кусок 
торта, который вы приготовили к торжеству. ваши слова.

● Вы только что сделали уборку, тщательно вымыли пол, а папа пришел и на-
следил, да еще бросил на кресло свою рубашку. ваши слова.

● Учитель просит вас после занятий убрать кабинет, так как нет дежурных из 
класса, за которым эта классная комната закреплена. вы считаете эту просьбу не-
правомерной. ваши слова.

● Одна из одноклассниц часто пытается завести с вами разговор, много рас-
сказывает о себе, задает неинтересные вам вопросы. это начинает раздражать. 
ваши слова. 

● Одноклассник демонстративно игнорирует Вас, при этом активно общается 
с другими учениками. вас это беспокоит. ваши слова.

● После уроков ребята из вашего класса собираются идти на школьный ста-
дион играть в футбол, а вас опять не приглашают, хотя вы неплохой игрок. ваши 
слова. 

ЗАНЯТИЕ 9. «КОНФЛИКТ – ЭТО НОРМАЛЬНО» – 60 МИН.
Термины: конфликт, разрешение конфликта.
Цель занятия: выработка стратегии продуктивного разрешения конфликта.
Материалы: карточки с игровыми фабулами (Приложение 9.1.), памятка «как 

ссориться конструктивно» (Приложение 9.2.)
Содержание беседы с участниками тренинговой группы
конфликт – воспринимаемая несовместимость действий или целей. Верно или 

неверно их восприятие, но участники конфликта ощущают, что выигрыш одной 
стороны – это проигрыш для другой.

из-за чего разгораются конфликты? В ходе социально-психологических иссле-
дований выявлено несколько причин этого.

1. Социальные дилеммы (как совместить благополучие индивидов, включая и их 
право преследовать свои личные интересы и благополучие общества в целом?).

2. Конкуренция (столкновение интересов).
3. Восприятие несправедливости (где справедливость понимается как баланс – 

распределение вознаграждений пропорционально индивидуальным взносам).
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4. Искаженное восприятие. Предубеждения в пользу самих себя заставляют 
индивидуумов и группы гордиться своими добрыми делами и уклоняться от ав-
торства дурных поступков, не предоставляя таких льгот другим людям.

5. Зеркальное восприятие (взаимно негативные представления друг о друге, 
часто возникающие у сторон конфликта; например, свою сторону считают нрав-
ственной и миролюбивой, а другую – злонамеренной и агрессивной). Обе стороны 
конфликта приписывают сходные добродетели самим себе, а пороки – своим про-
тивникам.

Взаимоотношения или организации, в которых отсутствуют конфликты, по 
всей видимости обречены на угасание. конфликты порождают ответственность, 
решимость и неравнодушие. Будучи распознаны и поняты, они могут стимулиро-
вать обновление и улучшение отношений между людьми. В отсутствие конфлик-
тов люди редко осознают и решают свои проблемы.

исследователи конфликтов считают, что конфликты нормальны, что люди 
могут научиться жить с теми, кто отличается от них, что в большинстве споров 
может оказаться два победителя. 

американский психолог и исследователь кеннет Томас для описания типов 
поведения людей в конфликтных ситуациях использует двухмерную модель ре-
гулирования конфликтов. ее измерениями в которой являются кооперация, свя-
занная с вниманием человека к интересам других, вовлеченных в конфликт, и 
напористость, для которой характерна защита собственных интересов1. соответ-
ственно этим двум основным измерениям к.Томас выделяет следующие способы 
урегулирования конфликтов:

1. Соревнование (конкуренция) как стремление добиться удовлетворения сво-
их интересов в ущерб другому;

2. Приспособление, означающее, в противоположность соперничеству, принесе-
ние в жертву собственных интересов ради другого;

3. Компромисс;
4. Избегание, для которого характерно как отсутствие стремления к коопера-

ции, так и отсутствие тенденции к достижению собственных целей;
5. Сотрудничество, когда участники ситуации приходят к альтернативе, пол-

ностью удовлетворяющей интересы обеих сторон.
В методике определения конфликтов к. Томас писал, что существует пять 

стратегий разрешения конфликтов, выбор которых и определяет направление 
развития конфликта. самым эффективным инструментом автор считает сотруд-
ничества, а самым непродуктивным – соперничество. Между ними расположились 
приспособление, компромисс, избегание.

При избегании конфликта ни одна из сторон не достигает успеха. При выборе 
как формы поведения конкуренции, приспособления и компромисса или один из 
участников оказывается в выигрыше, а другой проигрывает, или оба проигрыва-
ют, так как идут на компромиссные уступки. и только в ситуации сотрудничества 
обе стороны оказываются в выигрыше.

1. упражнение «Бабочка Красавка»
Задачи упражнения: создать условия для осознания нормальности конфлик-

тов; выработать правила поведения в конфликтной ситуации. 

1 Тест описания поведения К. Томаса (адаптация Н.В. Гришиной) // Психологические тесты / Под ред. а.а. ка-
релина: В 2т. – М., 2001. – Т.2. с.69-77. 
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Инструкция участникам игры
Участники делятся на пары.
Вам необходимо в течение 3-4 минут ознакомиться со своей ролью одного из 

двух участников конфликтной ситуации. После этого вы должны со своим партне-
ром обсудить возникшую ситуацию.

Игровая процедура
Участники получают игровые фабулы (Приложение 9.1.) После завершения 

обсуждения в парах каждая пара сообщает результат своей работы. 
Обсуждение возможных выходов из конфликтной ситуации
В ходе обсуждения некоторые участники игры приходят к выводу, что возмо-

жен компромисс: д-р Гирера и д-р Джеймс совместно приобретают куколки, из ко-
торых выводятся бабочки. Пустые коконы используются для производства мази.

Обсуждение вопросов:
● является ли компромисс наиболее продуктивным способом решения кон-

фликта?
● возможно ли более продуктивное разрешение конфликта? какое?
Подведение итогов обсуждения приводит к общему выводу: в случае готов-

ности партнеров к сотрудничеству они бы пришли к взаимовыгодному соглаше-
нию. При конструктивном подходе конфликт предоставляет возможность прими-
рения и взаимной выгоды. 

Участникам раздаются памятки «как ссориться конструктивно» (Приложение 9.2.)
Рефлексия
закончите предложение: 
- участие в тренинге дало мне ...

Приложение 9.1. 
Фабулы для участников игровой процедуры
Лапидоптерический исследовательский институт в сШа в прошлом месяце 

потерял своего руководителя и ведущего специалиста. Мистер Липински скоро-
постижно скончался. В связи с этим существенно сокращается финансирование 
института.

Для продолжения исследований институт вынужден распродавать свои очень 
ценные фонды. завтра состоится аукцион по продаже уникальной коллекции 
куколок бабочки красавки. В коллекции 25 куколок, и это единственное место в 
мире, где они сохранились. наиболее серьезно на коллекцию претендует два че-
ловека, вы – один из них. 

Бабочка Красавка. Фабула для д-ра Джеймса
Вы – доктор Джеймс, ученый-химик с небольшой фармацевтической компа-

нией. вы разрабатывали мазь для профилактики рака кожи. Много лет назад вы 
думали, что работаете на далекое будущее, но уже сейчас проблема рака кожи ста-
ла очень актуальной. количество заболеваний растет даже среди детей. Люди в 
панике. 

к сожалению, бабочка красавка, единственная, чей кокон содержит необходи-
мый для мази компонент, исчезла в природе раньше, чем вы успели завершить ис-
следование и вывести формулу. Все инвесторы, кроме одного, отказались работать 
с вами. если вы не докажете, что обладаете формулой, вы потеряете все. Все, что 
вам нужно – двадцать пять коконов бабочки красавки. Только такого количества 
хватит на завершение экспериментов и выделения необходимого компонента. вы 
знаете о завтрашнем аукционе и готовы потратить 5000$ на бабочек.
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Будучи вполне уверенным в своей победе, вы узнаете, что д-р Гирера приехал 
из Бразилии специально, чтобы заявить, что бабочки – собственность Бразилии. 
вы решаете встретиться с ним, чтобы удостовериться, что доступ к бабочкам бу-
дет открыт, и вы сможете их приобрести. ваше будущее и здоровье сотен тысяч 
людей зависят от вашего успеха. 

Бабочка Красавка. Фабула для д-ра Гирера
Вы – доктор Гирера, министр по охране окружающей среды Бразилии. сохране-

ние лесов является вашей жизненной целью. эти леса важны и как часть экосисте-
мы, и как экономическая и социальная необходимость для коренного населения 
– индейцев. Одна из ключевых проблем, с которой вы недавно столкнулись – это 
угроза гибели деревьев Магориджи. именно эти деревья являются необходимой 
частью экологии леса и источником пищи для коренных жителей. исчезновение 
бабочки красавка, единственного насекомого, опыляющего эти деревья, стало 
причиной проблем. эксперименты с искусственным опылением полностью про-
валились. Все другие попытки тоже не увенчались успехом. вам нужно двадцать 
пять куколок, из которых вырастет 25 взрослых насекомых. этого было бы как 
раз достаточно, чуть меньше – и исчезает всякая надежда…

Ваше правительство ищет возможность бесплатного получения бабочек. но 
если это не выйдет, вы уполномочены использовать 15 000$. 

Вы понимаете, что коммерческие предприятия претендуют на 25 коконов для 
проведения исследований. некий доктор Джеймс назначил с вами встречу. Он 
может говорить все, что угодно, но бабочки принадлежат Бразилии, они – един-
ственная надежда для леса и его жителей.

Приложение 9.2. 
Памятка «Как ссориться конструктивно» (Ян Готлиб и Кэтрин Колби)
Не надо
1. извиняться раньше времени.
2. Уклоняться от спора, третировать молчанием или заниматься саботажем.
3. использовать ваше интимное знание другого человека для ударов ниже 

пояса и издевательств.
4. Притягивать не относящиеся к делу вопросы.
5. симулировать согласие, лелея обиду.
6. Объяснять другому, что он чувствует.
7. нападать косвенно, критикуя кого–либо или что-либо, представляющее 

ценность для другого.
8. Подкапываться под другого, усиливая его неуверенность или угрожая бе-

дой.
Надо
1. Ясно сформулировать проблему и повторить аргументы другого своими 

словами.
2. раскрыть ваши позитивные и негативные чувства.
3. с готовностью выслушивать отзывы о своем поведении.
4. Выяснить, в чем вы сходитесь и в чем расходитесь, и что из этого наиболее 

значимо для каждого из нас.
5. задавать вопросы, которые помогут другому подобрать слова для выраже-

ния своих интересов.
6. Ждать, пока спонтанная вспышка стихнет, не отвечая тем же.
7. Выдвигать позитивные предложения по взаимному исправлению.
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2.2. «ТЕхНОЛОГИИ ПРОДуКТИВНОГО ОБучЕНИЯ
ДЕТЕЙ-МИГРАНТОВ: уПРАВЛЕНчЕСКИЙ АСПЕКТ»

1. Общая характеристика
Целевая группа. специалисты и руководители образования, занимающиеся 

вопросами организации работы с детьми и семьями мигрантов.
условия освоения модуля. Освоение модуля предполагает наличие мотивации 

к работе с детьми-мигрантами, большим количеством социальных партнеров, го-
товность к работе в интерактивном режиме, собственный интерес к актуальным 
и перспективным процессам на рынке профессий, труда. Также важным является 
последовательное освоение всех элементов модуля, выполнение предлагаемых 
заданий, формирование собственного банка информационно-методических мате-
риалов для проведения практической работы, апробирование на практике осво-
енных в ходе занятий форм и методов работы.

Цель и назначение модуля. Ознакомление с сущностью продуктивного обу-
чения, этапами становления технологии. 

В результате освоения материалов модуля управленцы смогут:
● Понимать сущность продуктивного обучения. 
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● Обеспечивать управленческую поддержку реализации технологии продук-
тивного обучения.

● знать особенности и способы реализации технологии продуктивного обуче-
ния.

● Ориентироваться в основных ошибках и трудностях, возникающих в про-
цессе реализации технологии продуктивного обучения и оказывать помощь в их 
преодолении. 

● Оказывать помощь в ориентации на региональном (при необходимости рос-
сийском) рынке труда и рынке профессионального образования, построении об-
разовательной траектории в контексте будущего профессионального самоопре-
деления.

● Оказать помощь в проектировании будущего, построении профессиональ-
ного и образовательного проекта детям-мигрантам.

Ключевые понятия модуля: продуктивное обучение, технология продуктив-
ного обучения, рынок труда, рынок профессий, рынок образовательных услуг, 
портфолио.

Тематическое планирование занятий, учебные элементы модуля:
учебный элемент 1. знакомство с группой. сущность продуктивного обуче-

ния, технологий продуктивного обучения. сущностные отличия продуктивного 
обучения от традиционных моделей обучения. 

учебный элемент 2. алгоритмы проектирования педагогического сопрово-
ждения продуктивного обучения. Формы и методы работы.

учебный элемент 3. Проектирование модели управления продуктивным обу-
чением.

учебный элемент 4. Завершающая рефлексия, подведение итогов.
Информационные источники, которые используются при освоении мо-

дуля: книги и пособия по продуктивному обучению, материалы сМи, интернет-
ресурсы, справочная литература, статистические данные, данные мониторинго-
вых исследований.

Формы промежуточного и итогового контроля. Промежуточный контроль 
осуществляется на основе анализа результатов выполнения заданий по каждому 
из учебных элементов.

итоговый контроль по результатам обучения предполагает описание одного 
случая сопровождения профессионального самоопределения ребенка-мигранта. 

2. Пояснительная записка 
Описание содержания и форм проведения занятий в рамках каждого из учеб-

ных элементов имеет целью создание условий для более качественной подготов-
ки специалистов к созданию управленческой модели реализации продуктивного 
обучения и формирования их готовности к практической работе. 

Описание каждого из учебных элементов включает обозначение его целей, 
ключевых терминов, пошаговый алгоритм проведения занятий, задания для са-
мостоятельной работы, необходимые материалы. Предлагаемые материалы со-
держат описание конкретных процедур, технологий и методов, которые могут 
использоваться в практической работе. 

реализация каждого из учебных элементов предполагает сочетание информа-
ционной части и тренингово-практических занятий, обмена опытом, проведение 
обсуждений и дискуссий. 
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3. Описание учебных элементов модуля: цель, ключевые термины, ход за-
нятия, задания для самостоятельной работы, необходимые материалы

учебный элемент 1. знакомство с группой. сущность продуктивного обуче-
ния, технологий продуктивного обучения. сущностные отличия продуктивного 
обучения от традиционных моделей обучения. 

Цели: знакомство с группой, мотивирование участников на освоение материа-
ла модуля, определение целей и задач каждым из участников.

Ключевые понятия: продуктивное обучение, технологии продуктивного обу-
чения.

Необходимый материал: Доска или флипчарт, фломастеры, карточки для 
фиксации ожиданий и задач участников группы.

ход проведения занятия:
часть 1. 
1. Представление ведущего, информирование о месте и роли модуля в об-

щем курсе, его назначении, возможных темах и формах проведения занятий.
2. Представление участников группы.
3. Работа в мини-группах по обсуждению ожиданий участников, возмож-

ных тем и формы проведения занятий, представленных ведущим. Выработка 
предложений по корректировке содержания модуля, формулирование вопросов, 
значимых для изучения. 

4. Обсуждение результатов работы в мини-группах в общем круге.
5. Формулирование и фиксация на специальных карточках собственных 

задач обучения в рамках модуля каждым из участников. карточки вывешива-
ются для ознакомления всеми участниками. При необходимости в них могут быть 
внесены уточнения и корректировки.

Задания для самостоятельной работы:
сформулировать собственные ожидания и задачи на освоение материалов мо-

дуля.
часть 2. сущность продуктивного обучения, технологий продуктивного обу-

чения. сущностные отличия продуктивного обучения от традиционных моделей 
обучения. 

Цели: 
● Освоение основных понятий, подходов, факторов и этапов продуктивного 

обучения.
● сопоставление продуктивного обучения и традиционных моделей обучения. 
Ключевые понятия: продуктивное обучение, принципы продуктивного обу-

чения, принципы перехода от традиционных моделей обучения к продуктивному. 
Необходимый материал: Доска или флипчарт, листы бумаги, маркеры, схема 

основных этапов профессионального самоопределения.

2. Сообщение ведущего об истории продуктивного обучения.

ТЕхНОЛОГИИ ПРОДуКТИВНОГО ОБучЕНИЯ
- Термин «продуктивное обучение» был введен ингрид Бем и йенсом Шнайдером.
- INEPS Германия, Польша, испания, Швейцария, сШа, Португалия, россия (сПб, 
кемерово, Москва, сочи).
- Город как школа (в 1980-е годы модель «Город как школа» активно распростра-
нилась по всей америке. сформировалась целая сеть продуктивных школ, которые 
стремятся использовать ресурсы окружающей среды в образовательных целях).
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В данной части занятия ведущий знакомит участников занятия с историей воз-
никновения теории и практики продуктивного обучения. Термин «продуктивное 
обучение» был введен немецкими педагогами, которые стояли у истоков новой 
технологии: ингрид Бем и йенсом Шнайдером в 80-е годы. Технология доказала 
свою эффективность и в течение одного десятилетия получила распространение 
не только в Германии, но и Польше, испании, Швейцарии, сШа, Португалии, рос-
сии. В нашей стране богатый опыт был сформирован в санкт-Петербурге, где в на-
стоящее время успешно работает Центр продуктивного обучения (руководитель 
Ю.П. Башмаков), кемерово и сочи. 

3. Свободная дискуссия участников на тему: В чем ключевые различия 
перечисленных понятий?

● «обучение через деятельность»
● «обучение в деятельности»
● «деятельность как способ развития навыков» 
Подобная дискуссия позволяет актуализировать имеющиеся знания по изуча-

емой теме. Ведущий получает важный дополнительный материал относительно 
исходного уровня знаний и представлений участников, их готовности к освоению 
материалов модуля.

4. Подведение итогов свободной дискуссии. Ознакомление участников с основ-
ными подходами и различениями понятий, что является базовыми основаниями для 
реализации содержания модуля. В ходе дискуссии под управлением ведущего участ-
ники занятия формулируют основную формулу продуктивного обучения: 

РАБОТАЯ, учуСЬ

раскрывая сущность этой формулы, ведущий информирует участников об 
основном механизме ее обеспечения в практической деятельности.

решая некоторую проектную задачу, обучающиеся опираются на имеющиеся 
и приобретаемые самостоятельно в процессе продуктивного обучения навыки из 
различных образовательных областей:

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
(ПРОЕКТНАЯ)

ЗАДАчА

... ...

...Гуманитарные 
предметы

Предметы 
естественно-

математического 
цикла

Подводя промежуточный итог этой части обсуждения, ведущий, управляя 
фронтальной дискуссией, формулирует ключевые положения, реализация кото-
рых должна быть обеспечена в процессе продуктивного обучения.
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Технология позволяет максимально включить ученика в процесс разработки 
цели, проблематики, смысла и содержания образования. Чем выше его включен-
ность в эти процессы, тем полнее оказывается его индивидуальная самореализация 
и выше результаты самообучения. Ценным является то, что содержание образова-
ния разрабатывается самим учащимся. Он становится субъектом, конструктором 
своего собственного образовательного пути. Он еще и организатор своих знаний, 
проектировщик своего пути. его значимость эквивалентна значимости учителя.

смысл продуктивного обучения заключается не в изучении уже существую-
щего содержания, а в создании своего собственного продукта и получение знаний 
как способа (инструмента) его реализации.

5. Свободная дискуссия «Формулировка принципов продуктивного обуче-
ния на основе полученной информации».

Обобщая мнения участников занятия, ведущий фиксирует актуальные прин-
ципы.

Принципы продуктивного обучения

- социальная ориентированность образования – образование ориентировано на 
расширение существующего социального опыта;
- новизна (эксклюзивность) создаваемого продукта;
- создание ситуаций выбора на всех этапах обучения (от выбора темы проекта до 
форм его защиты, путей реализации);
- Ориентация на личные цели каждого обучающегося;
- индивидуальная ориентированность (на основе индивидуальных образователь-
ных программ).

Продолжение фронтального обсуждения на тему «На что направлено про-
дуктивное обучение?»

Обобщая мнения участников занятия, ведущий фиксирует актуальные пред-
ложения, обращая внимание на взаимосвязь принципов с высказанными идеями.

На что направлено продуктивное обучение?
- Мотивы, чувства, интересы учащегося;
- самореализацию (реализацию собственного существующего опыта);
- Предоставление возможности действовать в реальных жизненных и профессио-
нальных ситуациях;
- Поддержку и помощь в выявлении собственных дефицитов;
- Продвижение в собственном темпе.

ПРОБЛЕМА

справочники

интернет-ресурсы

Учебники, учебные пособия

Педагог, друзья, родители

Мастер производственного обучения (педагог ДПО)
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6. Работа в мини-группах.
Ведущий, интегрируя высказывания участников занятия, акцентирует их вни-

мание на том, что в продуктивном обучении учащиеся сам создают свои знания и 
образовательные продукты. 

задание для групп: сформулировать, какие дополнительные задачи решаются 
при этом.

В качестве опорного материала для участников ведущим могут быть даны бло-
ки, в соответствии с которыми слушателями будут структурироваться выводы: 

● задачи образовательного характера;
● задачи социального характера;
● задачи профессионального характера.

учащиеся сами создают свои знания
и образовательные продукты.

Какие дополнительные задачи решаются в ходе этого?
что происходит при этом?

7. Подведение итогов работы в мини-группах.

8. Работа в мини-группах.
на основе приобретенного опыта сформулировать основные развития между 

традиционной моделью обучения и продуктивным обучением в соответствии с 
предложенной таблицей:

Традиционное 
образование

Продуктивное 
образование

кто выбираетсодержания образования?
какой метод преподавания лежит в основе?
В какой последовательности ученик получа-
ет образование? 
каковы основные мотивы учения? 
какая связь между учением и практикой?
кто несет ответственность за процесс об-
разования?
на какие процессы опирается учитель в про-
цессе обучения?
каковы критерии оценивания успешности? 

Предложим возможные варианты заполнения таблицы.

Традиционное образование Продуктивное 
образование

кто выбирает содер-
жание образования?

- чиновники Министерства об-
разования рФ (федеральный 
компонент учебного плана)
- региональные чиновники (ре-
гиональный компонент)
- администрация школ (школьный 
компонент)

- ученики
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кто выбирает содер-
жание образования?

- родители (выбор профиля шко-
лы/класса)
- ученики (выбор факультатива, 
кружка, секции)

- ученики

какой метод препода-
вания лежит в основе?

- лекция
- рассказ учителя
- беседа
- реже активные методы

- «учить учиться»
- практическая деятель-
ность
- активные методы: диа-
лог, полилог, ориента-
ционные игры, интер-
вьюирование…

В какой последова-
тельности ученик по-
лучает образование?

знания – умения – навыки
Личный опыт – интерес 
– практика – проблема – 
теория – практика

каковы основные 
мотивы учения?

отношение человека к семейным 
традициям

Отношение человека к 
деятельности и к само-
му себе

какая связь между 
учением и практикой?

эпизодическая:
учение - практика

Постоянная:
практика - учение

кто несет ответствен-
ность за процесс об-
разования?

Учитель, который должен разви-
вать способности учеников и т.д.

и ученики, которые 
должны развивать у 
себя способности, но в 
то же время и школа, от-
ветственная за создание 
условий, обеспечиваю-
щих соответствующее 
продвижение учеников

на какие процессы 
опирается учитель в 
процессе обучения?

на запоминание учеником опреде-
ленного объема учебного мате-
риала

на индивидуальный 
опыт деятельности 
ребенка

каковы критерии оце-
нивания успешности?

Объем и качество предметных 
знаниевых умений

Объем и качество уме-
ний деятельности

Подводя промежуточный итог этой части обсуждения, ведущий, управляя 
фронтальной дискуссией, формулирует ключевые положения, реализация кото-
рых должна быть обеспечена в процессе продуктивного обучения.

ПЕРЕхОД ОТ ТРАДИЦИОННОЙ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ К ПРОДуКТИВНОМу 
ОБучЕНИю ПРЕДПОЛАГАЕТ:

- Признать право ученика на индивидуальность.
- Признать право учащегося на собственный образовательный путь, маршрут, траек-
торию.
- Признать право ученика на «творение» своего собственного знания.
- Признать социальное партнерство педагога и ученика в качестве единственно воз-
можного стиля взаимоотношений на всех этапах обучения.
- Проектирование социально-педагогической среды таким образом, чтобы она 
максимально способствовала развитию личности ребенка и мотивировала его на 
деятельность.
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9. Подведение итогов занятия. Превентивное задание к следующему заня-
тию: «сформулировать, с какими трудностями, по вашему предположению, может 
столкнуться управленец, реализующий модель продуктивного обучения?»

учебный элемент 2. алгоритмы проектирования педагогического сопрово-
ждения продуктивного обучения. Формы и методы работы.

Цели: знакомство с практикой организации продуктивного обучения в городе 
сочи; проектирование алгоритмов педагогического сопровождения модели про-
дуктивного обучения.

Ключевые понятия: продуктивное обучение, технологии продуктивного обу-
чения.

Необходимый материал: Доска или флипчарт, фломастеры.
часть 1. Представление участникам занятия опыта организации продук-

тивного обучения в городе Сочи.
1. Презентация опыта организации продуктивного обучения в городе сочи.
 

ПРЕДПОСыЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПО
Предпосылки открытия продуктивных групп в сочи:
- многонациональный состав населения;
- интенсификация миграционных процессов;
- наличие учащихся, отторгнутых массовой школой;
- наличие учащихся, требующих педагогической поддержки.

2. Фронтальное обсуждение. сопоставление вышеназванных предпосылок в 
сочи с ситуацией в регионе, в котором проводится занятие (красноярский край).

Поиск отличительных и идентичных характеристик. коллективный вывод об 
общих чертах социообразовательной ситуации и ее особенностях.

Общая схема, по которой строится процесс познания в группах продуктивного 
обучения в сочи:

Общая схема

            опыт –
                            интерес –
                                                  проблема –
                                                                             практика –
                                                                                                       проблема –
                                                                                                                                теория –
                                                                                                                                                   практика

Продвигаясь в заданной логике: от практической работы по реализации про-
екта к освоению новых навыков и приобретению нового опыта в процессе ее вы-
полнения – учащийся получает и определенный социальный опыт, так как: 

● Ученики сами определяют индивидуальный смысл занятий.
● сами ставят цели.
● самостоятельно проектируют этапы собственной работы.
● самостоятельно оценивают свою работу.
результатами их деятельности являются: собственные «уникальные» проек-

ты, учебные программы, оригинальные методики решения проблемы.
● Научно-образовательные проекты и программы, обеспечивающие этапы 

развития личности, высокую социальную адаптивность, реализацию достижений 
личности, стимулирующие познавательную и созидательную творческую дея-
тельность. 
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Что относить к продуктивному образованию?
● Образовательные проекты практико-ориентированной познавательной 

деятельности: 
● Молодежный бизнес-центр; 
● Школьный театр, художественная студия, редакции журналов и газет; 
● Опытные станции юннатов, полеводческие бригады, школьные лесниче-

ства, производственные мастерские и т.п. 
● разнообразные формы семейной и народной педагогики: народные промыс-

лы, фольклорные коллективы и т.п. 
● Авторские учебные программы: 
● По содержанию. 
● По форме проектирования этапов познавательной деятельности. 
● По форме организации. 
● По методике и технологиям обучения. 
● Авторские учебно-методические комплексы: авторское дидактическое обе-

спечение нового поколения (системы заданий – новые по форме и содержанию), 
дополняющее существующие стандарты и обеспечивающее системное восхожде-
ние по этапам познавательной деятельности. 

● Авторские системы аттестации и тестирования, познавательные игры и 
конкурсы; авторские формы определения уровней достижения, стимулирующие 
процесс познания – от увлечения к учению, познанию и саморазвитию. 

Представленный перечень является открытым. Формы и продукты опреде-
ляются индивидуальным профессиональным опытом и творчеством педагогов и 
воспитанников.

Важным элементом продуктивного обучения является наличие мест для про-
изводственных практик обучающихся. В итоге их социальная адаптация проис-
ходит на трех уровнях:

● в среде сверстников;
● во взаимоотношениях с педагогами;
● в реальной жизненной / профессиональной ситуации.
Практика организации продуктивного обучения детей-мигрантов показала, 

что их адаптация происходит более эффективно, чем в условиях традиционного 
педагогического сопровождения. 

Далее ведущий предлагает слушателям проанализировать принципы продук-
тивного обучения:

● смысл образования – расширение собственного опыта ученика. 
Данный принцип предусматривает обогащение существующего социального, 

образовательного, личностного опыта учащегося в процессе самостоятельной 
проектной деятельности. В этом смысл его индивидуальной образовательной 
программы. 

● задача – создание нового для ученика продукта (идеи, вопроса, текста, пра-
вила, продукта и т.д.)

В процессе выполнения проекта учащийся создает совокупность новых про-
дуктов на разных этапах его выполнения: (от сформулированной самостоятель-
но или в сопровождении педагога, мастера производственного обучения идеи, 
определение алгоритма ее реализации до создания конечного продукта проекта, 
его описания и т.д.) это является непременным условием при организации про-
дуктивного обучения. 

● Обучение является сопровождением.
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Принципиальным отличием продуктивного обучения от традиционных моде-
лей заключается в следующем: обучение является способом сопровождения ин-
дивидуального развития учащегося. это коренным образом меняет роли и функ-
ции педагогов, которые в этом случае становятся консультантами, тьюторами. 

● В ходе обучения сопоставляется личностный образовательный результат с 
культурными аналогами.

как следует из логики продуктивного обучения, развитие ребенка, подростка 
происходит в процессе выполнения самостоятельной проектной деятельности, в 
основе которой поиск продуктивной проектной идеи, имеющей социальную зна-
чимость. это означает, что процесс поиска идеи включает в себя анализ, осмыс-
ление существующих культурных аналогов в сопоставлении с собственной идее, 
оценку ее с точки зрения актуальности, целесообразности, практической направ-
ленности. 

● Принцип свободы выбора.
● индивидуальное творчество – не самоцель. Важно, чтобы ученик осознал, 

понял свое место в культурно-историческом процессе, научился сопоставлять 
свои «открытия» с движением исторической и культурной мысли.

● Принцип индивидуального целеполагания.
● Принцип рефлексивной деятельности, что предусматривает необходимость 

осознания личных целей ученика.
реализуя технологию продуктивного обучения, базирующуюся на вышеназ-

ванных принципах, и понимая, что в процессе выполнения проекта учащийся:
● наращивает собственный интеллектуальный потенциал;
● социальный опыт;
● Профессиональный опыт – выстраиваем многоуровневую модель педагоги-

ческого сопровождения воспитанников в процессе обучения.
Технология продуктивного обучения требует внятной и структурированной 

модели сопровождения воспитанников в процессе проектной деятельности/обу-
чения.

В группу педагогического сопровождения входят:
● Директор.
● куратор направления. 
● классный руководитель/социальный педагог.
● Психолог.
● Учителя-предметники.
● Мастер производственного обучения (педагог ДПО.)
● руководитель предприятия (по согласованию).
3. Групповое задание:
опираясь на теорию продуктивного обучения и используя полученные 

сведения из практики его организации, сформулировать примерные функ-
циональные ответственности всех субъектов, вовлеченных в процесс педа-
гогического сопровождения.

Презентация работы групп. Анализ результатов. Обобщение результатов. 
4. Сообщение ведущего.
Тема: Модель учебного плана групп продуктивного обучения.
Ведущий предлагает участникам семинара познакомиться со структурой учеб-

ного плана, включающего 5 составляющих:
● Блок общеобразовательных дисциплин (4 часа);
● Блок профессиональной подготовки (10 часов);
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● Блок практик на рабочих местах в городе (4 часа);
● Выполнение собственного проекта (4 часа);
● работа с психологом (1 час).
Таким образом, совокупный объем учебной нагрузки составляет 23 часа в не-

делю. При этом она носит распределенный характер: 
Общеобразовательный блок реализуется на базе учреждения дополнительно-

го образования (межшкольного учебного комбината) по договору с муниципаль-
ным общеобразовательным учреждением, реализующим программы в форме 
очно-заочного обучения («вечерняя школа»). Для реализации привлекаются пе-
дагогические кадры вечерней школы, прошедшие соответствующие курсы повы-
шения квалификации. 

Блок профессиональной подготовки реализуется мастером производственно-
го обучения (педагогом дополнительного образования), который может являться 
и руководителем выполняемого проекта. 

соответственно часть учебного плана, осваиваемая в процессе выполнения 
конкретной производственной задачи на рабочем месте, курируется сотрудников 
предприятия (который по согласованию может быть оформлен как педагог до-
полнительного образования в учреждение дополнительного образования). 

Графическая модель учебного плана представлена ниже.

совокупность 
образовательных 
(учебных) задач

Освоение профес-
сиональных навыков – 
получение профессии

наращивание опыта 
деятельности, освоение 

новых способов

совокупность задач
по социализации

подростков

Блок 1. Обще-

образователь-

ные дисципли-

ны (4 часа)

Блок 2. Блок

профессиональ-

ной подготовки

(10 часов)

Блок 3. Блок

практик на

рабочих местах

в городе (4 часа)

Блок 4. Выпол-

нение собствен-

ного проекта

(4 часа)

Блок 5. работа

с психологом

(1 час)

Общая недельная нагрузка на 1 учащегося – 23 часа.

Модель деятельности учащегося

Основной вид
деятельности:

выполнение

Осваивая учебный план, обучающийся решает совокупность образовательных 
(учебных) задач, осваивает конкретные профессиональные навыки и способы 
деятельности как базу для дальнейшего профессионального становления, фор-
мирует новый опыт социальной деятельности.

Представим макет расписания групп, работающих по технологии продуктив-
ного обучения. сложность его разработки заключается в необходимости учета 
ряда факторов:

- объединение в группу (2 человека) обучающихся примерно одного уровня 
социализации, образовательной подготовки;
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- оптимизация расписания с точки зрения загруженности педагогического со-
става;

- необходимость соблюдения дидактических требований санПин.
МАКЕТ РАСПИСАНИЯ

Время ученик 1 ученик 2 ученик 3 ученик 4
8.00 – 8.40 проект
8.50 – 9.30 английский 

язык
проект

9.40 – 10.20 Физика вокруг нас проект Учись писать 
грамотно

10.30 – 11.10 Открытия в мире 
живой природы

Группа 
общения

… Математические 
чудеса и тайны

проект Открытия в 
мире живой 

природы

5. Групповая работа
5.1. Ведущий предлагает участникам семинара познакомиться с этапами дея-

тельности по реализации продуктивного обучения:
● этап 1. Ознакомительный. Встречи с психологом. Цель: формирование психо-

лого-педагогического портрета обучающегося.
● этап 2. Определение уровня предметных знаний через совокупность диагно-

стических работ, позволяющих получить представление об уровне предметной 
обученности воспитанника. Формирование индивидуального учебного плана.

● этап 3. знакомство с местами практик, где будут осуществляться профессио-
нальные пробы.

● этап 4. рабочие встречи с мастерами производственного обучения. Обсужде-
ние возможной проектной тематики.

● этап 5. начало реализации проекта. 
● этап 6. работа в условиях реального производства. работа в учебной мастер-

ской/лаборатории. 
● этап 7. Поиск способов решения производственных проблем.
● этап 8. Подготовка образовательного отчета.
● этап 9. Открытая презентация-защита проекта.
5.2. заполнить таблицу «сравнительно-сопоставительный анализ смыслов и 

технологии продуктивного обучения и классно-урочной системы».
СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНыЙ АНАЛИЗ

Традиционная классно-
урочная система

Продуктивное обучение

смысл
Основные формы
средства диагностики
способы диагностики
роли учителя
роли учащегося
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способы освоения 
содержания
Ведущий тип деятельности
авторы содержания 
образования
результаты образования

5.3. анализ результатов работы групп. актуализация различий. Ответы на во-
просы.

часть 2. Проектирование педагогического сопровождения продуктивного 
обучения. Формы и методы работы (на основе анализа представленного опыта)

Обращаясь к представленному в предыдущей части семинара опыту, ведущий 
знакомит участников с этапами и алгоритмами педагогического сопровождения. 

Этап 1. «Диагностика стартового уровня обучающегося»
этот этап включает в себя несколько составляющих: собеседование с психо-

логом, психологическая диагностика, диагностика учебных умений и навыков, 
определение уровня обученности.

● собеседование с психологом. В ходе собеседования важно выяснить, какой 
опыт деятельности был сформирован у обучающегося до прихода в учреждение? 
Чем он интересуется? каковы интересы и хобби? Что любит делать? Что он знает 
хорошо и в каких знаниях испытывает дефицит?

● заполнение анкеты «Мои интересы и склонности».
● Диагностика стартовых учебных умений и знаний. Выполнение тестовых 

работ. Беседа с учителями, в ходе которой педагогам важно выяснить стартовый 
уровень знаний, навыков обучающегося, определить его учебные дефициты. В 
дальнейшем это станет основой для разработки индивидуального учебного пла-
на и тематики проекта. 

● Общее собрание группы. знакомство с группой. В ходе общего собрания 
группы целесообразно использовать разнообразные тренинги на формирование 
команды.

● Обсуждение структуры и содержания индивидуального учебного плана. за-
ключение договора.

Этап 2. «Знакомство с предприятием»
Поскольку производственная практика, работа на предприятии в продуктив-

ном обучении является основой проектной работы, этому этапу следует уделить 
особое внимание. Учащимся может быть предоставлена возможность познако-
миться со всеми предприятиями города, с которыми заключены договоры о со-
трудничестве. В рамках этих посещений организуются встречи с лучшими масте-
рами предприятий, мастерами производственного обучения и т.д.

По окончании экскурсии организуется рефлексивно-аналитические встречи, 
в ходе которых определяется отношение обучающихся к той или иной сфере дея-
тельности, выбор мастера производственного обучения (который в дальнейшем 
оформляется по совместительству в межшкольный учебный комбинат), предва-
рительное обсуждение возможных проектных направлений. 

● этап самоопределения. на этапе самоопределения проводятся встречи с пси-
хологом, социальным педагогом. Цель: уточнение интересов, склонностей обу-
чающегося, разработка программы индивидуального психолого-педагогического 
сопровождения. 
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● Обсуждение мест продуктивной практики с куратором направления.
● знакомство с мастером производственного обучения.
● Обсуждение и выбор темы проекта. По итогам тематика проектных работ 

утверждается приказом директора МУПк.
● В результате проделанной работы формируется учебный план, включающий 

три составляющих:
- главная профессиональная задача (разрабатывается совместно с мастером 

производственного обучения);
- главная образовательная задача (разрабатывается совместно с педагогами, 

учителями-предметниками) на основе результатов образовательной диагности-
ки, тематики проектной работы;

- главная социальная задача (разрабатывается социальным педагогом и пси-
хологом, куратором направления на основе данных психолого-педагогической 
диагностики).

При этом важным представляется определить эффективные методы, исполь-
зование которых позволит решить обозначенные задачи, на критерии достиже-
ния цели. 

Индивидуальный учебный план (разрабатывается совместно с педагогом, 
мастером производственного обучения, социальным педагогом, психологом)

Тема проекта
Главная 
профессиональная 
задача

Главная 
образовательная 
задача

Главная 
социальная задача

Методы

критерии оценки

результаты 
оценивания – 
достижения цели 
(рефлексия)

● реализация проектного замысла.
● Промежуточная аттестация.
● итоговая аттестация.
Групповое задание. на примере проектной работы по теме «аквариум» раз-

работать алгоритмы связи проекта с учебным содержанием, предложить возмож-
ные методы и технологии работы педагогов, описать продукт, полученный в ре-
зультате реализации проекта.

При этом слушателям предлагается ответить на вопросы:
● Что нужно для того, чтобы создать аквариум?
● сколько необходимо материала и какого?
● как сделать?
● как, кому и где об этом можно рассказать?
● как рекламировать?
● как подготовить отчет?
Отвечая на предложенные вопросы, слушатели устанавливают связи между 

содержанием, технологиями выполнения проекта и учебным содержанием. 
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«Аквариум»

Тема/задача Связь с учебным 
содержанием Методы/средства Продукт

Что нужно, чтобы 
создать «аквариум»
сколько необхо-
димо материала
и какого?
как сделать?
как, кому
и где рассказать?
как
рекламировать?
как подготовить 
отчет?

Анализ выполненных работ.
В ходе выполнения аналитической работы слушатели обнаруживают, каким 

образом в процессе выполнения проектной работы обучающиеся могут выявить 
образовательные дефициты, как через практическую работу «вытаскивается» со-
держание образования. 

Подведение итогов занятия.
В качестве итогового задания можно предложить слушателям коллектив-

но (или в группах) заполнить таблицу. Цель: актуализировать полученную 
информацию и структурировать ее в таблице «Организационные различия 
традиционной классно-урочной системы и продуктивного обучения».

Организационные различия

Традиционная
к/у система

Продуктивное
обучение

Учебный план
Основной вид
деятельности учителя
Форма организации
Основная форма работы
источники информации
Что в центре педагогиче-
ского внимания?
Что оценивается?
каковы отношения между 
обучением и трудом?
кто принимает решения?

Проведение дискуссии на основе содержания таблицы, заполненной слу-
шателями.
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учебный элемент 3. Проектирование модели управления продуктивным обу-
чением.

Цели: 
● Моделирование схемы управления в продуктивном обучении. разработать 

управленческую модель.
● сопоставление технологий управления в продуктивном обучении и тради-

ционных моделях обучения. 
Ключевые понятия: продуктивное обучение, модель управления в продук-

тивном обучении. 
В общем виде этапы организационной совместной деятельности представле-

ны ниже.

Этапы организации совместной деятельности
- Отвечаем на вопросы:
С кем? С какой целью? что получим в результате?
- Ориентировочный (+создание групп общения)
- этап разработки
- этап реализации
- этап презентации
- этап оценки

рассмотрим подробно каждый этап модели и технологии управления на каж-
дом шаге ее реализации.

Этап 1. Ориентировочный 
Работа в смысловом поле «Потребности» – «Займи свое место в будущем» 
Цель: построение доверия между педагогическом коллективом, группой сопро-

вождения и обучающимся.
1. Образование и профессия.
2. Чего «хочет» учащийся?
3. Мотивы.
4. Зачем ему это нужно?
5. Как поможет «занять свое место в будущем»?
6. Исследование личных опытов (учебного, социального, профессионального)
Методы: беседа, составление «городской профессиональной карты», коллаж 

«Мой жизненный багаж», «История моей жизни», анкетирование.
Этап 2. Исследование возможных мест практики.
Цель: найти возможные места практик для учащихся.
● Тесты профессионального выбора.
● экскурсии (условия работы, возможное участие, что нравится/не нравится, 

что мог бы предложить).
● Однодневная работа в месте возможной практики.
● изучение вакансий (посещение Цзн, пресса, интернет, объявлений).
● составление городской профессиональной карты. 
Методы:
● тестирование, маркетинговые исследования, обсуждение.
Этап 3. Работа в смысловом поле «Могу»
Цель: рефлексия по итогам этапа. 
● Создание собственной картотеки с информацией о возможных местах практик 
● Интересно ли?
● Почему выбрал именно это? (анализ персональных критериев).
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● Смогу ли?
● Чего не хватает? (выявление дефицитов).
● Кто из моих одноклассников заинтересовался этим местом практики (ме-

стами практики).
Методы: анкетирование, анализ картотеки, собеседование, встреча с масте-

ром производственного обучения, составление плана анализа практики.
● Для кого выпускается продукция (осуществляется эта деятельность)?
● Как я могу оценить ее эффективность? 
● Мою эффективность?
● Как я могу узнать мнение о своей работе?
● Совпадают ли мнения мои собственные с озвученными? 
Методы: переговоры, составление списка возможных критериев эффективно-

сти, составление инструкции о процессе будущего создания изделия и использования.
Этап 4. Практическая деятельность 
Цель: собственная реализация проекта
● Что мне необходимо делать? В какой последовательности?
● Нравится ли мне это делать?
● Что вызывает напряжение?
● Как я отношусь к тому, что делаю?
● Что я буду делать, если не получится?
Методы: составление плана действий, обсуждение, анкетирование, консуль-

тирование.
Этап 5. Рефлексия в процессе деятельности
Цель: проанализировать и оценить этапы собственного продвижения в про-

цессе выполнения проекта.
● Как я веду документацию и обрабатываю результаты?
● Как я могу наблюдать «изменения» в своих навыках?
● На что важно обратить внимание?
● Какие вопросы, проблемы возникают в процессе реализации проекта?
● Как я могу узнать мнение моих наставников о процессе моей работы?
Методы: переговоры, краткие доклады, составление списка критериев оценки 

процесса, анкетирование, составление перечня проблем.
Цель: установление взаимосвязей с учебным содержанием.
● Какие знания у меня есть для осуществления работы?
● Что я уже умею делать?
● Каких знаний мне недостает?
● Где я могу получить ответы на вопросы?
● Кто может мне помочь найти пути решения проблемы?
● Как я могу проверить верность выбранного решения?
Методы: наблюдение, обсуждение проблем и возможных источников информа-

ции, составление карты «Мой проект и математика (литература, физика…), от-
крытые информационные ярмарки (диспут-столы)».

● Насколько способ моей деятельности соответствует моим ожиданиям?
● Отражает ли моя деятельность мои интересы?
● Что я жду от следующих шагов моей деятельности?
Методы: обсуждение, анкетирование, написание текста (симпатии/антипа-

тии к деятельности), «Моя биография и моя деятельность». 
Этап 6. Подготовка к анализу результатов и презентации 
Цель: подготовка к образовательному отчету и презентации.
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● Нужна ли моя деятельность обществу?
● Что она приносит людям? Пользу или отрицательный эффект?
● Как я могу узнать отношение к результатам моего труда людей?
● Как я могу влиять на результаты своего труда?
Методы: изучение спроса, собирание информации о продукте, коллективные 

обсуждения. 
● Что является важным для меня и что оценивают люди?
● Как я буду описывать результаты своего труда в образовательном отчете?
● Какая форма презентации наиболее полно отразит результаты моей дея-

тельности?
Методы: фотоотчет, игровой фильм, презентация, сбор мнений представи-

телей целевых групп, сочинение, подготовка текста. 
Этап 7. Презентация/образовательный отчет
Цель: организация внешней экспертизы. Оценка результатов. Обсуждение пер-

спектив развития идеи.
● На какую целевую группу ориентирована моя презентация?
● Что в содержании и форме презентации может быть интересно слушате-

лям?
● Как их мотивировать на развитие идеи?
Методы: обсуждение, анкетирование, составление карты возможностей. 

результат, который планировали 
получить результат, который получили реально

сильные стороны моей работы слабые стороны моей работы

До работы над проектом (исследованием) 
я не умел делать

Во время работы над проектом 
(исследованием) я научился

Чем мой продукт может понравиться 
экспертам

Чем мой продукт может не понравиться 
экспертам

 
Каждым воспитанником ведется «Дневник проекта». Примерная струк-

тура «Дневника» представлена ниже. 

Дневник проекта
1) замысел (идея)
Мой проект будет посвящен _____________________________________________________________ 
Я хочу разработать этот проект, потому что: _________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________

2) ситуация (положение дел сейчас)
____________________________________________________________________________________________________



152

3) результат (что хотите получить) ____________________________________________________
4) Противоречия между настоящей ситуацией и желаемым результатом

Сейчас есть В будущем будет

5) Проблема: _______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

6) Цель: ______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

7) задачи

задача План ресурс сроки выпол-
нения

способ 
получения

1)

2)

3)

 
8) Планируемый результат. Я планирую получить __________________________________

____________________________________________________________________________________________________
Полученный продукт можно будет использовать ___________________________________

____________________________________________________________________________________________________
9) Оценка полученного продукта: ______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
10) Мои обязанности _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Ведение «Дневника проекта», подготовка отчета по заранее совместно 
согласованными критериями – это, собственно, тоже образовательная ситуа-
ция. 
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Критерии:
● актуальность темы проекта. аргументация актуальности. 
● Предпосылки проекта.
● Цели, задачи.
● состав проектной группы. распределение ролей и функций.
● Механизмы согласования действий.
● Тип общения в группе.
● Особенности привлечения содержания предметных областей. источники.
● регламент реализации проекта. 
● аргументация принимаемых решений. 
● эстетика оформления.
● качество презентации. Логика презентации. речь. Образность. аргументи-

рованность. Обращенность к аудитории. 
Подведение итогов занятия. Рефлексия.

учебный элемент 4. завершающая рефлексия, подведение итогов.
заключительная часть семинара проводится в форме групповой работы.
Задание: какие элементы технологии продуктивного обучения могут быть 

интегрированы в практику деятельности образовательных учреждений, которых 
представляют слушатели. 

Подведение итогов. Рефлексия результатов. 

Приложение
Группа Общения (включая Ориентационную Стадию)

Общие цели
Образования

Темы Методы Критерии 
Оценки

Стандарты
достижения*

1. Исследование Мест Практики для Продуктивного образования

1.1 Быть
способным 
развивать 
персональные 
интересы
деятельности: 

-исследовать 
существующие 
персональные 
интересы;

-развивая 
интересы, при-
ходить к появ-
лению новых 
увлечений; 

-изучать 
собственную 
работоспособ-
ность;

1) Что по-
нимается под 
«деятель-
ностью» и 
что является 
«интересами 
деятельно-
сти»? 
2) Мои по-
требности и 
возможности: 
какой опыт 
деятельности 
я имел до сих 
пор? каковы 
мои интересы 
и хобби? как 
они были 
отражены в 
школе до сих 
пор? 

Групповая работа: 
-диалоговые игры, 
направленные на 
построение доверия 
(шар «еж», шар 
из шерсти, карты 
эмоций), групповые 
обсуждения; 
-коллаж, «мой 
жизненный багаж», 
«история Жизни» – 
биография;
-исследование 
города и возможных 
мест бизнеса;
-взаимные интер-
вью, обсуждение 
возможного буду-
щего, мечты и их 
анализ.

-выявление 
существую-
щих интере-
сов деятель-
ности;

-представ-
ление и 
оправдание 
собственных 
интересов 
деятельности 
и ожиданий 
в пределах 
установок 
группы (уст-
но, визуально 
или в форме 
действий);

A) b) c)

-быть способ-
ным обсуж-
дать, доказать 
и описать 
опыт деятель-
ности; 

-быть 
способным 
представить 
и защищать 
интересы 
деятельности 
группы; 

-спорить, 
убеждать, ана-
лизировать;
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-выразить и 
обсуждать 
интересы в 
пределах уста-
новок группы;

-соотнести 
персональные 
интересы с 
интересами 
других людей 
и интересами 
группы.

Что я осо-
бенно хорошо 
знаю и в 
каких знаниях 
я испытываю 
недостаток? 
3) Моя жизнь 
до этого 
момента: 
какой опыт 
развития 
моих интере-
сов в школе 
я имею? Что 
помогло мне 
развиваться? 
Что помешало 
моему раз-
витию? Что 
я уже узнал? 
как я хочу 
учиться? 
4) Мое про-
дуктивное 
образование в 
будущем: как 
бы я мог объ-
единить мои 
интересы с 
PL? как я могу 
использовать 
мои интересы 
в отношении 
моего будуще-
го? Что меня 
волнует в 
этой связи?
5) Моя соб-
ственная роль 
в группе: как 
я могу исполь-
зовать мои 
собственные 
интересы в 
группе? ка-
кую роль я бы 
хотел играть в 
группе?
6) …

Индивидуальное 
образование:
-заполнение и 
анализ анкет для 
самооценки, оценки 
склонностей и т.д.;
-изучение особен-
ностей курсов;
-анализ фамильных 
профессий («генеа-
логическое древо»), 
«личных дел», 
сообщение о книге, 
выбор фотографии/
картины (какая кар-
тина рассказывает 
обо мне?), в основе 
которых лежат 
высказывания типа 
«кое-что, что я всег-
да хотел делать!»
-изучение различ-
ных путей исследо-
вания информации: 
использование BIZ, 
поиск в интернете.

Советы от группы 
и педагога: 
-индивидуальные 
обсуждения;
-оценка ответов на 
вопросы анкет;
-предъявление 
интересов для дея-
тельности в группе 
общения;
-совместное рисо-
вание «дерева ин-
тересов» и «дерева 
компетентности».

Использование 
социальной окру-
жающей среды:
представление 
своих действий (на 
месте практики или 
в группах общения);
посещение торгово-
промышленных 
выставок, ярмарок 
рабочих вакансий

-защита и, 
при необ-
ходимости, 
пересмотр 
персональ-
ных инте-
ресов по 
отношению 
интересов 
группы;

-принятие 
новых и 
необычных 
методов, го-
товность их 
испытывать;

-понимание и 
идентифика-
ция собствен-
ных способ-
ностей, сил и 
ограничений;

-рассмотре-
ние стимулов 
и аргументов 
формирует 
педагогов и 
объединяет 
учащихся.

-быть способ-
ным исследо-
вать и если 
необходимо 
пересматри-
вать собствен-
ные интересы 
деятельности 
из-за других 
точек зрения.
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1.2 Быть способ-
ным найти 
ситуации для 
активной 
собственной 
деятельности, 
пробуждаю-
щие реаль-
ный интерес:

- идентифици-
ровать сферы 
деятельности, 
пробуждаю-
щие интерес;

- исследовать 
эти сферы дея-
тельности;

- дифференци-
ровать сферы 
деятельности 
относительно 
различных 
условий;

- формулиро-
вать вопросы, 
касающиеся 
собственных 
действий;

1) Что явля-
ется «Продук-
тивным обра-
зованием»? 
2) какие про-
фессии я знаю 
и с какими 
другими 
областями 
человеческой 
деятельности 
я знаком? 
какие виды 
профес-
сиональной 
деятельности 
существуют в 
пределах этих 
областей?
3) какие 
сферы дея-
тельности и 
профессии 
отражают мои 
интересы?
4) Что я мог 
бы делать в 
различных 
сферах дея-
тельности?
5) каковы 
условия для 
работы имеют-
ся в различных 
сферах дея-
тельности? По 
какому призна-
ку эти условия 
отличаются? 
какие условия 
для работы я 
нашел бы же-
лательными?
6) По каким 
задачам 
отличаются 
друг от друга 
разные сферы 
деятельности 
(в городе или 
в школе)?

Групповая работа:
-картография мне-
ний;
-тесты профессио-
нального выбора;
однодневное ис-
пытание на месте 
практики, в учени-
ческой фирме;
-испытание дея-
тельности в школе 
(н-р, украшение 
комнаты);
-исследование сфер 
деятельности, тем, 
задач и обязанно-
стей (н-р, в учениче-
ской фирме).

Индивидуальное 
образование:
-исследование (н-р, 
BIZ, Желтой прессы, 
публикаций с объ-
явлениями работы 
и т.д.)
-получение нужной 
информации раз-
личными путями: 
н-р, использование 
рубрик «Что? и 
Где?», городских 
карт и расписания 
общественного 
транспорта, поиска 
в интернете.

Советы группы и 
педагогов:
-индивидуальные 
обсуждения;
-использование 
«Фондовой биржи 
мест практики»;
-наставничество 
опытных учеников;
посещение мест 
практики.

-поиск, иден-
тификация и 
исследование 
сферы дея-
тельности, 
отражающей 
интересы 
ученика 
(чтобы быть 
способным 
оценить су-
ществующие 
альтернати-
вы); 

-поиск 
информации 
для иден-
тификации 
и оценки 
сферы дея-
тельности, 
вызывающей 
интерес;

-описание и 
анализ си-
туации дея-
тельности, 
вызывающей 
интерес 
группы;

-рассмотре-
ние идей и 
моментов, 
затронутых 
педагогами 
и учени-
ками для 
выявления 
возможных 
мест деятель-
ности;

а) в) c)

- быть 
способным 
сравнивать, 
оценивать и 
использовать 
различные ис-
точники для 
получения 
информации, 
чтобы обнару-
жить возмож-
ные ситуации 
деятельности 
(уверенное 
использова-
ние планов и 
энциклопе-
дий, воз-
можно также 
электронных 
источников 
информации);

- быть способ-
ным описать 
различные 
профессио-
нальные об-
ласти и сферы 
деятельно-
сти и быть 
способным 
взвесить ка-
сающиеся их 
аргументы;
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- исследовать 
собственные 
возможности 
сотрудниче-
ства с другими 
людьми.

7) какие во-
просы и темы 
я нашел бы 
интересными 
в различных 
местах прак-
тики? Что 
мне особенно 
понравится 
подробно 
исследовать? 
какие воз-
можности для 
этого пред-
лагают школа 
и город?
8) какие воз-
можности су-
ществуют для 
установления 
контакта с 
выбранным 
мною местом 
практики? 
как я устано-
вил бы этот 
контакт? как 
я могу подго-
товить себя к 
выполнению 
этой задачи? 
кто может 
поддерживать 
меня в этом 
отношении?
9)..

Использование 
социальной окру-
жающей среды:
-опрос стажеров, 
-посещение фирм

-формули-
рование для 
себя вопро-
сов и тем 
деятельности 
как результат 
возникаю-
щих и по-
тенциальных 
ситуаций. 

- быть способ-
ным развить 
темы и во-
просы в связи 
со сферами 
деятельности, 
вызывающи-
ми интерес, 
представлять, 
анализи-
ровать и 
обсудить эти 
сферы

1.3 Быть способ-
ным выбрать 
определен-
ную ситуацию 
деятельности:

- посетить и 
выбрать по-
тенциальные 
места прак-
тики;

1) каким усло-
виям должно 
отвечать вы-
бранное мною 
место прак-
тики? Что 
является для 
меня хорошим 
местом прак-
тики?

Групповая работа:
-создать картотеку, 
содержащую инфор-
мацию о возможных 
местах практики;
-продумать и 
оформить список 
критериев, касаю-
щихся моего выбора 
деятельности или 
места практики; 
-разработать, про-
вести и проанализи-
ровать результаты 
анкеты о соответ-
ствии места практи-
ки разработанным 
критериям;

-анализ ин-
формации, 

-посещение 
практики

-получе-
ние опыта 
(интервью, 
выяснение 
условий и 
т.д.)

А) B) c)

-быть способ-
ным прини-
мать и аргу-
ментировать 
решения о по-
тенциальных 
ситуациях для 
возможной 
деятельности
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- задать вопро-
сы на практике 
в соответствии 
с собственны-
ми интереса-
ми; 

- найти ответы 
на интересую-
щие вопросы;

- узнать и оце-
нить условия в 
выбранном ме-
сте практики

2) какие усло-
вия были на 
предыдущем 
месте моей 
практики? 
(н-р, каков 
штат сотруд-
ников, режим 
работы, кто 
принимает 
решения?)

3) на какие 
вопросы мне 
хотелось бы 
получить 
ответ на прак-
тике? какие 
темы при 
этом будут 
затронуты? 

4) как и где я 
могу получить 
необходимую 
информацию?

5) имеются 
ли другие 
ученики, кто 
разделяет мои 
интересы? 
как они по-
нимают их? 

6) какова 
область моей 
будущей дея-
тельности?
7) …

-создание и участие 
в игровой ситуации; 
-разыгрывание 
скетчей (н-р, моде-
лирующих ситуации 
интервью посред-
ством телефона или 
лично)

Индивидуальное 
образование:
-развивать список 
критериев (Что 
является моими 
персональными 
критериями?);
-разработать 
краткую анкету для 
интервью на месте 
практики;
-выяснить вопросы 
на месте практики 
на основе критери-
ев, разработанных 
группой.

Советы от группы 
и педагога:
-индивидуальные 
обсуждения
-представление 
плана анализа места 
практики 
-посещение мест 
практики для вы-
яснения персо-
нальных интересов 
деятельности

-сообщение 
опыта группе

-выбор места 
практики, его 
аргумента-
ция для себя 
и группы 

-решение для 
местополо-
жения дея-
тельности и 
при оправда-
нии этого 
решения

-быть 
способным 
управлять 
ситуациями 
интервью и 
анкетирова-
ния, общаясь 
при этом соот-
ветствующим 
образом

-быть способ-
ным анали-
зировать, 
документиро-
вать, подво-
дить итоги и 
вербализиро-
вать важную 
информацию

2. Продуктивная деятельность в местах практики

2.1 Быть способ-
ным исследо-
вать условия 
деятельно-
сти
 
- постигать, 
узнавать и 
различать 
действия и их 
условия, быть

1) какие изделия/
услуги произво-
дятся/предлага-
ются в моем месте 
практики? какие 
виды действий 
здесь выполняют-
ся? какие индиви-
дуальные задачи с 
этим связаны? 

Групповая работа:
-составление до-
кументации, касаю-
щейся различных 
типов профессий;
-выставка: фото-
графии разных 
видов бизнеса;

-выяснение, 
изучение и 
фиксация 
условий 
деятельно-
сти в местах 
практики;

-быть 
способным 
предста-
вить и ана-
лизировать 
действия и 
их условия;
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способным 
видеть их 
взаимосвязь и 
описывать ее;

- обнаружить 
возмож-
ности для 
собственной 
деятельности 
(включая 
«нишы для 
деятельно-
сти»);

- осознать, 
обсудить 
условия дея-
тельности и 
сравнивать их 
с интересами 
деятельности.

какой заведен 
порядок? каково 
стимулирование 
деятельности? 
какие соотношения 
существуют между 
деятельностью и 
стимулированием?
2) какие виды 
инструментов при-
меняются на работе 
(н-р, машины/ме-
ханизмы) и как 
они используются? 
необходимо ли зна-
ние иностранного 
языка?
3) какие действия 
еще интересуют 
меня, кроме про-
цесса работы? 
имеются ли у меня 
возможности, что-
бы выполнить эти 
действия?
4) Что я должен 
сделать, чтобы на-
чать деятельность 
(н-р, пройти мед.
осмотр)?
5) какова длитель-
ность рабочего дня? 
имеются ли нормы 
выпуска продукции 
и количество това-
рооборота?
6) какова моя по-
зиция в структуре 
бизнеса?
7) к кому я могу 
обратиться, если 
у меня возникнут 
вопросы или про-
блемы на практике? 
сколько времени 
этот человек может 
посвятить мне?
8) В каких докумен-
тах оговорены усло-
вия работы? как 
я могу объяснять 
эти условия другим 
ученикам?
9) …

-разработка прин-
ципов интервьюи-
рования для вы-
яснения вопросов в 
месте практики;
-интервьюирование 
опытных учеников 
об их действиях в 
местах практики 
или в ученической 
фирме;
-составление 
списка критериев к 
условиям работы в 
местах практики.

Индивидуальное 
образование:
-Выяснение во-
просов в местах 
практики;
-Подготовка стати-
стических данных 
о месте практики 
(квалификации 
служащих, их коли-
чества и т.д.);
-составление пред-
ставления структу-
ре бизнеса;
-Получение инфор-
мации о профессии 
(публикации о 
профессиях, стра-
ницы сети агентств 
занятости);
-сбор информации 
об условиях работы 
(страхование 
здоровья, профес-
сиональные союзы 
и кооперативы).
Использование 
социальной окру-
жающей среды:
-Посещение роди-
телей, сестер и бра-
тьев на их работе;
Посещение ярмарок 
работ;
-исследование 
условий работы в 
различных фирмах.

- выявление 
различий 
между 
специфи-
ческими 
условиями 
в месте 
практики и 
основными 
условиями 
определен-
ной про-
фессии;

- принятие 
решений о 
специфи-
ческой дея-
тельности 
при анализе 
суще-
ствующих 
условий;

- пред-
ставление 
результатов 
в группе 
общения;

- принятие 
во внима-
ние идей 
педагогов 
и других 
учеников.

-быть 
способным 
представ-
лять и 
обсудить 
действия и 
их условия 
в группе, 
используя 
различные 
пути пред-
ставления 
материала.
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2.2 Быть способ-
ным подго-
товиться к 
деятельно-
сти:

- определить 
и аргумен-
тировать 
действия, 
учитывая как 
собственные 
интересы 
деятельности, 
так и суще-
ствующие 
на практике 
условия;

- определить 
и объяснять 
цели дей-
ствий;

- определить 
и оправды-
вать пошаго-
вые действия;

- представить 
и обсуждать 
интересы 
деятельности 
в группе;

- размышлять 
об интересах 
деятельно-
сти и быть 
способным 
изменить их 
при необходи-
мости. 

1) какие действия я 
люблю исполнять? 
Почему? какие 
действия я должен 
делать, потому что 
они требуются про-
цессом работы?
2) как я буду реа-
гировать, если не 
могу делать то, что 
хочу? как я отно-
шусь к тем делам, 
которые должен 
делать обязатель-
но?
3) Что я буду 
делать, если я не 
достигну своей 
цели, выполняя то, 
что хочу делать?

4) как я буду 
фиксировать 
результаты моей 
деятельности? Что 
я должен сделать, 
чтобы вести доку-
ментацию с самого 
начала работы?
5) как я могу под-
готовить моего 
наставника на 
практике для руко-
водства моим PL? 
До какой степени 
мой наставник на 
практике информи-
рованной относи-
тельно PL? с какой 
информацией я 
должен прийти к 
нему/ней?
6)…

Групповая работа:
-создание проекта 
информационного 
рекламного листка 
PL;
-игра – моделиро-
вание ситуации PL 
от начала до конца: 
от заявления 
личного интереса 
до выполнения 
задачи, для этого 
систематически 
собирать информа-
цию относительно 
возможных тем, за-
давая специальные 
вопросы на месте 
практики;
-посещение би-
блиотеки;

-поиск в интер-
нете;
ролевые игры;
-аргументация 
и отстаивание 
интересов деятель-
ности;
-изобретение и 
представление раз-
личных возможных 
форм документа-
ции (н-р, фото-
графия или курс 
видео);
-«обмен запасом 
идей»: развитие 
возможных задач 
для исследований.

Индивидуальное 
образование:
составлять план 
действий со ссыл-
кой на определен-
ные сроки;
-Получение необхо-
димых документов 
(н-р, медицинского 
свидетельства).

-разрабаты-
вать четкие 
планы дея-
тельности и 
определять 
необхо-
димые 
шаги для 
совершения 
действий, 
вклю-
ченных в 
соответ-
ствующий 
список;
-знать 
возможные 
формы 
документа-
ции планов 
действий и 
шагов для 
их реализа-
ции;
-отбирать 
формы 
документа-
ции, соот-
ветствую-
щие цели;
-пред-
ставлять 
интересные 
вопросы 
и темы 
в связи с 
планами 
деятельно-
сти;
-представ-
лять планы 
в группе;
-выполнять 
необхо-
димые 
предвари-
тельные 
действия 
(н-р, по-
лучение ме-
дицинского 
свидетель-
ства).

a) в) c)

-Быть 
способным 
плани-
ровать 
действия и 
структури-
ровать их в 
форме ин-
дивидуаль-
ных шагов 
деятельно-
сти;

-Быть 
способным 
определить 
вопросы 
и темы в 
отношении 
деятельно-
сти;

-Быть 
способным 
выбрать 
соответ-
ствующие 
формы 
документа-
ции;

-Быть 
способным 
представ-
лять и 
обсуждать 
планы в 
группе.
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2.3 Быть способ-
ным оценить 
результаты 
деятельно-
сти:

-распознать 
результаты;

-представлять 
и обсудить 
результаты;

-соотнести 
результаты с 
первоначаль-
ными целями.

1) как я веду 
документацию, 
отражающую мою 
деятельность, 
как обрабатываю 
результаты?
2) какие формы и 
пути существуют 
для презентации 
как процесса про-
изводства, так и 
самого изделия?
3) какие из них со-
ответствуют моим 
навыкам?
4) как я могу на-
блюдать самоиз-
менение в течение 
моей деятельности, 
и как я документи-
рую эти мои наблю-
дения (н-р, книга 
сообщения)?
5) какие аспекты 
я предпочитаю 
рассмотреть, когда 
оцениваю мою 
деятельность и ее 
результат?
6) как я могу 
узнать мнение 
наставника на 
практике, клиентов 
и т.д. относительно 
качества моей дея-
тельности и моего 
изделия?
7) какие вопросы, 
темы и проблемы 
я поставил перед 
собой, получив 
результат моей 
деятельности? 

Групповая работа:
-разработка и 
создание брошю-
ры: освещение 
профилей фирм и 
профессиональных 
областей, применяя 
IT и традиционные 
средства связи (н-р, 
используя картин-
ки из интернета), 
создание Web-
сайтов;
-переговоры, 
краткие доклады 
(возможно, опыт-
ными учениками): 
сообщения о раз-
личных способах 
создания докумен-
тации, об использо-
вании различных
видов оборудова-
ния и источников 
(н-р, IT), опреде-
ленных ограниче-
ниях и возможно-
стях, предлагаемых 
ими;
-обсуждение раз-
личных способов 
презентаций;
-составление спи-
ска субъективных и 
объективных кри-
териев эффектив-
ной презентации;
-составление ви-
зуальной, слухо-
вой, письменной 
инструкции о 
процессе создания 
и использовании 
изделия;
-презентация и 
последующее об-
суждение процесса 
производства и ко-
нечного его резуль-
тата как оценка 
деятельности всех 
участников. 

-создание 
пра-
вильной, 
соответ-
ствующей 
реальности, 
способной 
заинтриго-
вать, все-
сторонней, 
структури-
рованной,
дающей 
точное 
представ-
ление о 
процессе 
произ-
водства и 
изделии до-
кументации 
(включая 
собствен-
ную долю 
участия в ее 
создании);

a) B) c)

- закончен-
ный про-
цесс про-
изводства 
готового 
к употре-
блению 
изделия с 
соответ-
ствующей 
докумен-
тацией и 
оценкой;

- Пред-
ставление 
группе про-
цесса про-
изводства 
и изделия, 
используя 
при этом 
соответ-
ствующий 
и самостоя-
тельно ото-
бранный 
материал; 
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8) как я могу 
узнать мнение 
других учеников о 
первоначальных 
результатах и 
оценки их деятель-
ности?
9) ...

Индивидуальное 
образование:
-составление 
каталога карточек 
с информацией 
о местах практи-
ки: фиксируются 
важные и ясные ре-
зультаты, помогаю-
щие дальнейшему 
выбору; 
-формирование 
соответствующих 
материалов. 

Использование 
социальной окру-
жающей среды:
приглашение на-
ставников, служа-
щих и родителей на 
обсуждение. 

-Оценка 
процесса 
произ-
водства и 
изделия, 
рассматри-
вающая его 
полно-
ценность 
и степень 
совпадения 
ожиданий 
о ней, субъ-
ективные 
критерии 
произво-
дителя и со-
циальные, 
имеющие 
отношение 
к субъектам 
и обществу.

- Устное 
и/или 
письменное 
пред-
ставление 
процесса 
и изделия, 
основан-
ного на 
стандартах 
достижения 
соответ-
ствующей 
школы, 
выдающей 
свидетель-
ство.

2.4 Быть способ-
ным сделать 
заключение 
из результа-
тов оценки 
деятельно-
сти

- найти 
причину по-
ложительных 
и отрицатель-
ных результа-
тов оценки; 

- при не-
обходимости 
изменить 
собственное 
поведение в 
соответствии 
с целями; 

- определять 
цели будущей 
деятельности 
и соединять 
процесс об-
разования с 
опытом.

1) насколько способ 
моей деятельности 
соответствует моим 
ожиданиям?
2) До какой степени 
моя деятельность 
отражают мои 
персональные инте-
ресы?
3) имею ли я соот-
ветствующие спо-
собности для этой 
деятельности?
4) как я могу 
объединить мои 
ожидания и способ-
ности с условиями 
и требованиями 
деятельности?
5) Что я жду от 
следующих шагов в 
моей деятельности?
6) какие цели я по-
ставлю перед собой 
в будущем исходя их 
личного опыта?
7) какие выводы 
я сделаю из моего 
опыта относитель-
но моего процесса 
PL и относительно 
образовательного 
процесса группы? 

Групповая работа:
обсуждения, 
анкетные опро-
сы, интервью в 
паре, обсуждение 
в группе: каковы 
наиболее важные 
аспекты персональ-
ной оценки дея-
тельности? какова 
моя собственная 
степень деятельно-
сти и как я различу 
ее среди деятель-
ности других?

Индивидуальное 
образование:
- написание текста 
(обсуждение, ком-
ментарий): анализ 
причин для симпа-
тии или антипатии 
к деятельности;
- изменение 
списка критериев 
индивидуальной 
оценки процесса 
деятельности и ее 
результатов.

Определе-
ние ожи-
даний (в 
особенно-
сти личных 
интересов), 
заключение 
о будущей 
деятель-
ности и о 
профес-
сиональном 
выборе; 
анализ соб-
ственных 
способ-
ностей, 
причин по-
ложительно 
или от-
рицательно 
результатов 
деятельно-
сти;
рассмотре-
ние идей и 
аргументов 
педагогов, 
настав-
ников и 
других 
учеников;

a) в) c)

Представле-
ние личных 
результатов 
деятель-
ности и 
решений о 
последую-
щей работе;
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Что изменится во 
мне и как изменимся 
мы все?
8) как я/мы можем 
объяснить и при-
влечь внимание тре-
тьих лиц (педагогов, 
родителей) к сде-
ланным заключени-
ям и таким образом 
повлиять на мои/
наши следующие 
действия (н-р, пред-
ставить молодежь в 
фирмах)?
9) ...

Представ-
ление, объ-
яснение и 
обсуждение 
возможно-
сти выбора 
новой дея-
тельности 
или новых 
проектов 
для выпол-
нения их на 
практике, 
используя 
полученные 
знания.

3. Рефлексия продуктивной деятельности 
3.1 Быть способ-

ным опреде-
лить пер-
сональное 
отношение 
к деятельно-
сти*

-распознавать, 
оценивать и 
рассмотреть 
значение 
деятельности 
для развития 
индивидуаль-
ности, интере-
сов, способ-
ностей, сил 
и слабостей 
(особенно 
относительно 
проф. выбора)

* эта цель – 
часть цели 

1.1. но ее 
достижение 
является и 
показателем 
целостности 
образного 
процесса.

1) Что понимается 
под терминами 
«рекомендация 
личности» и 
«планы развития 
личности»?
2) Что я могу учить 
и что мне понра-
вится изучать?
3) на что я станов-
люсь похожим ког-
да выполняю мою 
работу («барометр 
самочувствия»)?
4) какие аспекты 
(внешние обстоя-
тельства, оценку 
изделия, интересы, 
силы, слабости) 
я рассматриваю, 
когда выбираю себе 
вид деятельности?
5) какие объек-
тивные условия 
(материальные 
и персональные) 
определяют 
деятельность? кто 
создает условия 
для деятельно-
сти, важной для 
меня? Я определен 
деятельностью 
или я определяю 
деятельность?

Групповая работа:
Примеры «ре-
комендаций» и 
«планов развития 
личности» (до-
кументация и со-
общения опытных 
учеников);
разработка и 
использование кри-
териев для списков 
мотивов и оценки;
рисунок «Дере-
ва интересов и 
компетентностей» 
(индивидуальное 
восприятие и вос-
приятие в группе).

Индивидуальное 
образование: 
-создавать ситуа-
ции для выборов 
и ситуации для 
сравнений;
-подготовить 
процесс обмена 
опытом: сформули-
ровать объяснения, 
используя докумен-
ты, фотографии, 
иллюстрации;
-проводить иссле-
дования, задавая 
вопросы

-Описание 
и опреде-
ление 
отношений 
между со-
бой и про-
дуктивным 
образова-
нием;

-использо-
вание пер-
сональных 
критериев 
для выбора 
проектов на 
практике, 
для оценки 
опыта и, 
в особен-
ности, для 
измене-
ния места 
практики 
(эмоцио-
нальные 
реакции, 
отражение 
на себе, 
выяснение 
персональ-
ных сил и 
слабостей,

В основном:

Представ-
лять отноше-
ния между 
самим собой 
и произво-
дительной 
деятель-
ностью в 
письменной 
форме, устно 
или с исполь-
зованием 
изображе-
ний, включая 
персональ-
ные харак-
теристики 
и ценности 
так же как 
уместные 
социальные 
обстоя-
тельства, в 
особенности 
при созда-
нии профес-
сиональных 
выборов 
(заявления), 
на основе 
стандарта со-
ответствую-
щей школы.
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В данном 
случае цель 
не означает 
определен-
ное отноше-
ние между 
человеком и 
конкретным 
учреждением 
практики как 
это имеет ме-
сто для части 
1.1. здесь цель 
рассматри-
вается как 
отражение на 
отношении 
между челове-
ком и местом 
практики, 
и влияет на 
процесс отра-
жения назад в 
практические 
действия.

6) какой вывод я 
делаю из деятель-
ности для моей 
личной жизни, и 
как моя личная 
жизнь влияет на 
мою деятельность?
7) ...

-сравнивать дей-
ствия на абстракт-
ном уровне и на 
основе опытов;
-распознавать 
отношения между 
деятельностью, 
биографией и 
персональной си-
туацией в жизни на 
основе критериев 
(или, альтернатив-
но, развивая крите-
рии индуктивным 
способом), делать 
заключения отно-
сительно необходи-
мого приобретения 
компетентностей и 
относительно пер-
сональной потреб-
ности в развитии;
принимать реше-
ния;
-искать компро-
миссы: развивать 
персональные 
требования относи-
тельно следующей 
деятельности и 
рассматривать их 
в течение процесса 
планирования.

наглядное 
подтверж-
дение 
заявлений, 
обсуждение 
стратегий и 
компромис-
сов и т.д.)
Диффе-
ренциация 
между 
рацио-
нальным 
и эмоцио-
нальным 
отношения-
ми к дея-
тельности 
(н-р, 
дифферен-
цирующий-
ся между 
основными 
и специфи-
ческими ее 
условиями, 
между субъ-
ективными 
и объек-
тивными 
условиями).

a) в)

-использо-
вание пред-
писанных 
катего-
рий (н-р 
анкетные 
опросы) и 
средств, по-
могающих 
интерпре-
тации (н-р 
в течение 
консуль-
тативных 
сессий)

c)
-активное 
и независи-
мое исполь-
зование 
категорий 

3.2 Быть способ-
ным связать 
деятельность 
с обще-
ством*:

-понять, 
оценить и 
проанализи-
ровать тот 
факт, что 
деятельность 
означает для 
других людей 
и для обще-
ства в целом

1) Что понимается 
под терминами 
«общество» и 
«деятельность для 
общества»? каков 
социальный кон-
текст моей деятель-
ности?
2) как я могу узнать 
– какую выгоду или 
какой отрицатель-
ный эффект моя 
деятельность про-
изводит на других? 
какие из моих дей-
ствий являются по-
лезными, а какие – 
бесполезными? Что 
случилось бы, если 
моя деятельность не 
существовала?

Групповая работа:
-проанализировать 
различные эффек-
ты, оказываемые 
деятельностью на 
общество и устано-
вить параллели, со-
четания субъектив-
ных и объективных 
интересов;
-сравнивать ситуа-
ции и условия (н-р, 
газетный проект);
-представить 
различные 
аспекты социаль-
ной значимости 
деятельности (н-р, 
экономической, 
степень влияния на 
здоровье и др.)

-Обсужде-
ние прак-
тических 
и теоре-
тических 
моментов 
для оценки 
социальной 
уместности 
собствен-
ной дея-
тельности;
-исследо-
вание и 
исполь-
зование 
источников 
информа-
ции для 
разъясне-
ния

в) c)

развитие 
представ-
лений о 
социальной 
уместности 
собствен-
ной дея-
тельности 
и умения 
учитывать 
ее при вы-
полнении 
действий;
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Принимая во 
внимание, что 
обращение к 
обществу име-
ет практиче-
ское значение 
деятельности 
для других, 
обращение 
к культуре 
(см.3.3) иссле-
дует куль-
турный фон 
(подготовку 
и причины 
деятельности 
и ее эффек-
тивность).

3) как другие люди 
оценивают важ-
ность и значение 
деятельности (н-р 
социальная цен-
ность действий и 
достижений)?
4) как я могу 
влиять на мои 
действия, чтобы 
делать их более 
интересными и 
более полезными 
для людей?
5)..

Производить на-
глядные пособия 
(н-р, иллюстриро-
ванный материал) 
или составляющие 
блоки учебного 
плана (н-р, вы-
ставка)
Объяснять, пока-
зывать эффектив-
ность деятельности 
и изделия другим 
для обсуждения.

Индивидуальное 
образование:
-изучать вопрос и 
фиксировать выго-
ду или отрицатель-
ный эффект своей 
деятельности на 
других людей (н-р, 
ряд фотографий);
-изучить, как 
собственная 
деятельность стала 
замечена другими:
-собрание газетных 
статей, иллю-
стрированный 
материал и т.д. 
относительно моей 
деятельности, 
опрос специали-
стов.

Использование 
социальной окру-
жающей среды:
-Приглашать взрос-
лых и ровесников 
на встречи и опра-
шивать их (н-р в 
контексте практи-
ки в музее);
-Участвовать в 
чтениях (н-р встре-
чи с молодыми 
авторами на прак-
тике в молодежном 
клубе);
-Посещать детский 
парламент.

социальной 
уместности 
собствен-
ной дея-
тельности;
-Пред-
ставление 
о том, как 
собствен-
ная дея-
тельность 
влияет на 
группу и 
общество;
-Перевод 
теорети-
ческого 
знания от-
носительно 
социальной 
уместности 
собствен-
ной дея-
тельности 
в действие 
(его из-
менение, 
приспоса-
бливание и 
т.д.)

-Пред-
ставление 
согласно 
стандарту 
достижений 
соответ-
ствующей 
школы, 
выдающей 
удостове-
рение (см. 
пример «ре-
конструк-
ция детской 
игровой 
площадки», 
включен-
ный в более 
позднюю 
стадию)
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3.3 Быть способ-
ным связать 
деятельность 
с культурой*

-распознать, 
оценить и рас-
сматривать 
культурную 
уместность 
действий 
(н-р, историю 
деятельно-
сти, развитие 
ее законов, 
ценностей, 
норм профес-
сиональной 
работы, уме-
ние общаться 
с людьми 
различной 
социальной 
принадлежно-
сти, возраста, 
различного 
проис-
хождения и с 
различными 
религиозны-
ми верования-
ми.

* см. сноску 
относительно 
цели 3.2

1) Что понимает-
ся под термином 
«культура» и что 
предполагается 
как «культурная 
деятельность»?
2) Что является 
важным для меня 
и что находят важ-
ным другие люди 
(внешний вид, до-
ход, деньги, смысл 
жизни и т.д.): какие 
ценности и нормы 
затрагивают мою 
деятельность, а 
какие идут вне 
практической цели 
моих действий? как 
я хочу жить и рабо-
тать в ближайшие 
десять лет?
3) на что было по-
хоже прошлое – на 
что похоже настоя-
щее – на что будет 
похоже будущее: 
как исторически 
измеряется дея-
тельность?
4) Что я люблю и 
что он/она любит: 
половые различия, 
возрастные и дру-
гие индивидуаль-
ные и социальные 
характеристики? 
как обращаться с 
этими различиями?
5) Что мне нравит-
ся в моей окру-
жающей среде и 
что мне нравится в 
других культурах: 
культурные раз-
личия людей и их 
работы (еда, жилье, 
одежда, волосы, 
занятость и т.д.)? 
Что в моей деятель-
ности напоминает 
деятельность в 
других странах?

Групповая работа: 
- Обсуждение и 
исследование 
культурных особен-
ностей, основанное 
на противопостав-
лении ключевых 
моментов пред-
ставлений людей 
о норме, о том, что 
естественно;
- Переговоры, 
презентации (н-р 
относительно про-
исхождения сырья 
и изделий, происхо-
ждения собственной 
одежды, составле-
ние меню, приго-
товление пищи и ее 
дегустация);
- Открытые обсуж-
дения (н-р относи-
тельно темы «заня-
тость женщины»);
- Проектный день 
(н-р по теме «рели-
гия»).

Индивидуальное 
образование:
- внутренний 
культурный аспект 
моей деятельности 
и межкультурного 
сравнения дей-
ствий: определять, 
представлять и 
сравнивать культур-
ные и социальные 
различия;
- исследования как 
в пределах области 
деятельности, так и 
в расширенных об-
ластях (н-р, в новых 
профессиональных 
областях);
- Представление 
моей деятельности 
в различных источ-
никах / материалах 
(игровой фильм, 
газета, телевиде-
ние ...)

-культур-
ные пред-
ставления, 
которые 
могли бы 
быть умест-
ны для ис-
следования 
в продук-
тивном об-
разовании;

-изучение 
и исполь-
зование 
источников 
информа-
ции при ис-
следовании 
культурной 
уместности 
собствен-
ной дея-
тельности;

-Представ-
ление о 
взаимодей-
ствии соб-
ственной 
деятель-
ности и 
культуры;

-ретроспек-
тивный 
взгляд при 
исполь-
зовании 
культурно-
го знания 
для анализа 
собствен-
ной дея-
тельности 
и персо-
нальных 
перспектив.

a) в) c)

-развитие 
представ-
лений о 
культурных 
аспектах 
персо-
нальных 
действий;

-Пред-
ставление 
согласно 
стандарту 
достижений 
соответ-
ствующей 
школы, 
выдающей 
удостове-
рение (см. 
пример 
«забота о 
пожилых 
людях», 
включен-
ный в более 
позднюю 
стадию)
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6) Что мне нравит-
ся, и что я нахожу 
уродливым: эсте-
тические аспекты 
моей деятельно-
сти?
7) ...

- Выбор творческих 
форм презентаций, 
н-р надписи на 
стенах (предполо-
жим, по теме «Мое 
будущее в ближай-
шие десять лет»).
- исполнение своей 
деятельности за 
границей, в рамках 
культурного обме-
на школьниками.
- использование со-
циальной окружаю-
щей среды:
-выяснение мнения 
различных людей, 
представителей 
различных со-
циальных групп и 
поколений;
-использование 
музеев и другие 
исторических и 
культурных объ-
ектов; 
-выяснение учени-
ками (в том числе 
и участниками 
других проектов) 
различных нацио-
нальных вопросов.

3.4 Быть 
способным 
связывать 
собственную 
деятельность 
с образова-
тельными 
дисциплина-
ми*
-распознавать, 
оценивать 
и изучать 
те аспекты 
дисциплин, 
которые не-
обходимы для 
деятельности 
(причем, кро-
ме аспектов 
традиционных 
школьных 
дисциплин, 

1) Что понимается 
под «дисципли-
нами» («пред-
метами»), «реко-
мендованными 
предметами» и 
«предметными во-
просами»?
2) как я могу ис-
пользовать знания 
и навыки родствен-
ных предметов в 
качестве инстру-
ментов для моей 
деятельности? 
как я могу найти 
в предмете ответ 
на мои вопросы, 
появляющиеся в 
процессе деятель-
ности?

Групповая работа:
-обсуждение воз-
можных источников 
информации (н-р 
литература, ком-
пьютер, наставник 
на практике);
-расширение пред-
ставлений о воз-
можных междисци-
плинарных связях;
-обсуждение 
(вопрос-ответ) и об-
работка междисци-
плинарной инфор-
мации, необходимой 
для практической 
деятельности;
-представление и 
обсуждение при-
меров;

-Формули-
рование 
межпред-
метных 
вопросов и 
тем в отно-
шении соб-
ственной 
деятель-
ности на 
практике;

-исследо-
вание и 
исполь-
зование 
источников 
информа-
ции для 
саморазви-
тия;

B) c)

-развитие 
деятельно-
сти, поиск 
ответов и 
ретроспек-
тивный 
взгляд на 
практике 
для поиска 
междисци-
плинарных 
вопросов и 
тем; 
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также и аспек-
ты дисциплин 
из других 
областей зна-
ния – н-р, ар-
тистические 
традиции или 
традиции 
мастерства, не 
представлен-
ных в школе).

3) как я могу рабо-
тать и отвечать на 
междисциплинар-
ные вопросы?
4) как я могу 
использовать по-
лученные знания 
и навыки для 
решения и разъ-
яснения проблем, 
которые возникают 
практически?
5) какие источники 
информации и как 
я могу использо-
вать для поиска 
ответа на меж-
дисциплинарные 
вопросы? 
6) как я могу фор-
мулировать ответы 
на междисципли-
нарные вопросы?
7) как я могу про-
верить, является 
ли использование 
междисциплинар-
ных знаний и на-
выков фактически 
полезным?
8) ...

-обсуждение и 
исследование 
определений в све-
те междисципли-
нарных связей;
-информационная 
ярмарка в течение 
проектного дня: 
представление и 
обмен информаци-
ей и результатами.

Индивидуальное 
образование: 
-учение на ошибках 
и испытания, на 
опыте;
-анализ деятель-
ности на предмет 
наличия междисци-
плинарных связей 
(карта мнения, н-р 
«моя деятельность 
и математика, 
физика, родной 
язык»).

-Ясные 
понятные 
представ-
ления о 
межпред-
метном 
знании и 
навыках;

-ретро-
спектива в 
использова-
нии межд-
предметно-
го знания 
и навыков 
для дея-
тельности 
на практи-
ке.
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ГЛАВА 3: «ФОРМИРОВАНИЕ НАВыКОВ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБщЕНИЯ И ПОВЕДЕНИЯ

у ДЕТЕЙ ИЗ СЕМЕЙ МИГРАНТОВ»
МЕТОДИчЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ К ГЛАВЕ 3
Целевая группа: материал рассчитан на преподавателей и студентов систе-

мы высшего и среднего профессионального образования, а также педагогических 
работников учреждений общего среднего образования, имеющих потребность в 
организации работы с детьми из семей мигрантов. 

условия освоения: успешное освоение главы предполагает: позитивный на-
строй к восприятию иной культуры, готовность к работе в интерактивном ре-
жиме, к взаимодействию и сотрудничеству, к рефлексивному оцениванию своих 
действий и корректному оцениванию других, а также осознание необходимости 
использования полученных знаний в работе с детьми-мигрантами и умение адап-
тировать образовательные технологии в соответствии с условиями конкретной 
среды.

Цель и назначение : Освоение технологического инструментария, ориенти-
рованного на развитие коммуникативных и социальных навыков поведения де-
тей из семей мигрантов. эта цель достигается через систему аудиторных занятий 
и самостоятельной работы.

В результате обучения слушатели, успешно освоившие материал, смогут:
- разрабатывать программы по формированию и развитию навыков социаль-

ного поведения детей и подростков из семей мигрантов;
- использовать алгоритмы для проектирования собственных моделей тренингов;
- оказывать консультационную поддержку детям и родителям;
- совершенствовать собственные навыки социальной коммуникации и про-

фессиональной компетенции;
- проводить в интерактивном режиме тренинги и семинары;
- адаптировать технологический инструментарий по формированию навыков 

социального поведения для других целевых аудиторий.
Процесс освоения материала фиксируется в методическом портфолио, с автор-

скими разработками слушателей, который может быть использован в качестве 
фактологического подтверждения об усвоении содержания модуля.

Ключевые понятия : поведение, коммуникативные навыки, социальные на-
выки, социум, общение, игра, тренинг, моделирование, ролевая игра, упражнения, 
энергизаторы, структурированное обучение, метод, позитивная психотерапия, 
беседа, фокусированная на решении, консалтинг, педагогическая поддержка, со-
провождение.

Содержательная характеристика главы: 
Проведенные в последнее пятилетие социологические исследования свиде-

тельствуют о снижении уровня общекультурной подготовки выпускников обще-
образовательных школ и учреждений начального профессионального образова-
ния. это сказывается на успешности дальнейшей жизненной и профессиональной 
карьеры, в результате определяя качество жизни общества в целом. В этом контек-
сте приобретает исключительную важность повышение качества не только обра-
зовательной, но и воспитательной работы с подростками и молодежью. В качестве 
ключевого направления этой работы рассматривается развитие коммуникатив-
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ных и социальных навыков, обеспечивающих возможность эффективного взаимо-
действия подростков и молодых людей в различных жизненных ситуациях.

В то же время специфика различных образовательных учреждений обусловли-
вают необходимость учета культурно-образовательных, этно-религиозных особен-
ностей и потребностей обучающихся в них детей и подростков. В связи с этим осво-
ение специалистами, работающими с молодежью, разнообразного методического 
инструментария, ориентированного на развитие коммуникативных и социальных 
навыков, позволит не только повысить уровень профессиональной компетентно-
сти специалистов, но и выступит в качестве условия становления или расширения 
позитивного социального, поликультурного опыта подростков и молодых людей. 

Представленные в данном модуле первые семь учебных элементов предусма-
тривают освоение метода структурированного обучения и разработку сценариев 
занятий, обеспечивающих развитие коммуникативных и социальных навыков под-
ростков. разработанные занятия могут быть включены в систему воспитательной 
деятельности школы, в работу классных руководителей, педагогов-психологов 
и социальных педагогов для содействия подросткам в решении их социально-
эмоциональных проблем. 

чТО ТАКОЕ «МЕТОД СТРуКТуРИРОВАННОГО ОБучЕНИЯ»?
неумение общаться, устанавливать адекватные межличностные отношения в 

коллективе часто является первопричиной отклоняющегося поведения детей и 
подростков. Такие дети не желают и не умеют признавать свою вину, у них доми-
нируют защитные формы поведения, они не способны конструктивно разрешать 
конфликты. Чаще всего социально-эмоциональные нарушения возникают у них 
вследствие неумения устанавливать межличностные отношения со взрослыми и 
сверстниками.

сегодня ни государственные, ни общественные институты не имеют единых 
стандартов и программ комплексной социально-психологической работы с деть-
ми и подростками. В связи с этим различные организации и учреждения, осущест-
вляющие работу с детьми и подростками, вынуждены сами оценивать возмож-
ности подобной деятельности, создавать и использовать свои формы и методы 
работы. В числе этих новых форм следует назвать «метод структурированного 
обучения», или «метод Гольдштейна».

Метод структурированного обучения был разработан а.П. Гольдштейном и р.П. 
спрафкиным. свое название получил в связи с тем, что, по мнению авторов, каж-
дый навык составляют специфические поведенческие шаги, алгоритм последова-
тельных действий. Поэтому метод предполагает соблюдение четкого алгоритма и 
последовательной реализации основных компонентов-этапов обучения. В струк-
турированном обучении выделяется 4 компонента: моделирование, ролевая игра, 
обратная связь, перенос навыка.

Моделирование – это «зарисовка» жизненной ситуации, цель которой – показ 
участникам группы изучаемого навыка с помощью ролевого проигрывания гипо-
тетической ситуации.

Ролевая игра – служит поведенческой репетицией изучаемого навыка, что по-
зволяет учащимся:

● потренироваться в применении изучаемого навыка,
● в игровой форме присвоить конструктивную модель поведения,
● увидеть ситуацию «другими глазами»,
● открыть в себе что-то новое.
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Обратная связь – представляет собой обсуждение, которое проводится после 
каждой игры. Обратная связь позволяет учащимся:

● выступить экспертами в обсуждении поведения другого человека
● понять и осознать свои ошибки в поведении.
Перенос навыка – это домашнее задание, которое позволяет учащимся:
● применить изученный навык в реальной жизненной ситуации;
● поделиться опытом применения в жизни изучаемых навыков;
● поддержать друг друга;
● увидеть пути своего дальнейшего психологического роста.
Таким образом, метод структурированного обучения (метод Гольдштейна) по-

зволяет участникам группы: 
● увидеть и пошагово проанализировать изучаемый навык;
● проиграть и применить изучаемый навык в реальной жизни.
Поскольку в младшем подростковом возрасте на первый план выходят про-

блемы общения и самопознания, мы считаем очень важным проводить в школе 
специальные занятия по формированию социальных навыков, которые могут по-
надобиться человеку в жизни. Люди – социальные существа и отсутствие хороших 
навыков общения может привести к одиночеству, что способствует развитию тре-
вожных состояний и возникновению депрессии. и наоборот, хорошо развитые со-
циальные навыки дают возможность завязать знакомства с интересными людь-
ми, добиваться той работы, которая нравится, укреплять личные отношения. 

наиболее актуальными для жизни в обществе социальными навыками, в соот-
ветствии с методом Гольдштейна, являются:

● умение начать беседу;
● умение задать вопрос;
● умение попросить;
● умение отстаивать собственное мнение;
● умение принимать критику;
● умение преодолеть обвинение;
● умение справиться со своим и чужим гневом;
● умение преодолевать давление среды;
● умение сказать нет;
● умение выразить благодарность, сказать комплимент.
это тот минимум социальных навыков, который обеспечивает гармоничное 

вхождение подростка в социум.
Метод структурированного обучения используется в разработке социально-

психологических тренингов по формированию социальных навыков общения. за-
нятия с его использованием, в отличие от занятий по развитию эмоциональной 
сферы учащихся, даются легче, дети и подростки более мотивированы на подоб-
ную работу. занятия проходят живее, реже возникает сопротивление.

Отличительной особенностью метода структурированного обучения является 
то, что он позволяет разрабатывать и проводить занятия не только профессио-
нальным психологам и социальным педагогам, но и учителям, не имеющим спе-
циальной психологической подготовки. конечно, необходимо учитывать степень 
готовности педагога, его личный опыт и состав участников, с которыми педагог 
собирается работать. 

Включение метода структурированного обучения в работу педагога предпо-
лагает разработку программы и сценариев занятий, которые осуществляются в 
соответствии с определенным алгоритмом.
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АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММы ПО ФОРМИРОВАНИю 
СОЦИАЛЬНых НАВыКОВ ОБщЕНИЯ
Целью программ по формированию социальных навыков общения является – 

способствование успешному взаимодействию учащихся в различных ситуациях, 
установлению межличностных контактов и выстраиванию конструктивных от-
ношений в обществе.

разработка программы предполагает обязательное осуществление ряда по-
следовательных шагов. 

1. Выбирается вид программы. В зависимости от особенностей подростков, 
для которых организуется обучение, программа может быть обучающей, разви-
вающей или коррекционной.

2. Формулируются цель и конкретные задачи программы.
3. Определяется целевая группа освоения программы. Целевой группой могут 

быть не только подростки, но и их родители, педагоги.
4. Уточнятся продолжительность реализации программы. В частности, опреде-

ляется в течение какого времени программа будет реализована, какое количество 
занятий она будет включать, устанавливается продолжительность и периодич-
ность занятий.

5. разрабатывается содержание программы. на этом этапе формируется концепция 
и принципы работы, определяются формы и методы работы, осуществляется темати-
ческое планирование, разрабатывается структура и содержание каждого занятия. 

структура занятий, в соответствии с методом структурированного обучения, 
всегда включает в себя восемь компонентов, последовательность которых не мо-
жет меняться. содержательное наполнение каждого из компонентов может опре-
деляться педагогом самостоятельно в зависимости от вида и целей программы, 
особенностей целевой группы, с которой проводятся занятия. 

 
АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ ЗАНЯТИЯ
1. Приветствие участников группы
2. Целевая установка занятия
3. Формирование банка ситуаций участниками группы
4. Моделирование ситуаций
5. ролевые игры
6. Обратная связь
7. Домашнее задание – перенос навыка
8. Прощание
Для того, чтобы любой специалист, работающий с молодежью, мог освоить и 

включить в свою работу метод структурированного обучения, нужно познако-
миться с методическими рекомендациями для разработки каждого из компонен-
тов занятия.

МЕТОДИчЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЗАНЯТИЯ ПО 
ФОРМИРОВАНИю СОЦИАЛЬНых НАВыКОВ ОБщЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
1. Приветствие участников группы
этот компонент имеет свою специфику на первом и последующих занятиях.
Первое занятие начинается со знакомства, которое является важной процеду-

рой любого тренинга. Участники договариваются о том, как они будут обращаться 
друг к другу (по имени, имени отчеству, как-то по-другому), пишут на индивиду-
альной визитке, как они хотят, чтобы к ним обращались, прикрепляют визитки.
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знакомство непременно проводится даже в том случае, если тренинг прохо-
дит в уже действующем коллективе, поскольку оно способствует формированию 
общегруппового запроса, снятию напряжения во время работы.

на этапе знакомства также определяются и принимаются правила групповой 
работы. работа группы не возможна без установления правил. Они необходимы, 
прежде всего для того, чтобы с самого начала совместной работы дать понять 
участникам занятий, что именно от них ожидается и настроить их на достижение 
групповых целей.

Принятие правил – это момент рождения группы, момент довольно сложный, 
как для участников, так и для ведущего. Для того, чтобы облегчить работу веду-
щего, рекомендуется следующая процедура введения правил: 

● на стену (доску) прикрепляется большой лист ватмана;
● участникам группы предлагается назвать правила, которые, по их мнению, 

необходимо соблюдать, чтобы группа работала продуктивно и без конфликтов;
● ведущий записывает все предложения;
● предложения обсуждаются, определяется необходимость и полезность пра-

вил каждого из них;
● принятые всеми предложения формулируются в виде правил групповой ра-

боты.
эти правила всегда присутствуют в помещении, где работает группа. Они мо-

гут постепенно, по мере надобности, пополняться.
Все последующие занятия начинаются с приветствия, которое создает эмоцио-

нальный настрой участников на работу в группе. Для проведения приветствия 
используются специальные упражнения, которые, на первый взгляд, могут пока-
заться не связанными с темой занятия. их психологический смысл в том, чтобы 
дать участникам группы возможность разрушить привычные стереотипы поведе-
ния, ослабить психологические защиты, усилить готовность к восприятию чувств 
участников группы и выражению собственных чувств.

2. Целевая установка занятия
этот этап занятия осуществляется через несколько видов деятельности:
а) упражнение, которое содержит иллюстрацию цели занятия, служит под-

сказкой для определения участниками группы цели занятия. После выполнения 
упражнения участники группы обсуждают и анализируют особенности данного 
навыка и его значение в общении людей;

Б) речь ведущего о цели данного занятия, которая дает возможность настро-
ить участников группы на определенную тему и сразу понять, чем они будут за-
ниматься, чему научатся. например, ведущий может сказать о том, что слушание 
– это не молчание, а процесс более сложный, активный, в ходе которого опреде-
ленным образом устанавливаются связи между людьми, возникает ощущение 
взаимопонимания, и т.д.;

В) создание мотивации к овладению навыком. Для этого надо обратиться к 
личному опыту участников группы, например, можно узнать бывали ли в их жиз-
ни трудные ситуации подобного плана (в соответствии с изучаемым навыком)?

Таким образом, отработка навыка начинается с демонстрации подросткам 
ценности использования осваиваемых навыков в жизни. 

3. Формирование банка ситуаций участниками группы
эффективность занятий значительно возрастает, если затрагивает личный 

опыт участников. Для того, чтобы обеспечить высокий уровень мотивации и лич-
ностной значимости занятий, формирование банка ситуаций рекомендуется про-
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водить через обсуждение вопросов, которые можно объединить в два блока:
Первый блок вопросов касается затруднений в общении, связанных с отсут-

ствием навыка. Участникам группы предлагаются следующие вопросы:
● Вспомните случаи из вашей жизни, когда …
● какие чувства вы испытывали?
● Хотелось ли вам… ?
● Возникало ли у вас чувство …?
Участники группы отвечают на вопросы, приводят примеры из личного опыта.
Второй блок вопросов затрагивает область удачного общения участников 

группы. им предлагается ответить на следующие вопросы:
● Вспомните другие случаи, когда …
● как это удалось?
● Что же такое делал … (вы сами или ваш партнер по общению)?
Участники приводят примеры удачного общения и объясняют, почему это об-

щение состоялось.
4. Моделирование ситуаций
В соответствии с методом структурированного обучения, каждый навык со-

ставляют специфические поведенческие шаги. Участникам дается алгоритм из-
учаемого навыка, т.е. его пошаговое использование, для того, чтобы участники 
внимательно следили за представлением навыка.

Моделирование ситуаций может осуществляться различными способами, но 
начинается работа со вступительного слова ведущего. например, на занятии по 
формированию навыка «умение слушать», ведущий может начать работу следую-
щими словами: «нередко контакта между людьми не происходит потому, что один 
человек не может выслушать другого. как правильно выслушать своего собесед-
ника, чтобы от общения остались только приятные воспоминания? Для того, 
чтобы общение состоялось, чтобы человек смог довериться, а вы смогли принять 
его и выслушать, рекомендуется соблюдать следующую последовательность дей-
ствий: зачитывается алгоритм навыка, на основе которого слушатели проигрыва-
ют моделируемую ситуацию.

Представлять изучаемый навык можно различными способами, чаще всего 
для этого используется ролевое проигрывание ситуации и видеосюжеты.

Ролевое проигрывание ситуации с применением данного навыка, которое пока-
зывают кто-то из участников группы, проводится следующим образом: из состава 
участников группы выбираются два «актера-добровольца» для представления 
отрабатываемого навыка (желательно, чтобы удачный и неудачный варианты 
общения представляли разные актеры). Ведущий выдает слова для каждой пары 
и 2-3 минуты актеры готовятся. затем каждая из пар инсценирует свою ситуацию. 
каждая ситуация анализируется и обсуждается всеми участниками тренинга.

Можно заранее подготовить участников тренинга, чтобы сократить время за-
нятия, и актеры более свободно себя чувствовали (т.к. текст они выучили и отре-
петировали, чтобы наиболее ярко воплотить поставленную перед ними задачу).

Видеосюжет ролевого проигрывания ситуации кем-то из подростков. При по-
казе все шаги, составляющие навык, должны быть смоделированы в правильной 
последовательности. Все второстепенные детали должны быть минимизированы.

Моделирующие показы должны изображать только один навык за один раз.
5. Ролевые игры
на этом этапе занятия участникам группы предлагается проиграть жизнен-

ные ситуации использования осваиваемого навыка. эти ситуации выбираются в 
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процессе обсуждения или ведущий предлагает сам. Для проигрывания можно ис-
пользовать и гипотетическую, возможную ситуацию.

Проведение ролевой игры осуществляется в следующей последовательности:
● придумывается ситуация из жизни, в которой надо применить изучаемый 

навык. назначается (или по желанию выбирается) главный актер. это может быть 
тот человек, кто предложил данную ситуацию;

● уточняется вся ситуация: обстановка, настроение участников, что предше-
ствовало данной сцене и т.д., что это повышает реализм ситуации;

● акцентируется внимание на том, что главный актер должен стараться вы-
полнить все поведенческие шаги изучаемого навыка. это очень важно, поскольку 
именно этим определяется главное назначение ролевой игры в структурируемом 
обучении;

● выбираются остальные актеры-участники ситуации;
● проигрывается ситуация.
Остальные участники тренинга становятся наблюдателями, которые следят 

за качеством выполнения данного навыка.
6. Обратная связь
После каждой игры проводится обсуждение.
Участники обмениваются мнениями, что получилось, а что нет, выступают 

экспертами, дают конструктивные предложения.
Действия главного героя ситуации анализируются со стороны остальных 

участников инсценировки, наблюдателей (участников тренинга) и ведущего.
на этапе обратной связи ведущему важно следить за тем, чтобы поддерживал-

ся поведенческий фокус обсуждения.
комментарии самого ведущего должны указывать на присутствие или отсут-

ствие используемого навыка и не принимать формы оценочного суждения. Воз-
можна критика отдельных моментов, а целиком «плохое» исполнение может быть 
рассмотрено как «хорошая попытка».

После обсуждения можно переиграть ролевую игру, первый и второй участни-
ки могут поменяться ролями или сцену могут разыграть другие участники.

7. Домашнее задание – перенос навыка
Позволяет учащимся применить изученный навык в реальной жизненной си-

туации. Для переноса навыка в реальную жизнь можно использовать «Домашнее 
задание», когда участники берутся попробовать данное поведение в своей реаль-
ной жизни. Для этого они записывают, где, когда и с кем они попробуют использо-
вать изученный навык. записи ведутся в «карте навыка». Эти записи участники 
делают на занятии, а не дома!

Последующие занятия начинаются с обсуждения домашнего задания.
8. Прощание
Дает возможность участникам ощутить чувство принадлежности к группе, по-

благодарить друг друга за хорошую работу.
Тематическое планирование:
Учебный элемент 0: Вводное занятие. Подписание контракта.
Приветствие. Знакомство.
упражнение «Назови свое имя»
Цель: дать возможность участникам группы при первой встрече подчеркнуть 

свою индивидуальность.
Ведущий предлагает познакомиться и сделать это следующим образом: всем 

участникам группы необходимо сделать визитные карточки со своим тренин-
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говым именем. каждый вправе взять себе любое имя, которым он хочет, чтобы 
его называли в группе: свое настоящее, игровое, имя литературного героя, имя-
образ.

Одновременно с оформлением визиток участникам нужно подумать над за-
данием: написать положительное качество, характеризующее его как личность, 
которое начинается с любой буквы своего имени. 

затем по очереди все зачитывают результаты упражнения.
упражнение «Клубок».
Участники садятся в круг. Ведущий дает первому участнику клубок и говорит 

ему приветствие, тот обматывает нитку вокруг пальца, передает клубок следую-
щему участнику и говорит ему приветствие. клубок можно передавать сидящему 
рядом или тому, кто сидит на расстоянии вытянутой руки, вставать нельзя. 

В итоге у каждого участника будет обмотан палец ниткой и все связаны одной 
нитью.

затем клубок разматывают в обратном направлении и нитку наматывают на 
клубок. При этом каждый участник говорит пожелание на предстоящее занятие 
следующему участнику.

упражнение «Настрой на занятие».
Все участники по очереди продолжают предложения:
● Я вижу…
● Я слышу…
● Я чувствую…
Принятие правил
упражнение «Мой адрес»
Все учащиеся, сидя в кругу, одновременно называют свои домашние адреса, при 

этом каждый должен стараться, чтобы именно его адрес услышали окружающие.
Далее ведущий предлагает любому участнику повторить адрес кого-либо, на-

ходившегося в отдалении.
После краткого обсуждения причин, по которым не удалось понять инфор-

мацию, предлагается сформулировать правило, которое записывается на доске 
«нельзя перебивать друг друга». ниже представлен список возможных правил 
для групповой работы.

Правила групповой работы
Право говорящего.
редко можно встретить человека, который испытывает радость, когда его пе-

ребивают. Давайте выслушивать друг друга до конца.
Правило поднятой руки.
если в голову пришла умная мысль, подними руку, ведущий даст тебе слово.
Право ведущего.
Ведущий имеет право прервать упражнение или другую деятельность участ-

ников группы, следит за соблюдением правил.
Не давать оценок.
это важное правило, мы часто нарушаем в жизни. считаем себя вправе, осуж-

дать и оценивать чужие поступки, слова, привычки.
здесь мы не оцениваем других людей, их мнение, внешность, а принимаем их 

такими, какие они есть.
Конфиденциальность.
Вся личная информация, сообщаемая о себе или другом человеке, является за-

крытой. это защищает любого участника и ведущего от сплетен и пересудов.
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Пунктуальность.
нас в группе совсем немного, и опоздание даже одного участника группы ощу-

тимо скажется на процессе. Важно не пропускать занятия. это хорошая возмож-
ность узнать нечто полезное.

Информацию о рассматриваемой проблеме МОЖнО и нУЖнО распростра-
нять.

Деление на подгруппы.
Все участники передвигаются по помещению под музыку в произвольном по-

рядке. когда музыка смолкает по сигналу, ведущего объединяются в различные 
группы. когда музыка начинает звучать, все расходятся и передвигаются в раз-
личных направлениях. затем опять объединяются в группы.

1. Объединитесь в пары.
2. Объединитесь в тройки.
3. Объединитесь в четверки. Те участники, которые остались в меньшем коли-

честве по одному присоединяются к любой группе.
необходимо, чтобы группа разделилась на 4-5 подгрупп.
затем каждой группе раздаются большие листы бумаги (формат а-3), маркеры 

разных цветов (каждой группе свой цвет маркера), где участникам необходимо 
написать в течение 3-4 минут те правила, по которым они хотели бы работать на 
занятиях.

Далее используется прием из кПМ «Водоворот». команды по сигналу ведущего 
меняются листами по часовой стрелке и уже в листах, которые они получили, мар-
кером вносят свои поправки: знак «+» – согласны, «-» – не согласны, «?» – просим 
уточнить. когда к команде вернулся лист, в котором они начинали работать, про-
исходит обсуждение и принимаются общие правила групповой работы.

Ведущий фиксирует принятые правила на флипчарте. В течение всех после-
дующих занятий эти правила висят на стене. к ним можно постоянно обращаться 
и при необходимости вносить изменения или добавления.

Введение в проблему занятий, подписание контракта
Ведущий поясняет участникам занятий, чем они будут заниматься в течение 

определенного времени. Мотивирует их на работу в группе. затем происходит 
подписание контракта с каждым из участников группы.

КОНТРАКТ

г. ______________________     «_____» ________________ 2008г.

1. Я, _______________________________________________ учащийся _______ класса, дата рождения 
«_____» _________ ____г. прошу зачислить меня на курс занятий «искусство общения».
2. Я ознакомлен с Правилами обучения на занятиях и Правами участника.
3. Я хочу достичь при обучении на курсе занятий «искусство общения» следую-
щих целей:

1.______________________________________________
2.______________________________________________
3.______________________________________________

4. Я обязуюсь:
1). активно участвовать во всех играх и упражнениях;
2). с уважением относиться к ведущему и участникам группы;
3). с благодарностью принимать помощь от них и оказывать поддержку тем 

участникам, кто в этом нуждается.
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Подпись: ______________________    Дата: _________________

Ведущий курса занятий «искусство общения» ___________________________
____________________________________________ обязуется выполнить действия, необходимые 
для успешного достижения целей изложенных в п.3.

Подпись: ______________________    Дата: _________________
Прощание

Учащиеся предлагают вариант прощания.

учЕБНыЙ ЭЛЕМЕНТ 1: уМЕНИЕ СЛушАТЬ 
Занятие 1. «Умение слушать»
1. Приветствие
Упражнение «Здравствуй!». Все участники садятся в круг. кто-то из участников 

первым начинает приветствие (это может быть ведущий) так: пожимает руку си-
дящему от себя справа и говорит, например, «здравствуй, Маша!», затем поворачи-
вается налево и таким же образом приветствует сидящего слева. сидящий слева, 
проделывает то же самое. Упражнение повторяется до тех пор, пока пожмут руку 
и поприветствуют того, кто начинал упражнение.

2. Целевая установка занятия
Упражнение «Опиши картину». 4-5 человек (добровольцев) просят выйти за 

дверь, предупреждая, что их будут вызывать по одному для передачи информа-
ции следующему участнику.
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Первому участнику показывают картинку, просят в течение 30 сек. внима-
тельно ее рассмотреть, и как можно более полно описать, что на ней изображено 
другому участнику. Второй участник должен со слов первого передать описание 
картинки третьему участнику и т.д. Последний, рассказывает всей группе, как он 
понял, что изображено на картинке. 

После того, как последний участник выслушал информацию, начинается об-
суждение, в ходе которого:

● определяется степень соответствия информации, переданной последнему 
участнику, и изображения; 

● выясняется, в чем была искажена информация;
● определяется этап, на котором произошло искажение информации;
● предлагается всем участникам занятия ответить на вопрос, почему произо-

шло искажение информации? 
Слово ведущего: слушание – это не молчание, а процесс более сложный, актив-

ный, в ходе которого каким-то образом устанавливаются связи между людьми, 
возникает ощущение взаимопонимания. активное слушание помогает понять, 
насколько у вас с вашим собеседником сходны мнения, интересы, цели. Оно по-
могает понять аргументацию собеседника, ход его мысли, его эмоциональное со-
стояние, позволяет показать вашу заинтересованность. с другой стороны, оно по-
могает привлечь партнера в обсуждение своих сообщений.

Часто слушание понимается как пассивное поведение в разговоре. Пока один 
из партнеров говорит, другой, лишь молча ожидает перерыва в его речи. и как 
только тот замолкнет, начинает говорить о своих проблемах. В худшем случае 
собеседник начинает говорить, не дожидаясь перерыва, не дослушав до конца 
мысль или речь партнера, т.е. перебивая его.

Вопрос группе: Бывали ли в вашей жизни подобные ситуации?
3. Формирование банка ситуаций
на данном этапе участники занятия отвечают на вопросы ведущего, приводят 

примеры из личного опыта.
Вопросы:
● Вспомните случаи из вашей жизни, когда вы, общаясь с кем-то, чувствовали 

и понимали, что вас плохо слушают.
● какие чувства вы испытывали?
● Хотелось ли вам продолжить разговор о своих проблемах, особенно если они 

важны для вас?
● Возникало ли у вас чувство доверия к собеседнику?
Участники приводят примеры неудачного общения и объясняют, почему обще-

ние не состоялось.
● Вспомните и другие случаи, когда кто-то слушал вас таким образом, что вам 

хотелось говорить с этим человеком снова и снова, когда у вас после разговора с 
ним возникало чувство облегчения, чувство своей значимости и нужности?

● как это удалось?
● Что же такое делал ваш собеседник, который вас слушал?
Участники приводят примеры удачного общения и объясняют, почему оно со-

стоялось.
4. Моделирование ситуаций
Слово ведущего: нередко контакта между людьми не происходит потому, что 

один человек не может выслушать другого. как правильно выслушать своего со-
беседника, чтобы от общения остались только приятные воспоминания? Другими 
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словами, чтобы общение состоялось? Чтобы человек смог довериться, а вы смог-
ли принять его и выслушать, рекомендуется соблюдать определенную последова-
тельность действий.

Пошаговое представление навыка «умение слушать»
1. Ваша поза должна быть «открытой», тон голоса – дружелюбным.
2. смотрите в глаза партнеру.
3. Покажите свою заинтересованность беседой следующими способами:
● задайте уточняющий вопрос;
● повторите последнюю фразу;
● «расшифруйте» чувства партнера.
4. Внимательно выслушайте ответ.
5. Выскажите свое мнение по поводу услышанного.
Участники тренинга записывают алгоритм навыка в «Карту навыка».

КАРТА НАВыКА
Фамилия, имя: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
класс: _ _ _ _ _                          учебный год: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Заполни в течение занятия:
1. какой навык изучаем?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
2. какие «шаги» составляет навык?
1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Участвовал ли ты в ролевой игре? если «да», то в каком качестве?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Заполни, прежде чем выполнять домашнее задание:
● Где ты попробуешь использовать навык?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
● С кем ты попробуешь использовать навык?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
● Когда ты попробуешь использовать навык?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
● если ты хорошо или отлично выполнишь домашнюю работу,
как ты себя наградишь?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Заполни после выполнения домашнего задания:
Что происходило, когда ты выполнял домашнюю работу?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
какие «шаги» ты действительно выполнил? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Оцени своё выполнение домашней работы (обведи одно):

ПРЕВОСХОДНО  ХОРОШО   НЕПЛОХО  ПЛОХО

как ты наградил себя?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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5. Ролевое проигрывание моделируемой ситуации. Ролевая игра
из состава участников группы выбираются актеры-добровольцы для пред-

ставления отрабатываемого навыка. Удачный и неудачный варианты общения 
представляют разные актеры. Ведущий выдает слова каждой группе и 2-3 мину-
ты актеры готовятся. Можно заранее подготовить учащихся для показа модели-
руемой ситуации.

Неудачная ситуация
юноша: Привет!
Девушка: Ой –ой!? ты куда пришел???  В театр???  ты посмотри на себя!? Я же про-
сила тебя одеться по приличнее…
юноша: Да Юль, что тебе не нравится? Я люблю эту одежду. Да и все так ходят…
Девушка: ну мы же пришли в театр, а не на дискотеку…
юноша: Да какая разница. Ведь я пришел спектакль смотреть, а не себя показы-
вать…
Девушка: но я просила тебя одеть костюм…!
юноша: Да я терпеть не могу эти костюмы.
Девушка: Вот и иди один… (убегает).

После этого происходит обсуждение представленного варианта в соответствии 
с алгоритмом используемого навыка. Участники занятия должны дать ответ на 
вопрос, почему же общение не состоялось? 

затем ведущий резюмирует, повторяя и обобщая, почему общение не состоя-
лось. В данном случае, общение было неудачным, потому, что:

● поза и тон голоса юноши были недостаточно открытыми и дружелюбными;
● он не удерживал контакт глазами с партнером;
● он не показал свою заинтересованность следующими способами:
- не задал уточняющий вопрос;
- не повторил последнюю фразу;
- не расшифровал чувства партнера;
● внимательно не выслушал ответ;
● не высказал своего мнения по поводу услышанного.
Далее идет представление удачного варианта.

удачная ситуация
юноша: Привет!
Девушка: Ой – ой!? ты куда пришел???  В театр???  ты посмотри на себя!? Я же про-
сила тебя одеться поприличнее…
юноша: Подожди, Юль, объясни, что тебе не нравится? 
Девушка: Я же тебе сказала, что мы идем в театр, и нужно одеть костюм. 
юноша: конечно, Юль, я согласен, что в театр нужно ходить в костюме. ну, пони-
маешь, я себя в нем  ну.., как-то неловко чувствую.
Девушка: а я надеялась, что ты придешь в костюме, и сама оделась красиво…
юноша: ну, хорошо, если для тебя это так важно, я в следующий раз приду в 
костюме.

После этого опять происходит обсуждение представленного варианта в соот-
ветствии с алгоритмом используемого навыка: почему в этом случае общение со-
стоялось?

затем ведущий снова резюмирует, повторяя, почему общение состоялось. В 
данном случае результат был удачным, потому, что:
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● поза и тон голоса юноши были открытыми и дружелюбными;
● он удерживал контакт глазами с партнером;
● показал свою заинтересованность следующими способами:
- задал уточняющий вопрос;
- повторил последнюю фразу;
- расшифровал чувства партнера;
● внимательно выслушал ответ;
● высказал свое мнение по поводу услышанного.
Слово ведущего: В вашей жизни часто встречаются такие ситуации, когда про-

сто необходимо, чтобы вас выслушали. Давайте попробуем проиграть какую-
нибудь из них.

Проведение ролевой игры. В процессе обсуждения с группой или по предложе-
нию ведущего выбираются ситуации, которые могут быть проиграны на занятии. 

ситуации, которые можно предложить, если группа затрудняется:
задание для первого участника (актера): «Вы рады сообщить своему другу, что 

пойдете в кинотеатр на просмотр фильма, который так долго ждали».
задание для второго участника (актера): «Вы заняты подготовкой к предстоя-

щей контрольной работе по алгебре, и у вас не все получается».
итак, ситуация выбрана. актеры определены. Дальнейшая работа актерской 

группы конкретизируется следующим образом:
● уточним обстановку (где происходит), настроение участников, события, 

предшествовавшие данной ситуации и т.д. 
● обратим внимание на то, что главным актерам необходимо четко, пошагово, 

придерживаться «умения слушать».
Участники занятия, не задействованные в инсценировке ситуации, становятся 

наблюдателями, которые следят за качеством выполнения данного навыка. По-
шаговый алгоритм навыка записан в «карте навыка».

После каждой игры проводится обсуждение.
6. Обратная связь
Участники обмениваются мнениями, что получилось, что нет. Выступают экс-

пертами, дают конструктивные предложения.
Для получения обратной связи могут быть использованы специальные вопросы.
Вопросы к актерам:
● как вы считаете, состоялось ли общение между вами?
● Легко ли вам было общаться?
● как вы считаете, в чем причина, что получился такой результат общения?
Вопросы к участникам группы, наблюдателям:
● как вы считаете, состоялось ли общение?
● Все ли поведенческие шаги навыка были выполнены актерами?
● Ваши пожелания участникам сценки.
затем ведущий дает свой комментарий. комментарии самого ведущего долж-

ны указывать на присутствие или отсутствие используемого навыка и не прини-
мать формы оценочного суждения. 

После обсуждения можно переиграть ролевую игру, первый и второй участни-
ки могут поменяться ролями или сцену могут разыграть другие участники.

7. Домашнее задание – перенос навыка
Участникам предлагается «опробовать» данное поведение в своей реальной 

жизни. Они записывают: где, когда и с кем попробуют использовать изученный 
навык. записи ведутся в «карте навыка».
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8. Прощание
этот этап занятия можно провести с использованием упражнения «Аплодис-

менты по кругу». Ведущий говорит: «Вы все очень хорошо поработали, поиграли. 
и каждый из вас заслужил аплодисменты. сейчас один из вас подойдет к кому-
нибудь из участников группы, посмотрит ему в глаза и подарит аплодисменты. за-
тем они вдвоем выберут следующего, который тоже получит свою порцию апло-
дисментов, и так далее».

Таким образом, овации становятся все громче и предназначаются каждому 
участнику занятия.

учЕБНыЙ ЭЛЕМЕНТ 2: уМЕНИЕ ЗАДАТЬ ВОПРОС
1. Приветствие
Упражнение «Подарок». Участники садятся в круг. задание: необходимо по-

дарить сидящему рядом подарок. Обращение начинается словами: «здравствуй, 
называется имя человека, сегодня я хочу тебе подарить…» и дальше, с помощью 
мимики и жестов представляется тот «подарок», который должен быть подарен. 

После приветствия проводится обсуждение домашнего задания.
Слово ведущего: на прошлом занятии мы с вами говорили о навыке «умение 

слушать». вам было дано домашнее задание. Поделитесь, пожалуйста, своими впе-
чатлениями о получившихся результатах.

Участники занятия по желанию представляют итоги выполнения домашнего 
задания: где они попробовали использовать навык, изученный на предыдущем 
занятии; каков был результат; легко ли было применить навык; что получилось, 
а что нет; как наградили себя. 

2. Целевая установка занятия
Упражнение «Черный ящик». инструкция: В коробке лежит неизвестный пред-

мет, который был изобретен в 19 веке и используется до сих пор, особенно в шко-
ле*. Чтобы отгадать, что находится в коробке вам необходимо задать по одному 
вопросу, на который можно ответить только «Да» или «неТ». 

*В коробке лежит авторучка.
После игры участники занятия обсуждают ее, отвечая на вопросы ведущего:
● Удалось ли отгадать, какой это был предмет?
● В чем заключалась основная сложность при выполнении этого упражнения? 

(этот вопрос можно задавать независимо от результата выполнения упражнения)
Слово ведущего: Действительно, чтобы быстрее угадать какой предмет нахо-

дится в коробке, необходимо было задать точный вопрос, в котором заключается 
просьба о необходимой нам информации.

3. Формирование банка ситуаций
на данном этапе участники занятия отвечают на вопросы ведущего, приводят 

примеры из личного опыта.
Вопросы:
● Бывали ли у вас в жизни ситуации, в которых вы хотели что-то узнать от 

других людей, но это не получалось?
● Вспомните случаи из вашей жизни, когда вы чувствовали и понимали, что 

вам трудно было задать вопрос и выяснить какую-то информацию?
● какие чувства вы испытывали?
Участники группы отвечают на вопросы, приводят примеры из личного опыта.
● Вспомните другие случаи, когда вам было легко задавать вопросы другим 

людям, чтобы выяснить ситуацию?
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● как это вам удавалось?
● какие чувства вы испытывали?
● Возникало ли у вас желание продолжать общение с человеком?
Участники приводят примеры удачного взаимодействия и объясняют, почему 

это общение состоялось.
4. Моделирование ситуаций
Слово ведущего: нередко возникают такие ситуации, когда нам необходимо по-

лучить какую-то информацию. Почему иногда бывает трудно задать вопрос? Воз-
можно, это страх того, что тебя не поймут, возможно, не чувствуешь себя на рав-
ных с человеком, у которого хотел бы что-то спросить. как нужно задать вопрос, 
чтобы получить необходимую для себя информацию? рекомендуется соблюдать 
определенную последовательность действий.

Пошаговое представление навыка «умение задавать вопрос»
1. решите, о чем вы хотите спросить. сформулируйте вопрос.
2. решите, кого вы спросите.
3. Подумайте о разных способах, чтобы задать ваш вопрос, и выберите один.
4. Правильно выберите место и время.
5. задайте ваш вопрос.
6. Выслушайте ответ.
7. скажите, что вы думаете по поводу услышанного.
Участники тренинга записывают алгоритм навыка в «Карту навыка».
5. Ролевое проигрывание моделируемой ситуации. Ролевая игра
из состава участников группы выбираются актеры-добровольцы для пред-

ставления отрабатываемого навыка. Удачный и неудачный варианты общения 
представляют разные актеры. Ведущий выдает слова каждой группе и 2-3 мину-
ты актеры готовятся. Можно заранее подготовить учащихся для показа модели-
руемой ситуации.

Группам предлагается инсценировать два варианта ситуации одной и той же 
ситуации: ученику необходимо узнать, когда состоится экзамен (итоговая кон-
трольная работа) по математике. 

Неудачная ситуация
ученик: (забегает в класс, где сидит классный руководитель, учитель русского 
языка и обсуждает с учениками театральную постановку). Мария Петровна, когда 
у нас будет экзамен? 
учитель: саша, выйди из класса, ты нам мешаешь!
ученик забрал свои вещи и вышел.

После этого происходит обсуждение представленного варианта в соответствии 
с алгоритмом используемого навыка. Участники занятия должны дать ответ на 
вопрос, почему ученику не удалось выяснить необходимую для себя информацию?

затем ведущий резюмирует, повторяя и обобщая, почему общение не состоя-
лось. В данном случае, общение было неудачным, потому, что ученик:

● не сформулировал правильно вопрос;
● не решил, кому он задаст свой вопрос;
● не подумал о формулировку своего вопроса и не выбрал правильный вариант;
● не выбрал правильно место и время;
● не объяснил, почему он задает этот вопрос;



184

● не выяснил необходимую для себя информацию;
● ничего не смог ответить по поводу услышанного.
Далее идет представление удачного варианта.

удачная ситуация
ученик: (размышляет вслух) Так, мне нужно узнать, когда будет экзамен по 
математике. наверное, лучше всего спросить об этом ирину Васильевну, учителя 
по математике, она же точно это знает. как же мне лучше задать вопрос? ага, при-
думал! Пойду к ней в кабинет, после уроков, когда она будет не занята. 
ученик: (входит в кабинет к учителю). ирина Васильевна, скажите, пожалуйста, 
когда, где и во сколько у 9 «а» класса будет проходить экзамен по математике и 
что необходимо иметь при себе? Я хочу  хорошо подготовиться к этому экзамену и 
не опаздывать.
учитель: экзамен по математике будет проходить 6 июня  в 9.00. в помещении 
вашего класса. необходимо взять с собой авторучку, простой карандаш, линейку и 
ластик.
ученик: (внимательно выслушал ответ, глядя на учителя и кивая головой). спа-
сибо, теперь я точно ничего не забуду и приду вовремя.

После этого опять происходит обсуждение представленного варианта в соот-
ветствии с алгоритмом используемого навыка: почему в этом случае ученику уда-
лось узнать необходимую информацию?

затем ведущий снова резюмирует, повторяя, почему общение состоялось. В 
данном случае результат был удачным, потому, что ученик:

● решил, о чем ему необходимо спросить. сформулировал вопрос;
● выбрал человека, которому он задаст свой вопрос;
● подумал о способах, как он это сделает, и выбрал нужный вариант;
● правильно выбрал место и время;
● правильно задал свой вопрос;
● объяснил, зачем ему необходима эта информация;
● внимательно выслушал ответ;
● высказался о том, что он думает по поводу услышанного.
Слово ведущего: В вашей жизни часто встречаются такие ситуации, когда не-

обходимо задать вопрос другому человеку. Давайте попробуем проиграть какую-
нибудь из них.

Проведение ролевой игры. В процессе обсуждения с группой или по предложе-
нию ведущего выбираются ситуации, которые могут быть проиграны на занятии. 

ситуации, которые можно предложить, если группа затрудняется:
задание для первого участника (актера): «Вам необходимо выяснить у родите-

лей (у мамы или папы) во сколько вся семья собирается поехать на дачу в пятницу. 
вы не можете поехать, т.к. договорились с друзьями пойти в кино».

задание для второго участника (актера-родителя): «Вы заняты разговором по 
телефону с коллегой по работе».

итак, ситуация выбрана. актеры определены. Дальнейшая работа актерской 
группы конкретизируется следующим образом:

● уточним обстановку (где происходит), настроение участников, события, 
предшествовавшие данной ситуации и т.д. 

● обратим внимание на то, что главным актерам необходимо четко, пошагово, 
придерживаться «умения слушать».
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Участники занятия, не задействованные в инсценировке ситуации, становятся 
наблюдателями, которые следят за качеством выполнения данного навыка. По-
шаговый алгоритм навыка записан в «карте навыка».

После каждой игры проводится обсуждение.
6. Обратная связь
Участники обмениваются мнениями, что получилось, что нет. Выступают экс-

пертами, дают конструктивные предложения.
Для получения обратной связи могут быть использованы специальные вопросы.
Вопросы к актерам:
● как вы считаете, состоялось ли общение между вами?
● Легко ли вам было общаться?
● как вы считаете, в чем причина, что получился такой результат общения?
Вопросы к участникам группы, наблюдателям:
● как вы считаете, состоялось ли общение?
● Все ли поведенческие шаги навыка были выполнены актерами?
● Ваши пожелания участникам сценки.
затем ведущий дает свой комментарий. комментарии самого ведущего долж-

ны указывать на присутствие или отсутствие используемого навыка и не прини-
мать формы оценочного суждения. 

После обсуждения можно переиграть ролевую игру, первый и второй участни-
ки могут поменяться ролями или сцену могут разыграть другие участники.

7. Домашнее задание – перенос навыка
Участникам предлагается «опробовать» данное поведение в своей реальной 

жизни. Они записывают: где, когда и с кем попробуют использовать изученный 
навык. записи ведутся в «карте навыка».

8. Прощание
этот этап занятия можно провести с использованием упражнения «Спасибо 

за приятное занятие!». Ведущий говорит: «Пожалуйста, встаньте в общий круг. 
Я хочу предложить вам поучаствовать в небольшой церемонии, которая поможет 
нам выразить дружеские чувства и поблагодарить друг друга. Церемония про-
ходит следующим образом: один из вас встает в центр круга, другой подходит к 
нему и пожимает руку и произносит: «спасибо за приятное занятие!», и остается, 
держась за руку с первым участником в центре круга. затем подходит следующий 
участник пожимает руку предыдущему, говорит эту же фразу».

Таким образом, группа в центре круга постоянно увеличивается, до тех пор, 
пока все участники не встанут в круг, держась за руки. когда к группе присоеди-
нится последний участник, замкните круг и завершите церемонию безмолвным 
троекратным пожатием рук.

учЕБНыЙ ЭЛЕМЕНТ 3: уМЕНИЕ НАчАТЬ БЕСЕДу 
1. Приветствие
Упражнение «Здравствуй!». Все участники становятся парами в круг друг на-

против друга, образуя внешний и внутренний круг. По команде ведущего им не-
обходимо поздороваться друг с другом определенным способом, затем участники 
внешнего круга должны передвинуться влево на одного человека, т.е поменять 
партнера.

каждый раз участники здороваются разными способами:
● пожимают руку;
● так, как это делают английские джентльмены; 
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● обнимаясь; 
● так, как это делают в племени папуасов;
● другими способами.
После приветствия проводится обсуждение домашнего задания.
Слово ведущего: на прошлом занятии мы с вами говорили о навыке «умение за-

давать вопрос». вам было дано домашнее задание. Поделитесь, пожалуйста, свои-
ми впечатлениями о получившихся результатах.

Участники занятия по желанию представляют итоги выполнения домашнего 
задания: где они попробовали использовать навык, изученный на предыдущем 
занятии; каков был результат; легко ли было применить навык; что получилось, 
а что нет; как наградили себя.

2. Целевая установка занятия
Упражнение «Часы»*. инструкция: «Большую часть времени мы проводим во 

взаимодействии и общении с окружающими. и часто возникают такие ситуации, 
когда нам необходимо договориться о встрече, назначить свидание и т.д. назначь-

те встречу с кем-то из участников группы, отметив на 
циферблате часов время встречи»

Все участники отмечают время в своих карточках, не 
договариваясь с кем-либо о времени встречи.

*каждый участник группы получает рисунок, на ко-
тором изображен циферблат часов:

а теперь объединитесь все те, кто назначил встречу 
с 13.00 до 14.00, с 17.30 до 19.00 и т.д. если в названное 
время или интервал времени кто-то из участников не 
попал, то все оставшиеся объединяются в одну группу.

каждой группе дается задание обсудить какую-то 
новость или проблему. на выполнение задания отводит-
ся 3 мин.

После выполнения задания идет обсуждение упражнения:
● как прошла ваша встреча?
● Получилось ли обсуждение?
● Что вам помогло выполнить задание?
● какие трудности вы испытывали при общении?
Слово ведущего: Очень часто возникают такие ситуации, когда нам необходи-

мо начать разговор с другим человеком, знакомым или незнакомым. Думаю, что 
вы хотя бы один раз в день сталкиваетесь с этой необходимостью. Придя утром в 
класс или встретив друзей, вы начинаете общаться, то есть вы используете в сво-
ем общении навык «начало беседы». с помощью этого навыка мы можем решить 
много коммуникативных ситуаций и в школе, и на улице.

3. Формирование банка ситуаций
на данном этапе участники занятия отвечают на вопросы ведущего, приводят 

примеры из личного опыта.
Вопросы:
● Вспомните случаи из вашей жизни, когда вы, чувствовали и понимали, что 

вам трудно начать разговор с другим человеком.
● какие чувства вы испытывали?
● Удавалось ли вам это сделать?
● Возникало ли у вас желание общаться с человеком?
Участники группы отвечают на вопросы, приводят примеры из личного опыта.
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● Вспомните другие случаи, когда вам было легко начать разговор с человеком 
● как это удалось?
● какие чувства вы испытывали?
● Возникало ли у вас желание продолжать общение с человеком?
Участники приводят примеры удачного взаимодействия и объясняют, почему 

это общение состоялось.
4. Моделирование ситуаций
Слово ведущего: нередко контакта между людьми не происходит потому, что че-

ловек не знает как начать общение. как нужно начать беседу, чтобы от общения 
остались только приятные воспоминания? Другими словами – чтобы общение со-
стоялось? рекомендуется соблюдать определенную последовательность действий.

Пошаговое представление навыка «умение начать беседу»
1. Поздоровайтесь с другим человеком.
2. Поболтайте о чем-нибудь.
3. Посмотрите на него, дает ли он вам знать, что слушает вас.
Участники тренинга записывают алгоритм навыка в «Карту навыка».
5. Ролевое проигрывание моделируемой ситуации. Ролевая игра
из состава участников группы выбираются актеры-добровольцы для пред-

ставления отрабатываемого навыка. Удачный и неудачный варианты общения 
представляют разные актеры. Ведущий выдает слова каждой группе и 2-3 мину-
ты актеры готовятся. Можно заранее подготовить учащихся для показа модели-
руемой ситуации.

удачная ситуация
юноша: (входит в класс, не здороваясь) Где мне сесть?
Девушка: (сидя за партой) за дверью! (встает и отходит в противоположную 
сторону от юноши,  отворачивается)
юноша: это плохая шутка. Я буду учиться в вашем классе.
Девушка: Попытайся!
юноша: (замолкает и остается стоять у стены ждать учителя)

После этого происходит обсуждение представленного варианта в соответствии 
с алгоритмом используемого навыка. Участники занятия должны дать ответ на 
вопрос, почему же общение не состоялось?

затем ведущий резюмирует, повторяя и обобщая, почему общение не состоя-
лось. В данном случае, общение было неудачным, потому, что:

● юноша вошел в помещение класса и не поздоровался;
● не сказал «общих фраз»;
● не посмотрел на тех, кто сидит в классе, чтобы понять слушают ли его;
● сразу начал с главной темы разговора.
Далее идет представление удачного варианта.

удачная ситуация
юноша: Доброе утро! Я Женя, я буду учиться в вашем классе!
Девушка: Привет! ты из какой школы?
юноша:  из 49.
Девушка: Почему ты к нам пришел учиться?
юноша: Говорят у вас школа классная. не подскажешь, где я могу сесть?
Девушка: конечно! садись со мной у меня место свободно!
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После этого опять происходит обсуждение представленного варианта в соответ-
ствии с алгоритмом используемого навыка: почему в этом случае общение состоялось?

затем ведущий снова резюмирует, повторяя, почему общение состоялось. В 
данном случае результат был удачным, потому, что:

● юноша вошел в класс и со всеми поздоровался;
● начал разговор с общей темы;
● понял, что его слушают;
● перешел к главной теме разговора.
Слово ведущего: В вашей жизни часто встречаются такие ситуации, когда не-

обходимо задать вопрос другому человеку. Давайте попробуем проиграть какую-
нибудь из них.

Проведение ролевой игры. В процессе обсуждения с группой или по предложе-
нию ведущего выбираются ситуации, которые могут быть проиграны на занятии. 

ситуации, которые можно предложить, если группа затрудняется:
задание для первого участника (актера): «Вам необходимо договориться с учи-

телем, пропустить урок по личному делу».
задание для второго участника (актера-учителя): «Вы заняты разговором с 

коллегой, обсуждая очень важную тему».
итак, ситуация выбрана. актеры определены. Дальнейшая работа актерской 

группы конкретизируется следующим образом:
● уточним обстановку (где происходит), настроение участников, события, 

предшествовавшие данной ситуации и т.д.; 
● обратим внимание на то, что главным актерам необходимо четко, пошагово, 

придерживаться «умения слушать».
Участники занятия, не задействованные в инсценировке ситуации, становятся 

наблюдателями, которые следят за качеством выполнения данного навыка. По-
шаговый алгоритм навыка записан в «карте навыка».

После каждой игры проводится обсуждение.
6. Обратная связь
Участники обмениваются мнениями, что получилось, что нет. Выступают экс-

пертами, дают конструктивные предложения.
Для получения обратной связи могут быть использованы специальные вопросы.
Вопросы к актерам:
● как вы считаете, состоялось ли общение между вами?
● Легко ли вам было общаться?
● как вы считаете, в чем причина, что получился такой результат общения?
Вопросы к участникам группы, наблюдателям:
● как вы считаете, состоялось ли общение?
● Все ли поведенческие шаги навыка были выполнены актерами?
● Ваши пожелания участникам сценки.
затем ведущий дает свой комментарий. комментарии самого ведущего долж-

ны указывать на присутствие или отсутствие используемого навыка и не прини-
мать формы оценочного суждения. 

После обсуждения можно переиграть ролевую игру, первый и второй участни-
ки могут поменяться ролями или сцену могут разыграть другие участники.

7. Домашнее задание – перенос навыка
Участникам предлагается «опробовать» данное поведение в своей реальной 

жизни. Они записывают: где, когда и с кем попробуют использовать изученный 
навык. записи ведутся в «карте навыка».



189

8. Прощание
этот этап занятия можно провести с использованием упражнения «Досвидани-

МЫ!». инструкция: Все участники становятся в круг и держатся за руки. По сиг-
налу ведущего все громко хором произносят «Досвидани-МЫ!» и на слове «МЫ» 
поднимают руки вверх. это упражнение повторяется 3 раза.

учЕБНыЙ ЭЛЕМЕНТ 4: уМЕНИЕ ПОПРОСИТЬ О ПОМОщИ 
1. Приветствие
Упражнение «Комплимент». Все участники садятся в круг и по очереди гово-

рят друг другу комплименты. Важно, чтобы каждый из участников благодарил 
того, кто делает комплимент.

После приветствия проводится обсуждение домашнего задания.
Слово ведущего: на прошлом занятии мы с вами говорили о навыке «умение 

слушать». вам было дано домашнее задание. Поделитесь, пожалуйста, своими впе-
чатлениями о получившихся результатах.

Участники занятия по желанию представляют итоги выполнения домашнего 
задания: где они попробовали использовать навык, изученный на предыдущем 
занятии; каков был результат; легко ли было применить навык; что получилось, 
а что нет; как наградили себя. 

2. Целевая установка занятия
Просмотр мультфильма «антошка».
Обсуждение.
● Почему антошка не помог своим товарищам?
● как вы думаете, какие чувства испытывали друзья антошки, когда не полу-

чили помощи?
3. Формирование банка ситуаций
на данном этапе участники занятия отвечают на вопросы ведущего, приводят 

примеры из личного опыта.
Вопросы:
● Вспомните случаи из вашей жизни, когда вы, обращаясь к кому-то за помо-

щью, понимали, что вам не хотят помочь?
● какие чувства вы испытывали?
● Хотелось ли вам продолжить в следующий раз опять обратиться за помо-

щью к этому человеку?
● Возникало ли у вас чувство доверия к нему?
Участники группы отвечают на вопросы, приводят примеры из личного опы-

та.
● Вспомните и другие случаи, когда кто-то с готовностью отвечал на вашу 

просьбу помочь?
● как удалось вам убедить человека, что вам необходима помощь?
● Что же такое делал ваш собеседник, который вас слушал?
● какие чувства вы испытывали в этот момент?
Участники приводят примеры удачного взаимодействия и объясняют, почему 

это общение состоялось.
4. Моделирование ситуаций
Слово ведущего: нередко контакта между людьми не происходит потому, что 

один человек не может попросить другого о помощи. как правильно обратиться 
к собеседнику, чтобы он выслушал тебя и понял, что вам необходима именно его 
помощь и отказал вам?
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рекомендуется соблюдать определенную последовательность действий.
Пошаговое представление навыка «умение попросить о помощи»
1. решите, в чем заключается проблема. Подумайте, можете ли вы решить про-

блему сами.
2. Мысленно сформулируйте, о чем вы хотите попросить.
3. Подумайте об определенных людях, которые могут вам помочь и выберите 

одного.
4. расскажите человеку о проблеме и попросите вам помочь.
5. Четко сформулируйте, какой помощи вы ждете от него.
Участники тренинга записывают алгоритм навыка в «Карту навыка».
5. Ролевое проигрывание моделируемой ситуации. Ролевая игра
из состава участников группы выбираются актеры-добровольцы для представ-

ления отрабатываемого навыка. Удачный и неудачный варианты общения представ-
ляют разные актеры. Ведущий выдает слова каждой группе и 2-3 минуты актеры го-
товятся. Можно заранее подготовить учащихся для показа моделируемой ситуации.

Группам предлагается инсценировать два варианта ситуации одной и той же 
ситуации: классный руководитель поручил Пете с андреем оформить плакат на 
тему «Безопасное поведение на дорогах» и сочинить слоган или небольшое сти-
хотворение к нему, так как один из мальчиков хорошо рисует, а второй сочиняет 
стихи. Петя серьезно заболел и лежит в больнице. андрей рисовать не умеет, а до 
сдачи плаката остается одна неделя. андрей решил обратиться к кому-нибудь из 
знакомых или одноклассников с просьбой помочь. 

Неудачная ситуация
Андрей: (идет по коридору расстроенный и случайно встречает знакомого Дениса, 
который хорошо рисует) Помоги мне оформить плакат, нам поручили, а друг за-
болел. 
Денис: слушай, у меня нет времени, скоро контрольная по алгебре, а я ничего не 
знаю, буду теперь заниматься полную неделю.
Андрей: Что же мне делать?
Денис:  не знаю (пошел быстрым шагом в другую сторону)

После этого происходит обсуждение представленного варианта в соответствии 
с алгоритмом используемого навыка. Участники занятия должны дать ответ на 
вопрос, почему же общение не состоялось? 

затем ведущий резюмирует, повторяя и обобщая, почему общение не состоя-
лось. В данном случае, общение было неудачным, потому, что:

● юноша не определил для себя, в чем заключается проблема. не подумал, смо-
жет ли решить проблему самостоятельно;

● мысленно не сформулировал, о чем он хочет попросить;
● не подумал, к кому он мог бы обратиться за помощью;
● не рассказал человеку, в чем заключается проблема;
● не смог четко сформулировать, какой помощи он ждет от другого человека.
Далее идет представление удачного варианта.

удачная ситуация
Андрей: (рассуждает вслух) Петька заболел и лежит в больнице, а нам через не-
делю надо сдать плакат. стихи я сочинил, а вот рисовать я не умею. надо кого-то 
об этом попросить. ВО! У нас Лена учится в художественной школе, попрошу я ее 
помочь мне нарисовать плакат. ( пошел к Лене)/
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Андрей: Лена, я думаю, ты единственный человек, который может мне помочь. Я 
попал в трудную ситуацию. заболел Петя, а я должен оформить плакат и через не-
делю его сдать. Я знаю, что учишься в художественной школе и умеешь  классно 
рисовать. Помоги мне, пожалуйста. 
Лена: (внимательно выслушала) Хорошо, я помогу тебе. Давай сегодня после 
уроков встретимся  в нашем классе.
Андрей: спасибо!

После этого опять происходит обсуждение представленного варианта в соот-
ветствии с алгоритмом используемого навыка: почему в этом случае общение со-
стоялось?

затем ведущий снова резюмирует, повторяя, почему общение состоялось. В 
данном случае результат был удачным, потому, что:

● юноша решил, в чем заключается проблема, подумал, может ли он решить ее 
самостоятельно;

● мысленно сформулировал, о чем он хочет попросить;
● подумал о тех людях, которые смогли бы ему помочь;
● рассказал человеку о своей проблеме и попросил его помочь;
● четко сформулировал, какой помощи он ждет от человека.
Слово ведущего: В вашей жизни часто встречаются такие ситуации, когда не-

обходимо задать вопрос другому человеку. Давайте попробуем проиграть какую-
нибудь из них.

Проведение ролевой игры. В процессе обсуждения с группой или по предложе-
нию ведущего выбираются ситуации, которые могут быть проиграны на занятии. 

ситуация, которая может быть предложена, если группа затрудняется: К учи-
телю информатики обратилась Света с просьбой помочь в создании презентации 
реферата по МХК к научно-практической конференции.

итак, ситуация выбрана. актеры определены. Дальнейшая работа актерской 
группы конкретизируется следующим образом:

● уточним обстановку (где происходит), настроение участников, события, 
предшествовавшие данной ситуации и т.д. 

● обратим внимание на то, что главным актерам необходимо четко, пошагово, 
придерживаться «умения слушать».

Участники занятия, не задействованные в инсценировке ситуации, становятся 
наблюдателями, которые следят за качеством выполнения данного навыка. По-
шаговый алгоритм навыка записан в «карте навыка».

После каждой игры проводится обсуждение.
6. Обратная связь
Участники обмениваются мнениями, что получилось, что нет. Выступают экс-

пертами, дают конструктивные предложения.
Для получения обратной связи могут быть использованы специальные вопросы.
Вопросы к актерам:
● как вы считаете, состоялось ли общение между вами?
● Легко ли вам было общаться?
● как вы считаете, в чем причина, что получился такой результат общения?
Вопросы к участникам группы, наблюдателям:
● как вы считаете, состоялось ли общение?
● Все ли поведенческие шаги навыка были выполнены актерами?
● Ваши пожелания участникам сценки.
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затем ведущий дает свой комментарий. комментарии самого ведущего долж-
ны указывать на присутствие или отсутствие используемого навыка и не прини-
мать формы оценочного суждения. 

После обсуждения можно переиграть ролевую игру, первый и второй участни-
ки могут поменяться ролями или сцену могут разыграть другие участники.

7. Домашнее задание – перенос навыка
Участникам предлагается «опробовать» данное поведение в своей реальной 

жизни. Они записывают: где, когда и с кем попробуют использовать изученный 
навык. записи ведутся в «карте навыка».

8. Прощание
этот этап занятия можно провести с использованием упражнения «Я хвалю 

тебя за то, что…». Участники садятся в круг. задание: необходимо подарить сидя-
щему рядом подарок. Обращение начинается словами: «здравствуй, называется 
имя человека, сегодня я хочу тебе подарить…» и дальше, с помощью мимики и же-
стов представляется тот «подарок», который должен быть подарен. 

Все участники садятся в круг. В середине круга ставятся 2 стула друг напро-
тив друга. Упражнение начинает ведущий. Он садится на один стул, напротив него 
садится 1 участник. Ведущий говорит комплимент тому, то сидит напротив «Я 
хвалю тебя за то, что…» и возвращается в круг. на его место садится следующий 
участник (по желанию) и уже первый участник говорит ему комплимент, а затем 
возвращается в круг.

Упражнение проводится до тех пор, пока все участники получат похвалу.

учЕБНыЙ ЭЛЕМЕНТ 5: уМЕНИЕ ВОСПРИНИМАТЬ
1. Приветствие
Упражнение «Приветствие». Для всех участников необходимо заранее подго-

товить карточки, где написано слово «здравствуй!» на разных языках.

италия Bon giorno россия здравствуй!
Швеция Gruezi Чехия Dobru den
сШа Hi Польша Dzien 
англия Hello израиль Salom 
Германия Guten tag египет Asalamu Aleikum
испания Buenos dias Финляндия Hyva paivaa
Франция Bonjours, Salut Дания Goddag 

инструкция: Все участники встают в круг. Ведущий предлагает каждому взять 
по одной карточке. затем участники, прогуливаясь по классу, должны поздоровать-
ся с каждым встреченным участником на том языке, который указан в карточке.

В заключение все обмениваются мнениями.
После приветствия проводится обсуждение домашнего задания.
Слово ведущего: на прошлом занятии мы с вами говорили о навыке «умение 

слушать». вам было дано домашнее задание. Поделитесь, пожалуйста, своими впе-
чатлениями о получившихся результатах.

Участники занятия по желанию представляют итоги выполнения домашнего 
задания: где они попробовали использовать навык, изученный на предыдущем 
занятии; каков был результат; легко ли было применить навык; что получилось, 
а что нет; как наградили себя. 
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2. Целевая установка занятия
Упражнение «Нападающий и защищающийся». инструкция: участники группы 

делятся на пары. Один из них играет роль нападающего, а другой защищающего-
ся. Они ведут диалог. нападающий чувствует свое превосходство. Он указывает, 
ругает, критикует, требует, громко говорит, т.е. «нападает». защищающийся посто-
янно извиняется и оправдывается, говорит, словно хочет угодить. Через 2 минуты 
участники меняются ролями.

Обсуждение: Участники делятся впечатлениями, как они себя чувствовали в 
заданных ролях. сыгранные роли сравнивают с действиями в реальной жизни. 
Отвечаю на вопросы ведущего: 

● какаю роль было легче выполнить? 
● какую роль было трудно выполнить?
● с чем это связано?
3. Формирование банка ситуаций
на данном этапе участники занятия выполняют упражнение «Ассоциации». 

Ведущий: какие ассоциации и чувства возникают у вас, когда вы слышите слово 
«критика»? 

Все ответы участников занятия ведущий записывает на доске и анализирует.
затем участники занятия отвечают на вопросы ведущего, приводят примеры 

из личного опыта.
Вопросы:
● Вспомните случаи из вашей жизни, когда вас критиковали.
● какие чувства вы испытывали?
● Хотелось ли вам ответить на оскорбительную критику?
● как вы поступали в подобных случаях?
Участники группы отвечают на вопросы, приводят примеры из личного 

опыта.
● Вспомните и другие случаи, когда критика помогала вам стать лучше?
● как вы себя вели?
Участники приводят примеры удачного взаимодействия и объясняют, почему 

это общение состоялось.
4. Моделирование ситуаций
Слово ведущего: Почти ежедневно мы сталкиваемся с критикой, направленной 

на нас. когда нас критикуют, мы испытываем много чувств: злость, раздражение, 
негодование, обиду. Часто критика является причиной многих ссор. но при этом 
любая критика содержит много правды и служит стимулом для изменений. 

Чтобы эффективно выслушать критику, и принять ее, рекомендуется соблю-
дать определенную последовательность действий.

Пошаговое представление навыка «умение воспринимать критику»
1. Внимательно выслушайте критику и сохраняйте спокойствие.
2. если это необходимо, задайте уточняющие вопросы.
3. Выскажитесь, с чем вы согласны.
4. Выскажитесь, с чем вы не согласны.
5. Объясните, почему ситуация сложилась именно так.
6. расскажите, что вы предпримете в связи с полученной информацией.
Участники тренинга записывают алгоритм навыка в «Карту навыка».
5. Ролевое проигрывание моделируемой ситуации. Ролевая игра
из состава участников группы выбираются актеры-добровольцы для пред-

ставления отрабатываемого навыка. Удачный и неудачный варианты общения 
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представляют разные актеры. Ведущий выдает слова каждой группе и 2-3 мину-
ты актеры готовятся. Можно заранее подготовить учащихся для показа модели-
руемой ситуации.

Группам предлагается инсценировать два варианта ситуации – неудачный и 
удачный. 

Неудачная ситуация
юноша: Привет!
Девушка: Ой –ой!? ты куда пришел???  В театр???  ты посмотри на себя!? Я же про-
сила тебя одеться по приличнее…
юноша: Да, Юль, что тебе не нравится? Я люблю эту одежду. Да и все так ходят…
Девушка: ну мы же пришли в театр, а не на дискотеку…
юноша: Да какая разница. Ведь я пришел спектакль смотреть, а не себя показы-
вать…
Девушка: но я просила тебя одеть костюм…!
юноша: Да я терпеть не могу эти костюмы.
Девушка: Вот и иди один… (убегает)

После этого происходит обсуждение представленного варианта в соответствии 
с алгоритмом используемого навыка. Участники занятия должны дать ответ на 
вопрос, почему же общение не состоялось?

затем ведущий резюмирует, повторяя и обобщая, почему общение не состоя-
лось. В данном случае, общение было неудачным, потому, что юноша:

● внимательно не выслушал критику и не сохранил спокойствие;
● не задал уточняющих вопросов;
● не высказался, с чем он не согласен;
● не высказался, с чем он согласен;
● не объяснил, почему ситуация сложилась именно так;
● не рассказал, что он предпримет в связи с полученной информацией.
Далее идет представление удачного варианта.

удачная ситуация
юноша: Привет!
Девушка: Ой – ой!? ты куда пришел???  В театр???  ты посмотри на себя!? Я же про-
сила тебя одеться поприличнее…
юноша: Подожди, Юль, объясни, что тебе не нравится? 
Девушка: Я же тебе сказала, что мы идем в театр, и нужно одеть костюм. 
юноша: конечно, Юль, я согласен, что в театр нужно ходить в костюме. ну, пони-
маешь, я себя в нем  ну.., как-то неловко чувствую.
Девушка: а я надеялась, что ты придешь в костюме, и сама оделась красиво…
юноша: ну, хорошо, если для тебя это так важно, я в следующий раз приду в 
костюме.

После этого опять происходит обсуждение представленного варианта в соот-
ветствии с алгоритмом используемого навыка: почему в этом случае общение со-
стоялось?

затем ведущий снова резюмирует, повторяя, почему общение состоялось. В 
данном случае результат был удачным, потому, что юноша:

● внимательно выслушал критику и не сохранил спокойствие;
● задал уточняющие вопросы;
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● высказался, с чем он не согласен;
● высказался, с чем он согласен;
● объяснил, почему ситуация сложилась именно так;
● рассказал, что он предпримет в связи с полученной информацией.
Слово ведущего: В вашей жизни часто встречаются такие ситуации, когда вам 

делают какие-то замечания или просто критикуют. Давайте попробуем проиграть 
какую-нибудь из этих ситуаций.

Проведение ролевой игры. В процессе обсуждения с группой или по предложе-
нию ведущего выбираются ситуации, которые могут быть проиграны на занятии. 

ситуация, которую можно предложить, если группа затрудняется: Однокласс-
ница пришла в школу с новой стрижкой, ее подругам эта стрижка не понравилась 
и они решили выразить свое мнение подруге.

итак, ситуация выбрана. актеры определены. Дальнейшая работа актерской 
группы конкретизируется следующим образом:

● уточним обстановку (где происходит), настроение участников, события, 
предшествовавшие данной ситуации и т.д. 

● обратим внимание на то, что главным актерам необходимо четко, пошагово, 
придерживаться «умения слушать».

Участники занятия, не задействованные в инсценировке ситуации, становятся 
наблюдателями, которые следят за качеством выполнения данного навыка. По-
шаговый алгоритм навыка записан в «карте навыка».

После каждой игры проводится обсуждение.
5. Обратная связь
Участники обмениваются мнениями, что получилось, что нет. Выступают экс-

пертами, дают конструктивные предложения.
Для получения обратной связи могут быть использованы специальные во-

просы.
Вопросы к актерам:
● как вы считаете, состоялось ли общение между вами?
● Легко ли вам было общаться?
● как вы считаете, в чем причина, что получился такой результат общения?
Вопросы к участникам группы, наблюдателям:
● как вы считаете, состоялось ли общение?
● Все ли поведенческие шаги навыка были выполнены актерами?
● Ваши пожелания участникам сценки.
затем ведущий дает свой комментарий. комментарии самого ведущего долж-

ны указывать на присутствие или отсутствие используемого навыка и не прини-
мать формы оценочного суждения. 

После обсуждения можно переиграть ролевую игру, первый и второй участни-
ки могут поменяться ролями или сцену могут разыграть другие участники.

6. Домашнее задание – перенос навыка
Участникам предлагается «опробовать» данное поведение в своей реальной 

жизни. Они записывают: где, когда и с кем попробуют использовать изученный 
навык. записи ведутся в «карте навыка».

7. Прощание
этот этап занятия можно провести с использованием упражнения «Прощание».

Все участники садятся в круг и обращаясь рядом к сидящему, заканчивают фразу 
«Я желаю себе …, а тебе еще больше».
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учЕБНыЙ ЭЛЕМЕНТ 6: уМЕНИЕ ГОВОРИТЬ «НЕТ» 
1. Приветствие
Упражнение «Здравствуй!». Все участники садятся в круг. кто-то из участников 

первым начинает приветствие (это может быть ведущий) так: пожимает руку си-
дящему от себя справа и говорит, например, «здравствуй, Маша!», затем поворачи-
вается налево и таким же образом приветствует сидящего слева. сидящий слева, 
проделывает то же самое. Упражнение повторяется до тех пор, пока пожмут руку 
и поприветствуют того, кто начинал упражнение.

После приветствия проводится обсуждение домашнего задания.
Слово ведущего: на прошлом занятии мы с вами говорили о навыке «умение 

воспринимать критику». вам было дано домашнее задание. Поделитесь, пожалуй-
ста, своими впечатлениями о получившихся результатах.

Участники занятия по желанию представляют итоги выполнения домашнего 
задания: где они попробовали использовать навык, изученный на предыдущем 
занятии; каков был результат; легко ли было применить навык; что получилось, 
а что нет; как наградили себя. 

2. Целевая установка занятия
Упражнение «Просьба-Отказ». Все участники разбиваются на пары в произ-

вольном порядке. Один из них должен просить о чем-либо другого, а второй – от-
казывать, но при этом он должен не говорить слово «неТ», не молчать, не грубить. 
Отказывает столько времени, сколько может продержаться. затем участники ме-
няются ролями.

После игры участники занятия обсуждают ее, отвечая на вопросы ведущего:
● Легко ли вам было выполнить упражнение?
● Что вы чувствовали, когда просили, а вам отказывали?
● Было ли трудно отказать? 
● Что вы чувствовали, когда вас просили, а вы отказывали?
Слово ведущего: Оказывается далеко не всегда легко отказать, сказать «неТ», 

когда о чем-то просят друзья или родители. Получается, что в общении важно 
учитывать не только интересы собеседника, но и свои собственные. Тогда можно 
действительно говорить о равноправном общении. Отказ не означает разрыв от-
ношений с этим человеком.

3. Формирование банка ситуаций
на данном этапе участники занятия отвечают на вопросы ведущего, приводят 

примеры из личного опыта.
Вопросы:
● Вспомните случаи из вашей жизни, когда вы, чувствовали и понимали, что 

вам трудно было отказать в просьбе или предложении другому человеку.
● какие чувства вы испытывали?
● Удавалось ли вам это сделать?
Участники группы отвечают на вопросы, приводят примеры из личного опы-

та.
● Вспомните другие случаи, когда вам было легко задавать вопросы другим 

людям, чтобы выяснить ситуацию?
● как это вам удавалось?
● какие чувства вы испытывали?
● Возникало ли у вас желание продолжать общение с человеком?
Участники приводят примеры удачного взаимодействия и объясняют, почему 

это общение состоялось.
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Слово ведущего: как вы думаете, бывают ли уважительные причины, по кото-
рым вы можете отказать, даже если с просьбой обращаются друзья или родители? 
Приведите примеры.

4. Моделирование ситуаций
Слово ведущего: Овладение навыком «умение говорить нет» имеет большое 

значение, так как иногда сложно бывает отказать другому человеку, особенно 
если он настойчив. 

Для того, чтобы своим отказом не «оттолкнуть» другого человека и сохранить 
с ним хорошие отношения рекомендуется соблюдать определенную последова-
тельность действий.

Пошаговое представление навыка «умение говорить нет»
1. Выслушайте просьбу спокойно и доброжелательно.
2. Попросите разъяснения, если что-то осталось неясным.
3. Оставайтесь спокойным и скажите «нет».
4. Объясните, почему вы говорите «нет».
5. если собеседник настаивает, повторите «нет» без объяснений. 
Участники тренинга записывают алгоритм навыка в «Карту навыка».
5. Ролевое проигрывание моделируемой ситуации. Ролевая игра
из состава участников группы выбираются актеры-добровольцы для пред-

ставления отрабатываемого навыка. Удачный и неудачный варианты общения 
представляют разные актеры. Ведущий выдает слова каждой группе и 2-3 мину-
ты актеры готовятся. Можно заранее подготовить учащихся для показа модели-
руемой ситуации.

Группам предлагается инсценировать следующую ситуацию: один однокласс-
ник просит другого подежурить за него в классе и сдать класс учителю после уро-
ков. Второй не может этого сделать, т.к. ему надо идти на занятия в спортивную 
секцию и если он задержится в школе, то пропустит тренировку. 

Неудачная ситуация
1 юноша: серега, подежурь сегодня вместо меня, а то я не могу.
2 юноша: (не дослушав до конца перебивает)не собираюсь я вместо тебя дежу-
рить (собирает вещи в портфель, злится). 
1 юноша: ну, что тебе стоит, подежурь!
2 юноша: Отстань. не буду (продвигается к выходу из класса).
1 юноша: Так вот значит, какой ты друг! Все я больше знать тебя не хочу. Можешь 
проваливать (убегает рассерженный).

После этого происходит обсуждение представленного варианта в соответствии 
с алгоритмом используемого навыка. Участники занятия должны дать ответ на 
вопрос, почему общение не состоялось?

затем ведущий резюмирует, повторяя и обобщая, почему общение не состоя-
лось. В данном случае, общение было неудачным, потому, что юноша:

● не выслушал спокойно просьбу;
● не попросил разъяснения;
● не смог овладеть своими эмоциями, не оставался спокойным;
● не объяснил однокласснику, почему он не может выполнить его просьбу.
Далее идет представление удачного варианта.
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удачная ситуация
1 юноша: серега, подежурь сегодня вместо меня. а то я не могу.
2 юноша: (доброжелательно смотрит на одноклассника) а почему ты сам не 
можешь?
1 юноша: Да понимаешь, у меня после уроков очень важное дело.
2 юноша: знаешь, я не могу подежурить вместо тебя. Мне сегодня надо сразу 
после уроков идти на тренировку по кик-боксингу, а если я опоздаю, то меня не 
пустят. если я пропущу тренировку, то меня не возьмут на соревнования в Москву.
1 юноша: ну, выручи, подежурь!
2 юноша: нет, я не могу!
1 юноша: Да, я понимаю, соревнования это важно для тебя! ну ладно, пойду, по-
прошу кого-нибудь другого. Пока, до завтра!

После этого опять происходит обсуждение представленного варианта в соот-
ветствии с алгоритмом используемого навыка: почему же в этом случае общение 
состоялось?

затем ведущий снова резюмирует, повторяя, почему общение состоялось. В 
данном случае результат был удачным, потому, что юноша:

● внимательно и спокойно выслушал просьбу одноклассника;
● попросил разъяснения;
● оставался спокойным и сказал «нет»;
● объяснил причину, почему он сказал «нет»;
● когда собеседник настаивал, он спокойно и твердо ответил «нет» без объ-

яснений.
Слово ведущего: В вашей жизни часто встречаются такие ситуации, когда про-

сто необходимо, отказать человеку в его просьбе или предложении что-то сде-
лать. Давайте попробуем проиграть какую-нибудь из этих ситуаций.

Проведение ролевой игры. В процессе обсуждения с группой или по предложе-
нию ведущего выбираются ситуации, которые могут быть проиграны на занятии. 

ситуации, которые можно предложить, если группа затрудняется:
задание для первого участника (актера-родителя): «Мама просит дочку (или 

сына) вечером забрать из детского сада братика в 18.00».
задание для второго участника (актера-сына или дочери): «Дочь или сын не 

может этого сделать, т.к. обещал другу помочь разобраться с заданием по матема-
тике именно в это время».

итак, ситуация выбрана. актеры определены. Дальнейшая работа актерской 
группы конкретизируется следующим образом:

● уточним обстановку (где происходит), настроение участников, события, 
предшествовавшие данной ситуации и т.д. 

● обратим внимание на то, что главным актерам необходимо четко, пошагово, 
придерживаться «умения слушать».

Участники занятия, не задействованные в инсценировке ситуации, становятся 
наблюдателями, которые следят за качеством выполнения данного навыка. По-
шаговый алгоритм навыка записан в «карте навыка».

После каждой игры проводится обсуждение.
4. Обратная связь
Участники обмениваются мнениями, что получилось, что нет. Выступают экс-

пертами, дают конструктивные предложения.
Для получения обратной связи могут быть использованы специальные вопросы.
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Вопросы к актерам:
● как вы считаете, состоялось ли общение между вами?
● Легко ли вам было общаться?
● как вы считаете, в чем причина, что получился такой результат общения?
Вопросы к участникам группы, наблюдателям:
● как вы считаете, состоялось ли общение?
● Все ли поведенческие шаги навыка были выполнены актерами?
● Ваши пожелания участникам сценки.
затем ведущий дает свой комментарий. комментарии самого ведущего долж-

ны указывать на присутствие или отсутствие используемого навыка и не прини-
мать формы оценочного суждения. 

После обсуждения можно переиграть ролевую игру, первый и второй участни-
ки могут поменяться ролями или сцену могут разыграть другие участники.

5. Домашнее задание – перенос навыка
Участникам предлагается «опробовать» данное поведение в своей реальной 

жизни. Они записывают: где, когда и с кем попробуют использовать изученный 
навык. записи ведутся в «карте навыка».

6. Прощание
этот этап занятия можно провести с использованием упражнения «Прощание». 

Все участники становятся в круг и протягивают руки вперед, соединяя их в центре 
круга для того, чтобы почувствовать единство нашего коллектива.

учЕБНыЙ ЭЛЕМЕНТ 7: ДИАГНОСТИКА уРОВНЯ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНых НАВыКОВ
Определение уровня развития социальных навыков. 
Опросник социальных навыков (см. приложение 1) – это психологическая ме-

тодика, которая позволяет за короткое время: 
● определить общий уровень сформированности социальных навыков под-

ростков и оценить, какие именно социальные навыки являются для него наибо-
лее простыми, а какие наиболее сложными.

● составить программу психологической коррекции в форме тренинга соци-
альных навыков.

В данной методике используется модель социального поведения, созданная 
а.П. Гольдштейном. В этой модели выделяется 37 основных навыков, разделен-
ных на 5 категорий: 

Основные социальные навыки

4
I группа: Начальные навыки –

некоторые минимальные умения, которые позволяют человеку
вступать в контакт с другими людьми, участвовать в разговоре.

1 Вступить в разговор с кем-либо и направить его в нужное 
русло.

Умение начать 
разговор.

2 Перейти в разговоре к интересующему вас вопросу, деталь-
но обсудить его и ответить на вопросы собеседника. 

Умение вести 
беседу.

3
Дать другому человеку понять, что вы внимательно вы-
слушали его, и затем умело завершить разговор каким-то 
уместным замечанием. 

Умение завер-
шить разговор.
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4
Выслушивать другого человека, быть внимательным к нему, 
постараться понять его и показать ему свою заинтересован-
ность. 

Умение слушать.

9
II группа: Самовыражение в разговоре –

умение выразить свои чувства и переживания или передать информацию 
другому человеку.

5 сказать комплимент, сказать собеседнику, что вам что-то 
нравится в нем или его действиях. 

Умение говорить 
комплименты.

6 Дать понять другому человеку, что вы благодарны ему за то, 
что он сделал для Вас. 

Умение выразить 
благодарность.

7 Поддержать человека, если он сомневается в своих силах. Умение оказать 
поддержку.

8
Попросить о помощи: попросить кого-либо помочь вам 
квалифицированно справиться со сложной ситуацией, с 
которой вы не можете справиться самостоятельно. 

Умение попро-
сить о помощи.

9 Доходчиво объяснить кому-либо, что и как ему делать. Умение дать 
инструкцию.

10 Выразить нежные чувства, дать понять кому-либо, что вы 
неравнодушны к нему (к ней). 

Умение выразить 
симпатию (лю-
бовь).

11 Дать кому-то понять, что он виноват перед вами и попы-
таться найти решение проблемы. 

 Умение объяс-
нить другому, что 
он виноват.

12 Убедить другого человека, что Ваша точка зрения на что-
либо более правильная и более продуктивная, чем его. 

Умение убеждать 
других.

13 Выразить свое недовольство, возмущение прямо и честно. Умение выразить 
недовольство.

9 III группа: Реакция на мнение другого человека
в разговоре или на то, что он переживает.

14 Дать другому человеку понять, что вам приятна его похвала 
и что вы цените ее. 

Умение принять 
комплимент.

15
Откликнуться на переживания другого человека (эмпатия) 
– попытаться понять то, что чувствует другой человек и 
выразить ему свое понимание. 

Умение эмоцио-
нально сопере-
живать. Умение 
выразить по-
нимание чувств 
другого.

16 Принести извинения – сказать кому-либо, что вы искренне 
сожалеете, что причинили ему неприятность. 

Умение принести 
извинения.

17 Выполнение указаний – строго следовать инструкции и вы-
полнять соответствующие действия. 

Умение следовать 
инструкции, вы-
полнять указа-
ния.

18
реакция на уговоры – учесть предложения другого человека, 
сравнить их со своими идеями и решить какой образ дей-
ствия будет лучше для вас в конечном счете. 

Умение сказать 
нет. 
Умение преодоле-
вать давление.
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19
реакция на неудачу – выделить, что в ваших действиях было 
неправильно и что можно изменить, чтобы более успешно 
действовать в будущем. 

Умение воспри-
нимать критику.

20 разобраться в противоречивых заявлениях: выяснить, что в 
словах другого человека соответствует действительности. 

Умение крити-
чески мыслить 
и воспринимать 
информацию .

21 справедливо реагировать на неудовольствие другого чело-
века в ситуации, виновником которой являетесь вы. 

Умение признать 
свою вину.

22 Попытаться понять гнев другого человека и показать ему, 
что вы стараетесь понять его. 

Умение понять 
гнев другого.

7
IV группа: Навыки планирования предстоящих действий –

прежде чем разговаривать с другими людьми или делать что-то, необходимо
это спланировать и как следует подготовиться к предстоящему действию.

23 решить, чего вы хотите добиться и насколько это реально. Умение ставить 
цели.

24 решить, какая специальная информация вам нужна, и об-
ратиться за ней к компетентным людям. 

Умение получать 
необходимую 
информацию от 
других.

25 сосредоточиться на выполнении задания, создать такие 
условия, которые позволят вам сделать работу эффективно. 

Умение организо-
вать себя и про-
странство. Умение 
эффективно 
решать задачи.

26
Оценка собственных способностей – честно и беспристраст-
но оценить свои способности, чтобы определить, насколько 
вы компетентны в соответствующем деле. 

Умение оцени-
вать себя.

27
Приготовиться к нелегкому разговору – заранее планиро-
вать обоснование своей позиции в разговоре, который обе-
щает быть трудным. 

Умение эмоцио-
нально настро-
иться и спла-
нировать свои 
действия.

28
Выделение приоритетных проблем – решить, какая из суще-
ствующих проблем наиболее важная, и какая должна быть 
решена в первую очередь. 

Умение делать 
выбор.

29

Принять решение – оценить, какое из возможных реше-
ний является наиболее реалистичным, наметить наиболее 
реальный образ действий, который, по вашему мнению, 
отвечает вашим интересам. 

Умение прини-
мать решения.

8
V группа: Альтернативы агрессивному поведению –
каким образом избежать конфликта и разрушения отношений
или вести себя в конфликтной ситуации наиболее продуктивным способом.

30 Определить, какие именно чувства вы испытываете. Умение опреде-
лять свои чувства.

31
Определить виновного – определить, чьи именно действия 
(ваши или кого-то другого) явились причиной того, что 
произошло. 

Умение опреде-
лить виновного.
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32 Обращение с просьбой – попросить у соответствующих лю-
дей то, что вам нужно и то, что вы хотите. 

Умение обратить-
ся с просьбой.

33 релаксация – успокоиться и расслабиться, когда вы напря-
жены. 

Умение рассла-
биться, снять 
напряжение.

34 самоконтроль – овладеть собой, не допуская срыва. 
Умение владеть 
собой. Умение 
справляться со 
своим гневом.

35 Переговоры – прийти к компромиссному решению в споре с 
другим человеком. 

Умение идти 
на компромисс. 
Умение договари-
ваться.

36 Помочь другому человеку, когда он не может сам справиться 
со своими проблемами. 

Умение оказать 
помощь.

37
самоутверждение – отстаивать свою позицию, показав 
другим, что вы хотите, испытываете или думаете по поводу 
чего-либо. 

Умение отстаи-
вать свое мнение.

Материалом к проведению методики служит список из 37 утверждений, опи-
сывающих 37 основных навыков социального поведения, приведенных выше, а 
также специальный бланк для записи ответов.

ПРОВЕДЕНИЕ 
испытуемому дается список утверждений и специальный бланк для ответов. 

если исследование проводится в группе, то список может просто зачитываться. 
Опросник проводится в две серии. 
В первой серии подросток должен оценить насколько ему самому удаются эти 

навыки. 
Инструкция: вам будет дан список 37 основных навыков, которые каждый 

человек использует в повседневной жизни. Оцените, пожалуйста, насколько вам 
удается в жизни этот навык, выбрав один из 5 вариантов ответа: всегда, часто, 
иногда, редко или никогда. Отметьте это в своем бланке для ответов в соответству-
ющей графе. 

Во второй серии испытуемого просят оценить насколько тот или иной навык 
удается его сверстникам. 

Инструкция: вам еще раз будут предложены 37 основных утверждений, ха-
рактеризующих те навыки, которые люди используют в повседневной жизни. От-
метьте крестиком, в соответствующей графе бланка, насколько каждый из этих 
навыков удается выполнить вашим сверстникам, выбрав один из вариантов от-
вета: всегда, часто, иногда, редко или никогда. 

После того, как испытуемые закончили работу, их просят подписать бланк, 
указать дату, время и возраст. 

В первой серии мы получаем сведения о том, как подросток сам оценивает 
свою социальную успешность в том, или ином навыке. Однако этого недостаточ-
но, поскольку мы не знаем на какой уровень выполнения социальных навыков он 
ориентируется, с кем он сравнивает себя. Для того, чтобы выяснить эти ориен-
тиры, проводится вторая серия, в которой предлагается оценить, насколько эти 
навыки, по мнению испытуемого, развиты у его сверстников. Только получив эту 
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информацию, мы можем понять, какие навыки и насколько значимы для данного 
подростка. 

Приложение 1.
БЛАНК ОПРОСНИКА

утверждения 
1 Вступить в разговор с кем-либо и направить его в нужное русло. 
2 Перейти в разговоре к интересующему вас вопросу, детально обсудить его и от-

ветить на вопросы собеседника. 
3 Дать другому человеку понять, что вы внимательно выслушали его и затем уме-

ло и уместно закончить разговор. 
4 Быть внимательным к другому человеку, пытаться понять его и показать ему 

свою заинтересованность. 
5 сказать собеседнику, что вам что-то нравится в нем или в его действиях. 
6 Дать другому человеку понять, что вы благодарны ему за то, что он сделал для вас. 
7 Поддержать человека, если он сомневается в своих силах. 
8 Попросить кого-либо помочь квалифицированно справиться со сложной ситуа-

цией, с которой вы не можете справиться самостоятельно. 
9 Ясно объяснить кому-либо, что и как ему делать. 
10 Выразить нежные чувства, дать понять кому-либо, что вы неравнодушны к нему 

(к ней).
11 Дать понять кому-либо, что он виноват перед вами и, попытаться найти реше-

ние проблемы.
12 Убедить другого человека, что ваша точка зрения на что-либо лучше, чем его. 
13 Выразить свои злые чувства в откровенной, но вежливой манере. 
14 Дать понять другому человеку, что вам приятна его похвала, и вы цените ее. 
15 Попытаться понять, что другой человек чувствует и выразить ему понимание. 
16 сказать кому-либо искренне, что вы сожалеете, что являетесь виновником не-

приятности, происшедшей с ним. 
17 строго следовать указаниям и выполнять соответствующие действия. 
18 Учесть предложения другого человека, сравнить их со своими идеями и решить, 

какой способ действия лучше для вас в будущем. 
19 Выделить, что в ваших действиях было неправильно, и что можно изменить, 

чтобы более успешно действовать в будущем. 
20 Выяснить, что в словах другого человека соответствует действительности. 
21 справедливо реагировать на неудовольствие другого человека в ситуации, вино-

вником которой являетесь вы.
22 Попытаться понять злость другого человека и показать ему, что вы понимаете. 
23 решить, чего вы хотите добиться и оценить насколько это реально. 
24 решить, какая специальная информация вам нужна и, обратиться за ней к компе-

тентным людям. 
25 создать такие условия, которые позволят вам сделать работу эффективно. 
26 Честно и искренне оценить свои способности, чтобы определить, насколько вы 

компетентны в соответствующем деле, 
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27 заранее планировать обоснование вашей позиции в разговоре, который обещает 
быть трудным. 

28 решить, какая из существующих проблем наиболее важная и должна быть реше-
на в первую очередь. 

29 Оценить, какое из возможных решений является, по вашему мнению, наиболее 
подходящим (реалистичным). 

30 Определить, что за чувства вы испытываете. 
31 Определить, какие ваши действия или действия других людей явились причи-

ной того, что произошло. 
32 Попросить у соответствующих людей то, что вам надо и что вы хотите. 
33 Успокоиться и расслабиться, когда вы напряжены. 
34 контролировать свои чувства и не позволять себе распускаться. 
35 Прийти к согласию с человеком, который придерживается другой точки зрения, 

чем вы. 
36 Помочь другому человеку, который не может справиться со своими проблемами. 
37 Открыто выразить людям свою позицию, показав другим, что вы думаете, чув-

ствуете или испытываете по поводу чего-либо. 

БЛАНК ОТВЕТОВ

Вам предложен список 37 основ-
ных навыков, которые каждый 
человек использует в повседнев-
ной жизни. Оцените, пожалуйста, 
насколько вам удается в жизни 
этот навык, выбрав один из 5 
вариантов ответа. Отметьте это в 
соответствующей графе.

Вам предложены 37 основных 
утверждений, характеризующих 
те навыки, которые люди исполь-
зуют в повседневной жизни. От-
метьте крестиком в соответству-
ющей графе бланка, насколько 
каждый из этих навыков удается 
выполнить вашим коллегам.
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13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37
средний балл «Я»:
______________

коэф Отл.
____________

средний балл «другие»:
_________________

коэффициент компенсации: ____________

ОБРАБОТКА И РЕЗуЛЬТАТы 
Внимание! не подлежат анализу бланки с произвольно выбранными случай-

ными отметками, а также те, в которых более 9 высших или низших оценок, так 
как в этом случае речь может идти о неадекватном восприятии собственного со-
циального поведения или социального поведения окружающих. 

Все данные анализа заносятся в специальную карту уровня развития социаль-
ного поведения (бланк – см. в приложении 2) 

Полная обработка опросника социальных навыков включает в себя: 

Количественный и качественный анализ
1. Оценка социальных способностей. 
1.1. Средняя оценка своих социальных способностей – это среднее арифме-

тическое по уровню оценки успешности социальных навыков для себя.
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1. Присвоить баллы ответам: 
Всегда – 5 баллов
Часто – 4 балла
иногда – 3 балла
редко – 2 балла
никогда – 1 балл
2. Подсчитать общее количество баллов в первой серии (т.е. у себя)
3. Вывести средний балл в первой серии (т.е. у себя) 

Средняя оценка своих социальных способностей: 
Полученное среднее арифметическое значение по 37 навыкам в норме обыч-

но бывает больше 3,10 и меньше 3,85. 
если полученная цифра больше 3,85, то можно говорить о завышенной са-

мооценке уровня развития социальных навыков, переоценке своих социальных 
способностей. 

если полученная цифра меньше 3,10, то можно говорить о заниженной оцен-
ке своего социального поведения, занижении своих социальных способностей. 

В том случае, если эти показатели – меньше 2 или больше 4, можно говорить 
о неадекватной оценке своего социального поведения. 

3,25 – 3,75 – нормативная зона – 4 балла; 
3,00 – 3,25; 3,75 – 4,00 – зоны незначительных отклонений – 3 балла; 
2,00 – 3,00; 4,00 – 4,50 – зоны заметных отклонений – 2 балла; 
1,00 – 2,00; 4,50 – 5,00 – зоны чрезвычайных отклонений – 1 балл. 
1.2. Средняя оценка социальных способностей сверстника – это средняя 

арифметическая по уровню развития социальных навыков у других (коллег, свер-
стников).

1. Присвоить баллы ответам: 
Всегда – 5 баллов
Часто – 4 балла
иногда – 3 балла
редко – 2 балла
никогда – 1 балл
2. Подсчитать общее количество баллов во второй серии (т.е. у других)
3. Вывести средний балл во второй серии (т.е. у других)
средняя оценка социальных способностей других: 
здесь нормативный диапазон находится между 3,00 и 3,60 среднего значе-

ния оценки социальных способностей других людей. 
если полученное среднее арифметическое более 3,60, то можно говорить о за-

вышенной оценке уровня развития социального поведения других людей, о пере-
оценке их социальных способностей. 

если полученное среднее арифметическое меньше 3,00, то можно говорить, 
что испытуемый недооценивает социальные способности сверстников.

При оценке полученных показателей следует отметить, что значения этого по-
казателя выше 4 и ниже 2 свидетельствуют о неадекватной оценке поведения 
других людей и в этом случае данные опросника являются недостоверными. 

3,00 – 3,50 – нормативная зона; 
2,50 – 3,00; 3,50 – 4,00 – зоны незначительных отклонений; 
2,00 – 2,50; 4,00 – 4,50 – зоны заметных отклонений; 
1,00 – 2,00; 4,50 – 5,00 – зоны чрезвычайных отклонений. 
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1.3. Определение основного типа социальной компетентности испытуемого. 
сравниваются уровни развития социальных навыков поведения у себя и других.
По сочетанию двух показателей 1.1 и 1.2 выделяются 7 основных типов оценки 

социальной компетентности испытуемого: 
1. Заниженная оценка уровня развития своих социальных навыков и за-

вышенная оценка социальной эффективности других. В этом случае подро-
сток считает себя неловким, некомпетентным, отставшим от остальных. В то же 
время своих сверстников он оценивает настолько опытными и успешными, что 
ему практически невозможно достичь такого уровня. В поведении подростка это 
выражается в пассивной и очень зависимой от других позиции. 

2. Завышенная оценка собственных социальных навыков и заниженная 
оценка уровня развития социальных навыков остальных. Для такого подрост-
ка характерна переоценка своих возможностей в области социальной адаптации. 
Он считает себя умелым, ловким, опытным, в то время как большинство его свер-
стников плохо умеют ориентироваться в поведении окружающих. В его поведе-
нии это проявляется в авторитарной позиции и стремлении к лидерству. 

3. Заниженная оценка своих социальных способностей и способностей дру-
гих. этой социальной позиции подростка соответствует страх перед миром взрос-
лых, неуверенность в своих способностях и способностях сверстников успешно 
адаптироваться к нормальной взрослой жизни. В поведении таких подростков 
обычно заметно повышен уровень тревожности и стремление находиться в груп-
пе сверстников. 

4. Завышенная оценка своих социальных способностей и способностей 
других. Такая переоценка себя и своих сверстников, как правило, соответствует 
недооценке сложности социальной жизни в обществе. В поведении такой подро-
сток характеризуется тенденциями к лидерству и объединению сверстников про-
тив «плохих», по его мнению, правил и законов взрослого мира. 

5. Адекватная оценка себя и заниженная оценка социального поведения 
окружающих. При адекватной в целом позиции такой подросток считает именно 
себя, в отличие от сверстников, способным включиться во взрослые отношения. 
Большинство своих сверстников, в этом случае он часто считает недостаточно 
опытными, еще не «выросшими» в отличие от себя. В поведении это характери-
зуется ответственной и взвешенной, хотя иногда и изолированной от остальных 
сверстников позицией. 

6. Заниженная оценка своих социальных способностей и адекватная 
оценка других. При адекватном восприятии социальной ситуации в целом такой 
подросток склонен недооценивать свои возможности. В поведении это характе-
ризуется повышенным уровнем тревожности и настороженности в отношениях 
со сверстниками. Часто эта позиция коррелирует с отставанием в физическом раз-
витии от сверстников. 

7. Адекватная оценка уровня своего социального развития и социального 
развития сверстников. реалистическая, взвешенная позиция в основном соот-
ветствующая уровню развития взрослого человека. Ответственное отношение к 
жизни при этом сочетается с адекватной оценкой окружающих. 

1.4. Коэффициент компенсации. В целом этот коэффициент говорит на-
сколько скомпенсированно, приближено, к социальному нормативу, поведение 
человека. коэффициент компенсации – это разница между средним арифметиче-
ским по оценке своих социальных навыков и средним арифметическим по оценке 
социальных навыков сверстников. 
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коэффициент компенсации = средний балл «Я» – средний балл «другие» 
коэффициент компенсации: 
0 – 0,5 – нормативная зона; 
0,5 -1,0 – зона незначительных отклонений; 
1.0 – 3,0 – зона значительных отклонений. 
В том случае, если эта разница составляет отрицательную величину – можно 

говорить о тенденции к заниженной оценке своих социальных способностей. 
если эта величина составляет -0,9 и менее, можно говорить о неадекватно за-

ниженной оценке и плохой компенсации дефицитных социальных навыков. 
В том случае, если эта величина составляет более 0,9 следует говорить о плохо 

скомпенсированном социальном поведении при неадекватно завышенной оцен-
ке своих социальных достижений.

1.5. Коэффициент отличия – характеризует насколько (вне зависимости от 
успешности или неуспешности) уровень развития социальных навыков подрост-
ка отличается от сверстников. При этом по предыдущему показателю эти особен-
ности могут быть скомпенсированы. 

Для того, чтобы рассчитать этот показатель вычисляется абсолютное значе-
ние разницы оценки для себя и для других по каждому навыку (например, первая 
серия, 7-й навык, оценка 1; вторая серия, 7-й навык, оценка 4 – разница составляет 
3 единицы).

затем все эти разницы по абсолютному значению складывают и делят на ко-
личество навыков.

коэффициент отличия: 
0 – 0,75 – нормативная зона; 
0,75 -1,1 – зона незначительных отклонений; 
- 3,0 – зона значительных отклонений. 
Полученный коэффициент чаще всего не превышает 1,10. 
В том случае, если это значение оказывается больше, следует обратить внима-

ние на то, что отличие поведения подростка от остальных больше нормативного 
и, следовательно, он либо воспринимает себя, как резко отличного от других, либо 
действительно имеет странное, чудаковатое поведение. 

В поведении такого подростка на первый план выходят чувство одиночества 
и «инакости», отличия от остальных. несмотря на то, что он может быть в целом 
неплохо приспособлен к своей социальной среде такое отличие может привести к 
изолированной позиции в группе сверстников. 

2. Качественный анализ.
2.1. Список недостаточно развитых социальных навыков. следует опреде-

лить и выделить те навыки, которые испытуемый оценивает как совершенно не 
получающиеся у него: ответ «никогда» (соответствует оценке «1»- крайние отри-
цательные оценки). 

Обычно навыки, которые не удаются, составляют определенный комплекс – 
дезадаптационный комплекс и бывают связаны между собой.

как правило, в этом комплексе один из недостаточно развитых навыков игра-
ет ведущую роль, нарушение именно этого навыка больше всего сказывается на 
коммуникативных неудачах человека. 

2.2. Определение ведущих нарушений – следует определить, какая из 5 групп 
навыков (1 – начальные навыки; 2 – самовыражение; 3 – реакция на мнение или пове-
дение другого человека; 4 – навыки планирования; 5 – навыки альтернативы агрес-
сивному поведению) составляет наибольшую проблему для данного испытуемого. 
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Наиболее серьезным нарушениям соответствуют недостаточно развитые 
начальные социальные навыки I группы (более 2-х неудовлетворительных 
оценок). В этом случае в сочетании с выходящей за пределы нормативных границ 
оценкой своих социальных способностей, можно говорить о значительном отста-
вании в развитии социального поведения. 

Для того, чтобы скомпенсировать, например, у подростка нарушения такой 
степени, необходимы специальные индивидуальные занятия. В противополож-
ном случае очень велик риск социальной дезадаптации и изоляции этого подрост-
ка в дальнейшем. 

В случае значительных нарушений в следующих двух группах навыков – II, 
III – (более 3-х неудовлетворительных оценок) тоже можно говорить о серьезных 
нарушениях социальной адаптации, хотя риск социальной изоляции подростка и 
нарушения связей с группами сверстников не так велик как в первом случае. 

При нарушении такого уровня подросток может самостоятельно скомпенси-
ровать дефицит социальных навыков, правда, при этом с отставанием в социаль-
ном развитии от своих сверстников. эффективным в данном случае может быть 
включение его в группы тренинга социальных навыков. 

В случае нарушения в следующих по сложности группах навыков, навыков 
планирования и альтернативы агрессивному поведению – IV, V группы – (бо-
лее 4-х неудовлетворительных оценок) наиболее страдают сложные формы соци-
ального поведения. 

В этом случае у испытуемого нарушается в первую очередь эффективность его 
социального поведения, а не собственное поведение на уровне отдельных элемен-
тов. иначе говоря, такой человек вступает в общение с другими, так же как и его 
сверстники, однако проигрывает в сложных и конфликтных ситуациях и часто не 
может добиться своего в разговоре. 

У подростков, как правило, этот уровень нарушений может быть скомпенси-
рован спонтанно, самостоятельно при условии достаточной включенности его в 
группу сверстников, в которой он может использовать эти формы поведения.

В то же время, если он оказывается в течение какого-то времени изолирован 
от сверстников, например, вследствие тяжелой болезни или перехода в другую 
школу, дефицит указанных навыков может привести к отставанию в социальном 
развитии. 

В этом случае следует обратить внимание подростка на недостаточные соци-
альные навыки и попытаться вместе с ним спланировать реальные ситуации, в 
которых он может поработать с этими социальными умениями. 

2.3. Список наиболее развитых навыков – составляется аналогичным обра-
зом: ответ «всегда» (крайние положительные оценки – соответствует оценке «5»). 

Однако и здесь, если в одной из зон отмечается более 3-х высших показателей, 
можно говорить о том, что эта зона является для испытуемого зоной гиперком-
пенсации, то есть такой зоной, в которой он «отыгрывается за неудачи», проис-
ходящие с ним в других случаях. 

Такая гиперкомпенсация опасна тем, что может привести к одностороннему 
развитию личности и в этом смысле может быть связана с формированием психо-
патического поведения. 

При беседе с таким испытуемым следует обратить его внимание на другие 
сильные стороны его поведения или те стороны, которые могут быть в будущем 
более эффективными. следует предложить ему придумать ряд ситуаций, в кото-
рых эти стороны могут быть проработаны и тренированы. 
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2.4. Определение зон компенсации – выделение сильных сторон поведения 
испытуемого, с помощью которых можно скомпенсировать недостаточно разви-
тые навыки для выработки более адаптивного поведения в различных социаль-
ных ситуациях. 

Для определения зон компенсации необходимо подсчитать количество отве-
тов «часто» (соответствует оценке «4») в каждой из 5 групп навыков. Для большей 
наглядности полученные цифры нужно сложить с количеством крайних положи-
тельных оценок («всегда» – соответствует оценке «5») по каждой группе навыков 
в отдельности.

Группы с максимальным количеством положительных оценок и будут являть-
ся зонами компенсации. 

2.5. Определение зон дефицита – для этого необходимо подсчитать количе-
ство ответов «редко» (соответствует оценке «2») в каждой из групп навыков. Для 
большей наглядности к полученным цифрам прибавляют количество крайних от-
рицательных оценок. 

Группы навыков с минимальными показателями являются зонами дефицита, 
т. е. такими зонами, в которых испытуемый не очень силен и которые требуют не-
которой коррекции для более успешного социального взаимодействия. 

Приложение 2.
КАРТА уРОВНЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
Дата:_____________________
Ф.и. испытуемого: __________________________________

I. уРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНых НАВыКОВ 

Оценка неадекват-
ная

заниженная адекватная завышен-
ная

неадекват-
ная

меньше норматив-
ная зона

больше

1. средняя 
оценка своих 
социальных 
способно-
стей

2 и ниже 2,00-3,10 3,10-3,85 3,85-4,00 4 и выше

2. средняя 
оценка соци-
альных спо-
собностей 
сверстников

2 и ниже 2,00-3,00 3,00-3,60 3,60-4,00 4 и выше

ТИП СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ: ______________________________

Оценка нормативная зона зона незначитель-
ных отклонений

зона значитель-
ных отклонений

3. коэффициент 
компенсации 0-0,5 0,5-1,0 1,1-3,0

4. коэффициент 
отличия 0-0,75 0,75-1,1 1,1-3,0
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группы и кол-
во навыков

I 4
(1-4)

II 9
(5-13)

III 9
(14-22)

IV 7
(23-29)

V 8
(30-37)

общее 
кол-во

1. кол-во 
крайних отри-
цательных оце-
нок (никогда)

      

2. зоны дефи-
цита (редко)

      

3. Общее кол-во 
отрицательных 
оценок

      

4. кол-во 
крайних по-
ложительных 
оценок (всегда)

      

5. зоны компен-
сации (часто)

      

6. Общее кол-во 
положитель-
ных оценок

      

Недостаточно развитые навыки
1.___________________________
2.__________________________
3.__________________________
4.__________________________
5.__________________________

хорошо развитые навыки
1.________________________________
2.________________________________
3.________________________________
4. _______________________________
5. _______________________________

№ низкий уровень средний уровень высокий уровень
1 неадекватная, сильно 

заниженная или сильно 
завышенная оценка сво-
их социальных способ-
ностей

завышенная или зани-
женная оценка своих со-
циальных способностей

адекватная оценка своих 
социальных способно-
стей

2 неадекватная, сильно 
заниженная или сильно 
завышенная оценка со-
циальных способностей 
сверстников

завышенная или зани-
женная оценка соци-
альных способностей 
сверстников

адекватная оценка со-
циальных способностей 
сверстников

3 2,3, или 4 типы оценки 
социальной компетент-
ности

5 или 6 тип оценки соци-
альной компетентности

7 тип оценки социальной 
компетентности

4 коэффициент компен-
сации и коэффициент 
отличия в зоне значи-
тельных отклонений

коэффициент компен-
сации и коэффициент 
отличия в зоне незначи-
тельных отклонений

коэффициент компен-
сации и коэффициент 
отличия в нормативной 
зоне
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5 более 2-х крайних от-
рицательных оценок в I 
группе навыков

1 или 2 крайних отри-
цательных оценок в I 
группе навыков

крайние отрицательные 
оценки в I группе навы-
ков отсутствуют

6 более 3-х крайних отри-
цательных оценок во II и 
III группах навыков

менее 3-х крайних отри-
цательных оценок во II и 
III группах навыков

не более 1 крайней отри-
цательной оценки во II и 
III группах навыков

7 более 4-х крайних от-
рицательных оценок в IV 
и V группах навыков

менее 4-х крайних от-
рицательных оценок в IV 
и V группах навыков

не более 2-х крайних от-
рицательных оценок в IV 
и V группах навыков

8 более 3-х крайних по-
ложительных оценок 
хотя бы в одной из групп 
навыков

хотя бы в одной из групп 
навыков есть 3 крайних 
положительных оценки

ни в одной из групп 
навыков нет более 3 
крайних положительных 
оценок

9 общее количество зон 
дефицита преобладает 
над зонами компенсации

общее количество зон 
компенсации и зон 
дефицита примерно со-
впадает

значительное общее 
преобладание зон ком-
пенсации над зонами 
дефицита

10 преобладают ответы 
«редко», «никогда» с 
небольшим кол-вом 
«иногда»

преобладают ответы 
«иногда» с небольшим 
кол-вом «часто» и «ред-
ко»

преобладают ответы «ча-
сто» с небольшим кол-
вом «всегда» и «иногда»

за каждое совпадение результатов опросника с одним из 3-х вариантов (высо-
кий, средний, низкий) присваивается 1 балл тому уровню, с критерием которого 
результат совпал. Максимально возможное количество баллов – 10. соответствен-
но, тот уровень, который наберет наибольшее количество баллов, и будет общим 
уровнем развития социальных навыков испытуемого.

учЕБНыЙ ЭЛЕМЕНТ 8: БЕСЕДА, ОРИЕНТИРОВАННАЯ
НА РЕшЕНИЕ ПРОБЛЕМы
сегодня школа россии переходит на новые образовательные стандарты. 

Основным образовательным результатом становятся не просто знания, умения, 
навыки, а компетентность, т.е. способность решать различные жизненные про-
блемы. В связи с этим актуализируется потребность в технологиях и методах, 
позволяющих участникам образовательного процесса (учащимся, педагогам, ро-
дителям) приобрести опыт самостоятельного принятия решений, совершенство-
вания социальных навыков, изменения поведения и «достижение лучшего себя». 
Педагогическое фасилитативное взаимодействие – одна из таких технологий2.

Обследования в разных странах показали, что фасилитаторов среди учителей 
не более десяти процентов общего числа. Учитель-фасилитатор постоянно ищет 
возможности оказать стимулирующее, но недирективное воздействие на ребен-
ка, но отдает себе отчет в том, что нельзя знать заранее, что именно окажет такое 
воздействие на данную конкретную личность. 

Учитель-фасилитатор, действуя в рамках гуманистической педагогики, при-
знает, что нет жестких и определенных рецептов «правильного» взаимодействия,

2 Фасилитация – обеспечение педагогической поддержки, стимулирование личностного роста, создание опти-
мальных условий самосовершенствования педагога и воспитанника. Фасилитатор, в отличие от тренера, не 
является экспертом и не обучает участников. Он помогает, сопровождая: направляет работу, помогает вы-
работать решения и наметить результаты.
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но поощряет стремление смело идти навстречу случаю, характер которого опре-
деляется уникальностью складывающейся здесь и теперь ситуации. Он стимули-
рует творческий подход, решительно отвергая модели поведения, в которых все 
заранее жестко спланировано и не терпит импровизации. 

Педагог-фасилитатор по отношению к ученику выступает в роли, аналогичной 
роли психотерапевта (гуманистической ориентации) по отношению к своему клиен-
ту. Психотерапевт и педагог заняты, по существу, одним и тем же делом: они входят 
в контакт с личностью другого человека с целью помочь индивидуальному совер-
шенствованию. При этом, в отличие от формальных позиций ученика и учителя в 
традиционной системе образования, участники педагогического фасилитационного 
взаимодействия открыты друг другу вплоть до глубоких личностных уровней.

Педагогическое фасилитативное взаимодействие направлено на обеспечение 
осмысленного учения, в основе которого лежит «свободный личный выбор учени-
ка» (к.роджерс). способность к свободному (Г.а. Балл , Д.а. Леонтьев и др.) выбору 
актуализируется в проблемных ситуациях, поэтому важнейшая задача педагога-
фасилитатора – помочь ученику, родителю, коллеге, обеспечив их полноценное 
(субъектное) участие во взаимодействии.

Особое значение в осуществлении педагогического фасилитативного взаимо-
действия имеют технологии и методы, позволяющие «помочь» партнёру опера-
тивно (т.е., не прерывая, по возможности, текущей ситуации жизнедеятельности, 
например учебного процесса) и недирективно (т.е., содействуя становлению само-
стоятельной субъектной активности человека в решении его проблемы и опира-
ясь на эту активность).

В основе технологий и методов педагогического фасилитативного взаимо-
действия лежит краткосрочная позитивная психотерапия (кППт) и, прежде всего 
терапия, ориентированная на решение. Основополагающей установкой позитив-
ной психотерапии является опора на принцип субъектной активности клиента в 
терапевтическом процессе. То есть, клиент должен САМ изменить своё мышле-
ние о проблеме. Терапевт только помогает изменениям, предъявляя в процессе 
«полезного разговора» возможные способы выявления и оценки альтернативных 
вариантов определений, объяснений, решений. Терапевт не навязывает пациенту 
«правильные» решения, доверяет его опыту и возможностям, так как рамки лю-
бой психотерапевтической концепции всегда уже, чем индивидуальные особен-
ности и опыт конкретных пациентов.

соответственно и педагог-фасилитатор стремится ответить на вопросы, кото-
рые определяют эффективность взаимодействия между участниками взаимодей-
ствия, а именно: 

- как повысить количество выборов, продуцируемых участниками взаимодей-
ствия (учениками, педагогами, родителями), 

- как выявлять личностные ресурсы для решения проблем (для осуществле-
ния эффективного смыслового выбора), 

- как настроить ученика /родителя на творческую работу с его собственными 
ресурсами.

Педагогическое фасилитативное взаимодействие учителя и школьника пред-
полагает акценитрование внимания фасилитатора и ученика не на тех его индиви-
дуальных особенностях, которые способствовали формированию проблемы, и не на 
самой проблеме, а на решении, на имеющихся у ребенка возможностях (актуальных и 
потенциальных) преодоления проблемы (позитивный подход). Особенно важным по-
ложением позитивного подхода является акцент на решении проблемы, а не на доско-
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нальном анализе её причин. Любой педагог знает, что самым распространенным для 
проблемных школьных ситуаций является вопрос: «Почему?»: «Почему не сделал?», 
«Почему грубишь?», «Почему опоздал?» и т.д. как правило, поиски ответа к продуктив-
ному разрешению и долговременному улучшению не приводят, поскольку фиксация 
на препятствии уводит участников взаимодействия от её конструктивного разреше-
ния, концентрируя их внимание на обвинительно-номинативном анализе проблемы, 
а не на поиске возможных решений. создание ситуации лично необходимого ребёнку 
выбора, позитивная актуализация в его сознании альтернативных вариантов поведе-
ния остаются вне зоны активной осмысленной проработки педагогом. соответствен-
но, создание и реализация поведенческих программ учащимися осуществляются сти-
хийно, как правило, в защитном режиме. актуализация психологических защит, как 
преобладающая форма поведенческих проявлений, является препятствием для сво-
бодной и продуктивной личностной самореализации (и. н. авдеева).

Педагогическое фасилитативное взаимодействие предлагает его участникам, 
мысля глобально, действовать локально. Поиск (выработка) способов решения 
проблемы (изменения стратегии поведенческого программирования) начинает-
ся с локализации проблемы – применительно к конкретной ситуации. Финские 
психотерапевты Тапани ахола и Бен Фурман разработали метод «Kids skills» 
(адаптированное название «Я могу!»), который основан на педагогическом фаси-
литативном взаимодействии и представляет собой «беседу о решении» (консуль-
тирование, ориентированное на решение проблемы). как рабочий инструмент, 
этот метод, прежде всего, предназначена для работы в школах, но он также будет 
полезен для воспитателей в детских садах и молодежных центрах. 

Метод «Я могу!». От решения проблемы к личностному росту. 
Маршрутный лист.

1. 2. 3.

Беседа с ребенком. 
если у ребенка есть про-
блемы, то необходимо 
преобразовать их в умения 
(если умение сложное, то 
необходимо «разбить» его 
на несколько умений).

 Вместе с ребенком опреде-
лить, какому умению он 
хотел бы научиться. Пусть 
он запишет это в тетрадь.

 Пусть ребенок даст уме-
нию «крутое» название. 
если он затрудняется, по-
могите ему.

4. 5. 6.
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Пусть ребенок самостоя-
тельно выберет какого-
то героя или существо, 
у которого это умение 
хорошо развито, в качестве 
талисмана, образца, идеа-
ла. Объясните ему, что если 
вдруг ребенку будет что-то 
трудно сделать (или он не 
знает как надо поступить), 
то в своем воображении он 
может представить себя 
этим персонажем, который 
попал в трудную ситуацию, 
предположить как посту-
пил бы в этой ситуации его 
герой. В ситуации, когда 
ребенок затрудняется в вы-
боре героя, помогите ему, 
спросите на кого он хотел 
бы быть похож.
Д/з. 1. Пусть он нарисует 
его или найдет картинку с 
изображением.
2. Попросите ребенка пого-
ворить с другими людьми 
(родителями, педагогами, 
друзьями и т.д.) о том 
какая будет польза самому 
ребенку и другим людям от 
того, что он овладеет этим 
умением, пусть они сдела-
ют свои записи в тетради.

Побеседуйте с ребенком о 
тех преимуществах, кото-
рые появятся в результате 
освоения им этого умения.
 После этого пусть он сде-
лает записи в тетради:
- какая польза будет для 
него самого;
- какая польза будет дру-
гим людям
от того, что он овладеет 
этим умением.

Помогите ребенку подо-
брать для себя группу под-
держки, как из взрослых, 
так и детей. Желательно, 
чтобы это были: родители, 
друзья, одноклассники, 
педагоги. Определите, кто 
бы это мог быть. 
разъясните ребенку, что 
должна делать группа под-
держки.
Д/з. 1. Пусть ребенок 
впишет имена группы под-
держки в тетрадь.
2. Пусть группа поддержки 
запишет в тетради, почему 
они уверены в том, что 
ребенок овладеет этим 
умением, почему они верят 
в его успех.

7. 8. 9.

Обсудите с ребенком, что 
заставляет вас и других 
членов группы поддержки 
верить в то, что он овладе-
ет этим умением. Вместе с 
ребенком найдите сильные 
стороны (личные каче-
ства, способности, черты 
характера и т.д.), чтобы он 
поверил в возможность 
овладения этим умением,

заранее обсудите с ре-
бенком, как можно будет 
отпраздновать тот день, 
когда он овладеет этим 
умением. 
Д/з. ребенок делает записи 
в тетради о том, как он 
планирует отпраздновать 
свой успех в овладении 
умением.

Поговорите с ребенком о 
том, как ведет себя человек, 
который владеет этим уме-
нием в различных ситуа-
циях. как это выглядит на 
практике, что это означает.
Беседуя об этом, вы, вместе 
с ребенком, разовьете 
идеи, как и где он сможет 
реализовать это умение на 
практике. 
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обрел уверенность в том, 
что все получится.
 После этого пусть ребенок 
сделает записи в тетради: 
что помогает тебе быть 
уверенным в успехе?

создайте условия для того, 
чтобы ребенок мог потре-
нироваться в том, как он 
сможет продемонстриро-
вать это умение, показать 
каким он станет умелым.
Организуйте ролевую игру, 
и пусть ребенок покажет 
вам, как он будет демон-
стрировать это умение, 
словно уже научился.

10. 11. 12.

Помогите ребенку расска-
зать другим о том, каким 
умением он овладевает. 
это можно сделать следую-
щим способом, прикрепить 
на стену постер, в котором 
необходимо написать:
- собственное имя,
- каким умением он 
овладевает в настоящий 
момент
- кто его группа поддержки
- картинка сильного героя 
(который хорошо умеет это 
делать)
- список основных преиму-
ществ, которые дает это 
умение.
 

Д/з. ребенок практикуется 
в применении умения в ре-
альной жизни, ежедневно. 
Показывает своей группе 
поддержки, каких успехов 
он достиг. 
У ребенка есть тетрадь, 
которую он дает своей 
группе поддержки, чтобы 
они могли делать записи 
и фиксировать продвиже-
ния ребенка в овладении 
этим умением. Они могут 
написать свои наблюдения, 
приклеивать фотографии, 
делать рисунки и т.д. пусть 
обязательно делают за-
писи, когда ребенок будет 
демонстрировать умение 
спонтанно.

Вместе с ребенком просмо-
треть записи, сделанные 
группой поддержки
Обсудите с ребенком ситуа-
цию, что лучше овладевать 
умением, чем бороться с 
проблемой. Однако этот 
процесс не такой и легкий. 
Поэтому поговорите с 
ребенком о том, что он 
будет делать в случае, 
если что-то не получиться 
или он забудет вести себя 
так, как хочет научиться. 
Объясните ему, что если 
что-то не получается, то 
это нормально. Посоветуй-
те ему, что лучший способ 
подготовиться к таким 
ситуациям, это рассказать 
группе поддержки, как бы 
он хотел, чтобы они на-
помнили ему или помогли 
в таких случаях (какую 
помощь он хотел бы по-
лучить). 
Пусть ребенок запишет это 
в тетрадь.
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13. 14. 15.

Предварительно наметьте 
дату, когда можно будет 
устроить праздник, чтобы 
отметить успех ребенка в 
овладении этим умением.
спросите ребенка, как он 
будет благодарить свою 
группу поддержки, кому 
он может выразить свою 
благодарность и как он это 
сделает. 
Пусть он запишет это в 
тетрадь.
Праздник.

Посоветуйте ребенку 
обучить этому умению 
кого-то другого, кто тоже 
нуждается в овладении 
этим умением.
это может быть сестра, 
брат, кто-то из однокласс-
ников или друзей.
Определите, кто это мог бы 
быть.

Обсудите с ребенком, ка-
ким умением он собирает-
ся овладеть в следующий 
раз.

шаги решения проблемы Примечание

1 1, 2, 3, 4 – первая встреча тьютора с 
ребенком

2 Домашнее задание.

3 5, 6 – вторая встреча. 

4 Домашнее задание.

5 7, 8 – третья встреча.

6 Домашнее задание.

7 9, 10, 11 – четвертая встреча.

8 Домашнее задание.

9 12, 13 – пятая встреча.

10 Праздник.

11 14, 15 – заключительная встреча.

Постер ученика. (см. на след. стр.) 
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Умение:
______________________
______________________

имя:
______________________

крутое название:
______________________
______________________

Моя группа 
поддержки:

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

как можно мне 
помочь:

______________________
______________________
______________________

Преимущества:

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

Мой герой:

Путь к успеху!
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Выбери умение
чему ты хотел бы научиться?

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Назови умение. Придумай крутое 
название этому умению

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Выбери героя. Им может быть ге-
рой из фильма, который своим при-
мером поможет тебе овладеть этим 
умением
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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Нарисуй в этой рамке своего героя, 
или наклей фотографию, картинку. 

Рассмотри преимущества. Какие 
преимущества у тебя появятся, 

если ты будешь уметь это делать. 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Напиши, какая польза будет другим от 
того, что ты овладеешь этим умением?

_______________________________________________
_______________________________________________

Выбери помощников. Другие люди 
могут тебе помочь и поддержать 

тебя. Кого ты попросишь о помощи?

ДРуГИЕ

СЕМЬЯ ДРуЗЬЯ

ОДНОКЛАССНИКИ

Напиши, какие преимущества 
появятся у тебя, когда ты овладе-

ешь этим умением.

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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Обрети уверенность

Попроси свою группу поддержки
написать, почему они верят, что ты 

можешь овладеть этим умением

_______________________________________________
_______________________________________________

Что помогает тебе быть уверен-
ным в будущем успехе?

_______________________________________________
_______________________________________________

ПРАЗДНИК
Как ты можешь отпраздновать

с группой поддержки свой успех?

Где состоится праздник?
_______________________________________________

Кого ты пригласишь?
_______________________________________________

Что вы будете, есть, пить?
_______________________________________________

Что вы будете делать?
_______________________________________________

Проиграй это умение.
Продемонстрируй это умение как 
будто ты в этом уже специалист. Сообщи всем, какому умению

ты учишься и каких успехов
ты уже достиг
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упражнения
Покажи своей группе поддержки,

что ты уже умеешь делать

А что если…
Обсуди со своей группой поддержки 
и напиши, что они могут сделать, 
какой дать совет в том случае, если 
ты иногда забудешь что-то сделать 
правильно
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Благодарность группе поддержки.
Наступит время, когда ты овладеешь 

этим умением! Подумай, как ты по-
благодаришь всех, кто тебе помогал?

Научи другого. Если ты смог овла-
деть этим умением, научи другого!

Кого ты выберешь в ученики?
_______________________________________________
_______________________________________________

Как ты будешь его учить?
_______________________________________________
_______________________________________________

Как ты будешь показывать
это умение?

_______________________________________________
Как часто ты будешь его

демонстрировать?
_______________________________________________

В каких ситуациях и где?
_______________________________________________

Кто будут твои зрители?
_______________________________________________
Трудно ли это будет показывать?

_______________________________________________
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Выбери ещё одно умение.
Каким ещё умением ты хотел

бы овладеть?

СТРАНИчКА ГРуППы ПОДДЕРЖКИ

Намного приятнее овладевать умениями, чем бороться с проблемой!

Есть люди, которые тебя поддержат и всегда помогут!
Родители, друзья, одноклассники, учителя.
Психологическая служба гимназии.
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МЕТОДИчЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К РАБОТЕ С ТЕТРАДЬю учЕНИКА

1. Основные принципы:

● Понимание. Проблемы существует не потому, что ребенок плохой или ему 
недостает воспитания, а потому, что он еще не умеет что-то делать (не владеет 
какими-то навыками).

● родители и педагоги не виноваты в проблеме ребенка. 
● Учиться всегда приятно!
● Овладение навыками (умениями)-это приобретение полезного опыта ре-

бенком. Приятнее овладеть умением, чем бороться с проблемой
● Вдохновение. родители и педагоги приобретают уверенность, что ситуация 

изменится к лучшему.
2. Создание мостика от проблемы к навыку
Важно обсуждать проблемы ребенка с родителями, педагогами и самим ребен-

ком.
● когда список проблем создан, необходимо сопоставить его с навыками, не-

сформированность которых создает проблемы.
● Определяются конкретные навыки, которыми ребенку необходимо овла-

деть. 
Можно расписать навыки в иерархическом порядке. необходимо ставить ре-

альные цели. если проблема большая – ее необходимо разбить на несколько на-
выков. например:

1. Проблема: ребенок всегда должен быть первым. (Он перебивает других де-
тей на уроке, выкрикивает с места и.т.)

навык: уметь ждать, когда наступит его черед. Уметь ждать своего времени.
2. Проблема: ученик постоянно нарушает дисциплину на уроке, шумит и т.д..
навык: учимся сохранять тишину.
существующая проблема у ребенка – это обратная связь для нас, чему ему не-

обходимо научиться.
3. Выбор навыка
● Вместе с ребенком преобразовать проблему в соответствующие умения.
● Вместе с ним прийти к согласию, какому умению он хотел бы научиться в 

первую очередь
● Дать свое название этому умению.
● Важно! Основная задача данного этапа работы – определение цели, чему ре-

бенок хочет научиться.
рабочая тетрадь 
Обсуждаем с ребенком, какому навыку он хотел бы научиться. начинаем с са-

мого простого навыка, реально выполнимого для ребенка.
например: 1. сидеть тихо, когда учитель объясняет. 2. Уметь вступить в кон-

такт. 3. Уметь общаться в классе. 4. Повышать мотивацию к выполнению домаш-
них заданий.

Тетрадь с.2. Чему ты хотел бы научиться? 
ребенок сам может придумать веселое название этому умению. 
Тетрадь с.3. Придумай веселое название этому умению. 
4. Создание мотивации
● ребенок выбирает для себя героя в качестве талисмана, который будет по-

могать ему овладевать умением.
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● Выбирает группу поддержки, которая будет ему помогать и подбадривать в 
овладении умением.

если ребенок затрудняется в поиске героя, то специалист помогает ему найти 
персонаж, который авторитетен для него или на которого ребенок хотел бы быть 
похожим. Таким персонажем может быть герой фильма, книги, волшебник и т.д.

В ситуации, когда ребенку будет что-то трудно сделать, то в своем воображе-
нии он может идентифицировать себя с героем и представить, что он – это «ге-
рой», который попал в трудную ситуацию, но он очень сильный, может все преодо-
леть, у него точно все получится. 

Тетрадь с.4. Выбери «сильного героя». им может быть герой из фильма, кото-
рый своим примером поможет тебе овладеть этим умением. 

Тетрадь с.5. нарисуй своего героя или наклей фотографию, картинку. 
● Вместе с ребенком рассмотреть, какие преимущества появятся:
- какая польза будет для него от того, что он овладеет этим умением;
- какая польза от этого будет другим людям.
Вместе с ребенком определяется, какая польза будет для него, если он этому 

научится.
Тетрадь с.6, 7. какие преимущества появятся у тебя, если ты будешь уметь это 

делать. 
какая польза будет другим людям .
напиши, какая польза будет другим, если ты овладеешь этим умением.
Можно попросить родителей о том, чтобы они помогли ребенку в поиске пре-

имуществ того, чему он научится по сравнению с тем, когда он не умел этого де-
лать.

5. Определение группы поддержки
Определяется круг людей, значимых для ребенка, которые помогут ему и под-

держат в его стремлении чему-то научиться. ребенку объясняется, что не только 
он один будет стараться чему-то научиться. есть люди, которые всегда его под-
держат и помогут, дадут совет. ребенку дается понять, что он не одинок в своем 
стремлении стать лучше. 

ребенок записывает имена помощников на лучиках солнца.
с.8. Выбери помощников. Другие люди могут тебе помочь и поддержать тебя. 

кого ты попросишь о помощи?
с.9. семья. Друзья. Одноклассники. Другие люди (это могут быть педагоги, 

тренер, психолог и др.).
6. Обретение уверенности
Вместе с ребенком найти его сильные стороны, чтобы он поверил в свои спо-

собности и возможности, овладеть умением, и у него появилась уверенность, что 
все получится.

Повышение самооценки, уверенности ребенка в своих возможностях.
Тетрадь с.10. Обрети уверенность.
Тетрадь с.11. Попроси свою группу поддержки написать, почему они верят, что 

ты можешь овладеть этим умением. 
Группа поддержки заполняет эту страничку. Они могут написать слова одобре-

ния, отметить сильные качества ребенка, могут написать о его прошлых успехах, 
когда было трудно, он добился победы.

7. установка на успех
● Вместе с ребенком заранее наметить и продумать, как можно отпраздновать 

его первые успехи в овладении умением.
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нужно заранее запланировать совместно с ребенком, как отпраздновать день, 
когда у него появятся первые успехи в овладении умением.

Все дети любят праздники. Планирование праздника, проигрывание его в во-
ображении усиливает установку ребенка на успех. Приближение праздника за-
висит от него. это создает дополнительную мотивацию в достижении результата 
при овладении навыком.

Тетрадь с.12. как ты можешь отпраздновать с группой поддержки свой первый 
успех?

Тетрадь с.13. Где состоится праздник? кого ты пригласишь? Что вы будете есть, 
пить? Что вы будете делать?

8. Проигрывание умения
ребенок демонстрирует, как он будет вести себя, когда овладеет умением. То 

есть покажет, как будто он уже умеет это делать.
Моделирование ситуации. ребенок проигрывает то умение, которому хотел бы 

научиться. это этап тренировки. этому умению научиться очень сложно, но давай 
представим, что ты уже научился этому и стал специалистом. Давай проиграем 
сейчас, как ты умеешь делать.

ребенок демонстрирует, как он собирается справляться с различными ситуа-
циями в будущем, словно он умеет это делать.

Тетрадь с.14. Продемонстрируй это умение как будто ты в этом уже специалист. 
Можно дать задание родителям, чтобы дома, в безопасной для ребенка обста-

новке, он продемонстрировал как умеет это делать. Можно проиграть как роле-
вую игру, участниками которой могут быть кто-то из группы поддержки. 

9. Первые успехи
ребенку нужно рассказать группе поддержки и другим о своих первых дости-

жениях и о том, что изменится в его жизни и какого успеха он достигнет в буду-
щем, когда овладеет этим умением. 

Чем большее количество людей будет знать, чему ребенок хочет научиться, 
тем больше ответственности появляется у него перед другими, он будет обязан 
поступать так и дальше.

Тетрадь с.15. сообщи всем, какому умению ты учишься и каких успехов ты уже 
достиг

10. Отработка умения
ребенок тренируется в применении умения, повторяет его много раз и демон-

стрирует группе поддержки, каких успехов он достиг, какой он молодец!
эта стадия требует много времени. ребенок нацеливается на ежедневный про-

гресс. родители и педагоги постоянно поддерживают ребенка. Они пишут в те-
тради свои комментарии на «страничке группы поддержки» как ребенок продви-
гается к успеху, отмечают его рост. ребенок демонстрирует то, что он уже умеет 
делать. Планирует, когда и где он будет это показывать. на данном этапе проис-
ходит перевод умения в навык.

Тетрадь с.16. Покажи своей группе поддержки, что ты уже умеешь делать.
Тетрадь с.17. как ты будешь показывать это умение? как часто ты будешь его 

демонстрировать? В каких ситуациях и где? кто будут твои зрители? Трудно ли 
это будет показывать?

11. Предвидение трудностей
необходимо вместе с ребенком определить, какую помощь может оказать ему 

группа поддержки в том случае, если у него что-то не получится или когда он за-
будет что-то сделать правильно.
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Основная задача данного этапа – осознание ребенком того, что если что-то не 
получается, то это нормально. 

Предвидение трудностей или неудач помогает ребенку не «опускать руки» 
если сразу не получается овладеть навыком. 

нужно помочь ребенку составить план того, как поступать в случае, если он 
случайно не справился с умением. какую помощь в этом случае он может ждать 
от группы поддержки.

Тетрадь с.18. а что если… обсуди со своей группой поддержки и напиши, что 
они могут сделать, какой дать совет в том случае, если ты иногда забудешь что-то 
сделать правильно.

12. Выражение благодарности
Вместе с ребенком обсудить, как он отпразднует и отблагодарит свою группу 

поддержки, когда овладеет этим умением.
наступит время, когда ситуация изменится к лучшему. ребенок достигнет 

определенных успехов. Он может отпраздновать его, выразить благодарность 
группе поддержки, всех тех, кто каким-то образом содействовал тому, чтобы он 
овладел умением.

Происходит осознание достигнутого успеха. 
Тетрадь с.19. наступит время, когда ты овладеешь этим умением! Подумай, как 

можно поблагодарить свою группу поддержки?
Тетрадь с.20. семью. Друзей. Одноклассников. Других. 
Группа поддержки фиксирует свое подтверждение, что ребенок действитель-

но научился тому-то и тому-то. 
13. Помощь равного равному
когда ребенок овладеет умением, у него есть шанс научить этому умению дру-

гого человека. ему нужно написать, кого он будет учить и как он это сделает. Луч-
ший способ научиться – это научить другого!

Мастер умения. Переход ребенка в группу поддержки к другому ребенку. Ока-
зание помощи и поддержки другим.

Тетрадь с.21. научи другого. если ты смог овладеть этим умением, научи дру-
гого! кого ты выберешь в ученики? как ты будешь его учить? 

ребенок находится в роли учителя, это обязательство налагает на ребенка от-
ветственность выполнять то, чему он будет обучать другого.

14. Новая цель
Выбор нового умения. Личностный рост ребенка. ребенок может находиться в 

2-х ролях: учителя и ученика, обучающего и обучаемого.
Тетрадь с.22. каким умением ты еще хотел бы овладеть?
15. Путь к успеху глазами других
Страничка группы поддержки
● Получение обратной связи: от родителей, учителей, друзей… 
● Можно делать записи на протяжении всего времени, пока ребенок овладева-

ет умением. 
● Писать пожелания, приклеивать фотографии, фиксировать продвижение ре-

бенка к успеху. 
16. Преимущества метода. 
работая с тетрадью, у ребенка появляется уникальная возможность составить 

собственный справочник (или энциклопедию) по овладению жизненными навы-
ками, который будет полезен не только для него, но и для других.
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ОСНОВНыЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ИСПОЛЬЗуЕМыЕ В РАЗРАБОТКЕ МЕТОДА
«Я МОГу!»
1. В обсуждении проблемы ребенка акцент делается не на доскональном ана-

лизе причин ее возникновения, а на том, как можно решить проблему, как не допу-
стить проблемного поведения впредь. Основной мыслью является то, что анализ 
причин возникновения проблемы неминуемо приводит к появлению или усиле-
нию вины у ребенка.

2. В поиске решения проблемы основное внимание уделяется имеющимся ре-
сурсам самого ребенка: его личному опыту, личностным качествам, физическим 
особенностям, знаниям, способностям. У каждого есть высокий скрытый потенци-
ал и способность решить проблему. Вместе с ребенком его необходимо распознать 
и активировать.

3. В работе над проблемой следует стремиться превратить проблему в цель. 
разговор о цели автоматически ориентирует ребенка на будущее. Ориентация на 
будущее позволяет сместить внимание с прошлого (настоящего), как источника 
проблем, на будущее в его позитивном рассмотрении. Предвидя для себя пози-
тивное будущее, ребенок смотрит на свои трудности в настоящем, как на пере-
ходящую стадию, а не как на вечное мучение. Положительные представления о 
будущем изменяют взгляд на настоящее и прошлое. 

4. Большое внимание уделяется мотивации на достижение цели. Часто фор-
мулируя цель, ребенок руководствуется скорее конвенциональными нормами, 
чем собственными желаниями. Поэтому усиление мотивации происходит за счет 
предвидения выгоды, которые последуют в связи с решением проблемы (реали-
зации цели).

5. В процессе работы с ребенком большое внимание уделяется «положитель-
ным подкреплениям»: комплименты, похвала и т.д. это помогает ему быть уве-
ренным в успехе, верить в себя, чувствовать интерес и уважение к себе и своим 
возможностям.

6. В работе над проблемой осуществляется тесное сотрудничество с социаль-
ным окружением ребенка. Он не изолируется от микро- и макросоциальной среды. 
Охотно и активно обсуждаются различные формы участия других людей в реше-
нии его проблемы. В этот процесс вовлекаются люди, которые могут поддержать 
ребенка, содействуют его прогрессу, способные защитить его от влияния тех, кто 
мешает решению проблемы. ребенок понимает, что он не одинок.

сотрудничество с социальным окружением рассматривается как:
- умение адекватно использовать взаимодействие с другими людьми для ре-

шения проблемы;
- изменение качества зависимости во взаимодействии с окружающими.
7. Гласность рассматривается как условие усиления и расширения сотрудниче-

ства с социальным окружением, т.к. эффективное соучастие других лиц предпола-
гает их осведомленность в успехах ребенка в процессе решения проблемы.

8. Выражение благодарности социальному окружению. когда ребенок раз-
мышляет о вкладе других в решение проблемы, это стимулирует уважение и бла-
годарность к ним, усиливает сотрудничество. ребенок учится благодарить других, 
разделив с ними заслугу, как за действительный, так и ожидаемый прогресс. кро-
ме того, это помогает развивать более теплые и поддерживающие отношения с 
семьей, одноклассниками, друзьями, педагогами и др.
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ВыСТАВКА «ВОЗМОЖНО БыТЬ ДРуГИМ»

Методические рекомендации по работе с выставкой
эти рекомендации адресованы педагогу, которому предстоит стать руководите-

лем подростков в их путешествии по выставке «Возможно быть другим».
настольная экспозиция может быть использована в качестве дополнительного 

материала к любой учебной дисциплине, где обсуждаются проблемы жизни в де-
мократическом обществе. но даже если в программе вашей школы нет подобных 
предметов, то знакомство с выставкой и ее последующее обсуждение станет уроком 
освоения идей плюрализма и выработки гражданского сознания.

Выставка адресуется учащимся 13-14 лет. В этом возрасте человек начинает 
осознавать свое место в социуме, выстраивает свою собственную шкалу и, как пра-
вило, восприимчив к идее культурного и этнического разнообразия. Однако воз-
можна работа с детьми более младшего возраста, начиная с десяти лет, которые 
также способны проявить отзывчивость к гуманистическим идеям, заложенным 
в проекте.

Внушая идеи толерантности, важно не впасть в назидание, к которому так не-
терпимы подростки. Поэтому выставка задумана как увлекательное путешествие, 
носит характер игры, настраивает на сопереживание, размышление и действие. 
Можно сказать, что она имеет «провокационный» характер, ибо требует усилий ума 
и воображения. рассматривая рисунки, отгадывая загадки и ребусы, делая совмест-
ные выводы, решая, как поступили бы в тех или иных жизненных ситуациях, под-
ростки оказываются самым непосредственным образом причастны к обсуждаемой 
теме. Открытия, переживания, поступки – таковы ключевые слова методики, при-
меняемой авторами проекта.

это уже второй опыт сотрудничества специалистов из фонда «Образование во 
имя мира» (Утрехт, нидерланды) и «Детского Открытого Музея (ДОМ)» в Москве. 
настоящий проект продолжает тему выставки «Я и другой» (преемственность под-
черкивается названием) – первой в россии путешествующей интерактивной вы-
ставки для детей, посвященной серьезным социальным проблемам. ее огромный 
успех у юных посетителей музеев таких российских городов, как Москва, зелено-
град, санкт-Петербург, Петрозаводск, самара, красноярск, ноябрьск, Омск и другие 
создал основу для продолжения совместной работы.

на сей раз детям предлагается вариант настольной экспозиции по модели «му-
зей в чемодане», благодаря чему выставка становится доступной для любой, даже 
самой отдаленной, школы.

Опираясь на нидерландский проект, ДОМ создал собственную версию выстав-
ки. Прямые заимствования были нежелательны и невозможны потому, что раз-
личны реалии жизни в наших двух странах. Одновременно хотелось добиться при-
ближения к программам «Граждановедения», с тем, чтобы преподаватели этой и 
аналогичных дисциплин могли использовать настольную экспозицию в качестве 
наглядного пособия. к тому же совместная работа предполагает развитие проекта, 
привнесение в него нового содержания и обогащение дизайнерскими идеями. это 
удалось осуществить благодаря сотрудничеству с «аБ-студией» (Москва).

нидерландские партнеры со свойственной им доброжелательностью отнеслись 
к замыслам и предложениям российских коллег, принимая самое активное и заин-
тересованное участие во всех этапах работы над выставкой. на проведенном ими 
в россии семинаре-тренинге были обсуждены все нюансы методики работы с на-
стольной экспозицией.
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В осуществлении проекта большая роль принадлежала бюро «россия» в амстер-
даме, которое специализируется в области российско-нидерландских отношений, 
помогая партнерам из двух стран не только найти друг друга, но и преодолеть раз-
личия в языке и культурных традициях.

Особую благодарность мы приносим нашим региональным партнерам – То-
льяттинскому городскому краеведческому музею, Ярославскому государственному 
историко-архитектурному музею-заповеднику, красноярскому Музейному Центру 
на стрелке и Московскому институту развития образовательных систем (МирОс), 
а также музейным педагогам и школьным учителям самары, Тольятти, сызрани, 
Димитровграда, новокуйбышевска и энгельса, где проект проходил апробацию. ре-
альностью же этот проект – пример международного сотрудничества на благо рос-
сийского образования – сделала финансовая поддержка Phare and Tacis Democracy 
Programme европейского союза, а также института «Открытое общество» (фонд 
сороса).

Все участники проекта желают вам удачи в проведении выставки.
В добрый путь!

ОСНОВНыЕ ИДЕИ ПРОЕКТА
Воспитание терпимого и открытого отношения людей друг к другу – это, воз-

можно, одна из важнейших задач современной российской педагогики. Ведь наши 
дети растут в обществе, поделенном на «они» и «мы», в атмосфере все возрастаю-
щей агрессивности и постоянных конфликтов.

Толерантность – терпимость к чужому мнению, верованиям, поведению, на ко-
торой основана европейская культура, к сожалению, не является нормой нашей 
жизни. слова Вольтера: «Я ненавижу ваши мысли, но готов умереть за то, чтобы вы 
имели право их высказать», - которые теперь цитируются часто и с сочувствием, не 
находят подтверждения ни в действиях политиков, ни в поведении рядовых граж-
дан. Многие продолжают с крайней нетерпимостью относиться к праву «другого» 
думать, жить, действовать иначе.

свои социальные и экономические проблемы, которые, к сожалению, с каждым 
годом только обостряются, мы готовы свалить на людей другой национальности, 
иных взглядов или культурных традиций. Более того, именно других мы склонны 
считать виновными в своих бедах. Противостояние и противоборство становятся 
нормой жизни, а взрослые порой и не замечают, как пагубно это действует на дет-
скую психику. если же люди и признают разрушительную силу этих тенденций, то 
не всегда знают, как противостоять им и обсуждать с детьми подобные вопросы.

сверхзадача этой выставки – помочь ребенку осознать уникальность собствен-
ной личности и развить способность адекватно оценивать свои реакции, детально 
и вдумчиво подходить к рассмотрению явления, научиться строить отношения с 
людьми, с представителями иных культур.

В основе выставки лежат три основные темы – предрассудки, дискриминация, 
феномен «козла отпущения» - которые, на первый взгляд, знакомы каждому. Од-
нако попробуем разобраться в этом поосновательнее.

ТОчКА ЗРЕНИЯ ПСИхОЛОГА
Большинство людей твердо убеждены, что все вокруг разделяют или, по край-

ней мере, должны разделять их взгляды, представления и убеждения. Однажды об-
наружив, что все обстоит не совсем так, люди порой начинают относиться к окру-
жающим сначала настороженно, а затем с плохо скрываемой антипатией.
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еще недавно на улице, в очереди или в переполненном автобусе можно было услы-
шать брюзжание вроде: «ишь ты, грамотный, шляпу надел» или «а еще в очках». Простое 
внешнее отличие – даже очки или шляпа – становилось достаточным основанием для не-
приязни. В сегодняшней ситуации нестабильности, неуверенности и недовольства своим 
положением неприятие любых, даже внешних проявлений иного только усиливается.

Многое можно было бы списать на сложность экономической ситуации в стране, 
однако причины несправедливого отношения к отдельным людям и целым группам 
населения лежат гораздо глубже. страстность, с которой призывают все возможные 
кары на головы невинных, злоба, проскальзывающая в высказываниях против чу-
жаков, наводят на мысль о существовании психологических оснований для подоб-
ного отношения.

ПРЕДРАССуДКИ
Любой предрассудок представляет собой необоснованное суждение, заимство-

ванное не из собственного, а из чужого опыта и обычно не подвергаемое критике. 
Предрассудки, возникающие из чувства расположения, спиноза называл «предрас-
судками любви», или пристрастиями. наряду с ними существуют и «предрассудки 
ненависти», или предубеждения против людей и явлений.

социальные психологи считают, что в основе негативных предрассудков (пред-
убеждений) лежат, во-первых, установки или стереотипы мышления и, во-вторых, 
неумение мыслить самостоятельно.

Типичным примером предубеждений являются высказывания: «Я презираю 
всех цыган, никогда не встречал хотя бы одного, кто был бы мне симпатичен», или 
«Любой еврей надует вас, если ему представится такая возможность», или «Все 
южане слишком эмоциональны».

Такого рода необоснованные обобщения, как правило, с трудом поддаются кор-
ректировке. напротив, в том случае, когда человек меняет свое неверное суждение 
о ком-то или о чем-то под влиянием новой информации, то едва ли можно говорить 
о предубеждении.

не следует также путать предубеждения с обоснованной антипатией. если кри-
минальная ситуация в городе обостряется, то мои опасения – отнюдь не предрас-
судок. В то же время, если я начинаю утверждать, что нельзя доверять никому, кто 
был когда-либо осужден, мое обобщение неверно, и я начинаю разделять бытую-
щие предрассудки.

наши предубеждения не всегда проявляются в нашем поведении. Точно так же 
наши представления о равноправии могут уживаться с равнодушием к ущемлению 
чьих-либо прав. Люди часто говорят одно, а делают другое.

кроме того, не следует забывать, что предрассудки – скорее культурная пробле-
ма, чем расовая и национальная. европейские, африканские или азиатские культур-
ные традиции не похожи друг на друга, и их различия – почва, на которой вырастает 
культурный расизм, то есть нетерпимость к представителям другой культуры.

КОНФОРМИЗМ КАК ИСТОчНИК ПРЕДРАССуДКОВ
Вообразите себе ситуацию, когда вы должны высказать свое мнение, противо-

речащее мнению остальных. Почему люди склонны принимать заведомо непра-
вильное решение, поддаваясь влиянию большинства? Перед человеком возникает 
дилемма: доказывать свою правоту, рискуя противопоставить себя обществу, или 
пожертвовать своим мнением, сохранив хорошие отношения с окружающими. По-
следнее и есть конформизм.
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В личности человека уживаются противоположные, порой конфликтующие тен-
денции. какая-то из них может стать в определенной ситуации главной, домини-
рующей. если детей принято рожать в родильных домах, а учить в школах, то мы 
принимаем подобное положение вещей, хорошо зная, что и родильные дома, и шко-
лы далеки от совершенства. Мы поступаем так потому, что привыкли подчиняться 
традиции.

Личностный конформизм может повлиять на нашу предрасположенность к 
предрассудкам, хотя нельзя однозначно утверждать, что конформность – это плохо. 
существует ситуации, в которых конформизм оказывается адаптивным качеством, 
и такие, в которых он может принести вред. В той мере, в которой общество нуж-
дается в законопослушных гражданах, человеческий конформизм приносит пользу 
как отдельным личностям, так и обществу в целом. когда же конформизм может 
принести нам вред? Только тогда, когда мы попадаем в непривычную для нас си-
туацию. ситуацию, в которой мы не можем действовать по алгоритму и вынуждены 
принимать нетрадиционные решения.

рассмотрим три основных варианта личностного конформизма, которые ведут 
к предрассудкам.

«ПРЕДПОчТЕНИЕ ПРИВычНОГО»
наиболее яркий пример этого рода конформизма – дети, чей консерватизм в от-

ношении еды так удивляет даже их родителей. надо сказать, что конформизм тако-
го рода не является глубинным свойством личности. и предрассудки, и терпимость 
у многих людей появляются и исчезают в зависимости от окружения, обычаев и 
нравов.

ДИСКРИМИНАЦИЯ
Хотя дискриминация основана на предрассудках, это два разных явления. Дис-

криминация предполагает нарушение естественных или юридических прав людей 
на основании их принадлежности к определенным социальным, национальным или 
конфессиональным группам.

Многие люди демонстрируют дискриминирующее поведение спонтанно, но 
большинство – находясь в плену предрассудков. к примеру, равные права избирать 
и быть избранными предусмотрены конституцией, однако опросы общественного 
мнения показывают, что женщину на посту президента россии может представить 
себе лишь ничтожная часть населения страны. В основе этого феномена лежит 
предрассудок «предпочтения привычного».

Дискриминация и предрассудок тесно связаны друг с другом. Дискриминация 
поддерживает предрассудки, а те, в свою очередь, обеспечивают принятие обще-
ством дискриминационных порядков и законов. иными словами, предрассудки реа-
лизуются в дискриминации части населения.

Главное отличие этих двух феноменов - в способах противодействия им. искоре-
нить дискриминацию помогает изменение юридических норм и социальных обыча-
ев, а справиться с предрассудками можно, если отказаться от наклеивания ярлыков, 
научиться рассматривать происходящее с разных точек зрения и признать за дру-
гими право на непохожесть.

ЗАчЕМ НуЖЕН «КОЗЕЛ ОТПущЕНИЯ»
когда что-то препятствует удовлетворению наших потребностей и когда мы ис-

пытываем страх перед будущим, у нас появляется желание «переадресовать» свое 
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беспокойство и найти источник всех бед. Однако он зачастую оказывается неясным 
или недоступным. Десятилетний школьник не может ответить на унижения со сто-
роны старших, но, находясь в состоянии гнетущего напряжения, он, очень вероятно, 
направит свою агрессию против более слабого сверстника, даже если тот ни в чем 
не виноват.

Против кого может выступить безработный или тот, у кого инфляция съела все 
сбережения? Против экономической системы, против президента? нет, они слиш-
ком далеко и бороться с ними трудно. Гораздо проще обвинить в своих неудачах 
кого-то «другого».

с библейских времен известно, что «козел отпущения» может избавить нас от 
ощущения собственной неполноценности. У древних евреев во время «дней ис-
купления» священнослужитель, перечисляя людские грехи, символически пере-
кладывал их на голову козла. После этого животному позволяли бежать в пустыню, 
«прихватив» с собой все грехи общины. Люди испытывали облегчение, освобожда-
ясь от чувства вины, вернее – перекладывая ее на беззащитное животное. Они по-
лучали возможность обрести внутреннюю гармонию, причем очень легким путем, 
без покаяния.

В наше время понятие «козел отпущения» используется для характеристики сла-
бого, не обладающего властью человека, на которого можно переложить чужую вину. 
этот феномен смещения агрессии можно назвать поисками «козла отпущения».

ОКОНчАНИЕ ПуТЕшЕСТВИЯ
После того, как дети пройдут весь маршрут, соберите у них путеводители. Они 

дадут вам материал для последующего обсуждения проблематики выставки, кото-
рое проводится на одном или, что более реально и желательно, нескольких итого-
вых занятиях.

ВАРИАНТы ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВыСТАВКИ
Выставка весьма вариативна с точки зрения ее включения в образовательный 

процесс. Помимо использования в курсе «Граждановедения» («Основ жизненного 
самоопределения», «Правоведения» и аналогичных дисциплин) она может стать 
пособием для преподавания «новейшей истории ХХ века» или других учебных пред-
метов (например, на уроках литературы и русского языка – в контексте темы «Взаи-
мообогащение культур»). Выставку можно эффективно использовать при проведе-
нии «Урока Мира», классных часов, а в каникулярное время – на детских площадках, 
в летних лагерях. Целесообразно включение выставки в программу работ с детьми 
с ограниченными физическими возможностями, например, со слабослышащими, 
что подсказывает пути использования «чемоданчика» в Центрах творческой реаби-
литации детей и подростков.

Многообразными являются также способы презентации материалов. настоль-
ную экспозицию можно продемонстрировать целиком, по частям – при обсуждении 
конкретных проблем и сюжетов – или же сочетать два эти способа: сначала дать 
возможность посмотреть всю выставку, а затем перейти к детальному анализу от-
дельных тем и фрагментов.

рекомендуем практиковать осмотр выставки вместе с родителями, которые 
благодаря этому осознают свою причастность к проблемам, волнующим их детей, 
лучше сумеют наладить контакт с собственным ребенком. Отметим попутно, что в 
жизни приходится наблюдать неуважение взрослых к правам ребенка, часто возни-
кающие в семьях ситуации «козла отпущения» и другие конфликты.
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Творческое задание
Обсуждение с подростками темы «Нормально-странно» можно развернуть в 

форме выставочного проекта. Каждый из детей отыскивает пример обычая или 
традиции, которые могут восприниматься как нормальные или странные в зави-
симости от культурного контекста. Этот пример ребенок записывает на таблич-
ку, по возможности проиллюстрировав текст рисунком. Все собранные таблички 
прикрепляются к стендам, на одном из которых написано НОРМАЛЬНО, а на другом 
СТРАННО. Поскольку у каждого может быть собственное мнение по поводу стран-
ности того или иного обычая, знакомящиеся с выставкой вправе перевешивать та-
блички с одного стенда на другой.

странными кажутся не только обычаи и традиции. Многие предметы и слова 
первоначально воспринимались как иностранные диковинки, но путешествуя из 
страны в страну, постепенно внедрились в нашу жизнь и стали восприниматься как 
«свои». некоторые технические приспособления появились в россии после путеше-
ствия Петра I в Голландию – это мельницы, каналы, дамбы, коньки.

В контексте темы Взаимообогащение культур можно рассмотреть даже такой 
незамысловатый, хотя и незаменимый, предмет как брюки. В россию они были за-
везены Петром I. это были широкие матросские брюки из парусины, а потому брю-
ками (от голландского broek) первоначально называли только матросские штаны. 
с середины XIX века брюки входят в моду у горожан, причем только мужчин. Лишь 
с 1960-х годов – интересно, знают ли об этом современные подростки? – всеобщей 
модой стали женские брюки.

конечно, заимствуются не только предметы материальной культуры. задайте 
школьникам вопрос: «а что россия привнесла в этот мир?» При обсуждении этой 
темы чаще всего можно услышать о матрешке. но это не верно. Во-первых, разни-
мающаяся посередине деревянная расписная кукла впервые изобретена в Японии, 
а в россии ее аналог появился в начале ХХ века, когда по эскизам художника с.В. Ма-
лютина мастерами из сергиева Посада была создана русская матрешка. Во-вторых, 
матрешка, которая воспринимается как типичный русский сувенир, не раствори-
лась в чужих культурах. Мы же говорим о явлениях, которые стали частью мировой 
цивилизации. как, например, спутник. Впервые запущенный в ссср в 1958 г., этот 
космический аппарат получил распространение во всем мире, сохранив свое рус-
ское имя – sputnik.

Вспомнят ли наши дети писателей, композиторов, музыкантов, художников рос-
сии, чьи произведения стали частью мировой культуры? какие имена они смогут 
назвать? Осознают ли они влияние русской художественной культуры, прежде все-
го XIX и начала ХХ веков, на духовное развитие человечества?

Умению мыслить критически, в частности, учит игра «Мнение и факт». Дума-
ется, что подростки легко справились с заданием, в котором требуется уяснить раз-
ницу между мнением и фактом, и набрали нужное количество баллов. надеемся, что 
они легко нашли код для проверки ответа. В сущности, это просто. на обороте стен-
да 18 дана зашифрованная подсказка, она состоит из цифровой таблицы (ключа) и 
геометрического шифра. Правильный ответ находится следующим образом: в шиф-
ре первый знак выглядит как «кружок», ограниченный слева и снизу двумя прямы-
ми (…….). В таблице следует найти цифру, ограниченную линиями слева и снизу. это 
– цифра два. Далее действуйте по той же схеме. Отыскав аналог между положением 
всех «кружков» в шифре и цифр в таблице, вы увидите, что искомое число – 2 2 5.

Особенно сложно отделить правду от неправды, когда мы сталкиваемся с явле-
ниями социальной жизни и оказываемся в плену расхожих мнений типа: «русские 
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ленивые», «чеченцы жестокие» и пр. Обсудите с детьми степень обоснованности по-
добных оценок. имеем ли мы на них право? какие чувства вызывают они у тех, про-
тив кого направлены – ощущение отверженности, обиду или, быть может, ответную 
агрессию? В любом случае подобные суждения ставят барьеры во взаимоотноше-
ниях между людьми.

Возможно, неожиданное впечатление произвело на учащихся то, что русские по-
говорки «спорят» между собой. Ведь существует устойчивый стереотип о неопро-
вержимости народной мудрости. Однако то, что поговорки легко опровергают друг 
друга, убедительнее всего свидетельствует о необходимости критической оценки 
любого мнения.

Творческое задание
Как правило, детям очень нравится игра «Мнение и факт». Дайте им задание – 

дома составить и красочно оформить таблички с высказываниями, о которых сразу 
не скажешь, факт это или мнение. К примеру, «Нельзя получить сегодня телеграм-
му, отправленную завтра», «Все птицы умеют летать», «Все мячи круглые» и пр. Ду-
мается, что подростки проявят немало смекалки и остроумия, составляя подобные 
таблицы. вы можете организовать своеобразный конкурс на тему «Мнение и факт», 
а затем поместить лучшие работы на выставку, организованную вашим классом.

Другой вариант творческой переработки темы. Предложите учащимся подо-
брать и проиллюстрировать русские пословицы и поговорки, которые опровергают 
друг друга. Помимо выставочного варианта импульсом могут стать пары типа:

- Исправиться никогда не поздно.
Горбатого могила исправит.
- Не в деньгах счастье.
Хуже всех бед, когда денег нет.
- Старого воробья на мякине не проведешь.
Чем старее, тем глупее.
- Куй железо пока горячо.
Поспешишь – людей насмешишь.
- Ест за вола, а работает за комара.
Как поешь, так и поработаешь.
к сожалению, факты не всегда убеждают, и многие люди остаются в плену пред-

рассудков.
Предрассудки – одна из центральных тем выставки. напишите это слово на до-

ске и попросите детей объяснить его (разобраться поможет сама структура слова). 
это первая (идущая предрассудком), не подкрепленная размышлением и знаниями, 
слишком поспешная и преимущественно эмоциональная реакция на чуждое, «дру-
гое». Так называют сложившиеся заранее и ставшие привычными представления, 
которые кажутся истинными. Штамп, о котором уже шла речь, - тоже одно из про-
явлений предрассудков.

Предрассудки могут стать основой негативного отношения к другим людям, и 
только терпимость (смогли ли дети угадать ребус с этим словом?) и умение оцени-
вать явления объективно («смотреть в оба», воспринимать вещи с разных сторон) 
являются средством их преодоления.

Предрассудки – плод ленивого ума. Подумайте вместе с детьми о значении мыс-
ли, высказанной отечественным филологом сергеем сергеевичем аверинцевым, 
который сказал, что интеллигентного человека отличает умение додумывать каж-
дую мысль до конца. Мы же часто поддаемся искушению пользоваться своеобразны-
ми «заготовками» сознания, к которым можно отнести и предрассудки.
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Потренировать свой ум можно в игре «Правда-неправда».
Двум участникам соревнования вы или заранее подготовленный вами ученик 

прочитывает высказывания, предлагая отгадать, правда это или нет. за верный от-
вет каждый получает один балл.

1. В африке жареные муравьи считаются лакомством.
это правда. Для африканца муравей – деликатес. Только не угощайте его селед-

кой или устрицами. наши вкусовые ощущения зависят в основном от того, к чему 
мы привыкли.

2. В ресторанах Японии подают «дьявольскую рыбу», от которой можно уме-
реть.

это правда. некоторые рестораны предлагают эту рыбу как деликатес, но если 
она плохо очищена, то достаточно небольшого куска, чтобы умереть.

3. самая большая рыба - это кит, достигающий в длину 30 метров и весящий 
около 160 тонн.

неправда. кит – не рыба, а млекопитающее. а самая крупная рыба на земле – это 
китовая акула, длина которой 18 метров, а вес 12-14 тонн.

4. Двести пятьдесят лет назад в россии в рот не брали картошки.
это правда. картофель был впервые завезен в европу в середине XVI века, а в 

россию – в XVIII веке. насильственное внедрение картофеля вызывало «картофель-
ные бунты» среди крестьян. некоторые плохо осведомленные земледельцы употре-
бляли в пищу не клубни, а плоды, которые образуются на месте цветка, что вызы-
вало отравления.

5. на соломоновых островах картофель используется в качестве денег.
это правда. картофель является здесь большой редкостью, а потому возведен в 

ранг валюты.
6. Шотландца не заставишь съесть кролика.
это правда. В некоторых областях Шотландии люди не едят крольчатину, так как 

считают, что кролик относится к семейству грызунов, подобно крысам или мышам.
7. Голубые розы растут только в китае.
неправда. Голубых роз, как и черных, в природе не существует.
8. В австрии дети шарахаются от санта-клауса.
это правда. В австрии санта-клаусу помогают своего рода дьяволята с рожками 

и хвостом. В день праздника они бродят по улицам и нападают на детей.
9. Мальчики майя из Мексики выбирают профессию в полугодовалом возрасте.
это правда. Впрочем, слово «выбирают» звучит несколько преувеличенно. когда 

ребенку исполняется 6 месяцев, его кладут между предметами, имеющими отно-
шение к той или иной профессии. Первый предмет, за который ухватится ребенок, 
указывает на его предрасположенность к будущей профессии.

10. Одинокие волки воют на луну.
неправда. Волки действительно воют по ночам, но этот вой является знаком-

предупреждением для волков из других стай, чтобы они покинули чужую террито-
рию.

11. крокодилы проливают слезы, оплакивая своих жертв.
неправда. крокодилы, обитающие в соленой воде, действительно часто плачут 

на берегу, но при этом они просто избавляются от излишка соли.
12. Президент сШа Франклин рузвельт признавался своему собеседнику: «се-

годня утром я убил свою бабушку».
это правда. Данную фразу рузвельт часто употреблял, чтобы снова привлечь 

внимание собеседника, который перестал его слушать.
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Творческое задание
Попросите подростков самим подготовить вопросы для игры «Правда-неправда». 

Игра может быть проведена во время презентации выставки, подготовленной 
детьми.

«Козел отпущения» - следующая тема выставки. наверняка подростки пони-
мают смысл этого выражения, однако едва ли знакомы с его происхождением. если 
нет, то расскажите об этом более подробно.

Теперь «козлов отпущения» в буквальном смысле, конечно, нет, но с подобным 
социальным феноменом мы сталкиваемся очень часто, а варианты его проявления 
весьма многочисленны.

Возвращаясь к сюжетам выставки, еще раз напомните, что в основе механизма 
действия феномена «козла отпущения» лежит треугольник. здесь есть зачинщик 
(лидер), группа поддержки (наблюдатели) и, наконец, сам «козел отпущения». за-
чинщик нуждается в группе, которая его поддерживает. наблюдатели, как правило, 
ничего не предпринимают, если ситуация складывается не в пользу пострадавшего. 
Тем не менее, иногда находится один-два человека, составляющие группу «борцов 
за справедливость». Они возражают. Они не желают видеть, что в группе кто-то 
превращается в «козла отпущения». Они стремятся прийти на помощь и открыто 
встать на сторону жертвы. Однако их число, к сожалению, обычно значительно 
меньше количества наблюдателей. но если «критическая масса» борцов достигнет 
явного большинства, они способны переломить ситуацию и наблюдатели перемет-
нутся на их сторону.

известно, что тема «козел отпущения» глубоко затрагивает подростков. Веро-
ятно, потому, что в той или иной мере касается каждого. Поэтому советуем вам с 
особым вниманием изучить материалы путеводителей, где дети выражают свою 
точку зрения на причины поведения зачинщика и наблюдателей и на возможности, 
которые открываются перед «козлом отпущения». этот материал даст основание 
для дискуссии, поскольку, скорее всего, у подростков могут быть разные мнения. 
Уделите особое внимание зачинщику и наблюдателям. Первый обычно хорошо зна-
ет, что чувствует его жертва, в том числе потому, что сам бывал обижен. Вторые 
часто отказывают «козлу отпущения» в помощи из страха, что сами могут оказаться 
в положении униженного.

Попросите детей высказать свои суждения о том, при каких условиях феномен 
«козла отпущения» проявляется более интенсивно. наверное, так бывает тогда, 
когда обидчики поощряются старшими или руководителями, когда в коллективе 
царит напряженная атмосфера, когда агрессия по отношению друг к другу стано-
вится привычной. Может быть, дети смогут назвать другие причины или расска-
зать о своих собственных переживаниях. размышления над подобными ситуациями 
часто оказывают превентивный эффект, хотя мы не всегда можем предотвратить 
ситуацию, в которой ребенок становится жертвой. Тем не менее, можно постараться 
научить потенциальную жертву активно сопротивляться, а наблюдателей – энер-
гичнее вмешиваться в жизнь и отстаивать права гонимых, не оставаясь в стороне.

Творческое задание
На большой лист ватмана попросите детей прикреплять с помощью булавки не-

большие листочки с историями о «козле отпущения», которые они пережили сами 
или свидетелями которых были. Естественно, это будут делать только желаю-
щие, но предупреждаем вас, что таковых может оказаться много. вы получите цен-
ный материал о жизни вашего класса и ваших подопечных. Учитывая деликатность 
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темы, можно использовать менее публичные формы, например, найти в классе ме-
сто для «почтового ящика» или «конверта откровений», куда дети будут склады-
вать свои истории.

Теперь мы подходим, вероятно, к главной теме выставки, с которой так или 
иначе были связаны все предыдущие, - Возможность быть другим, иметь свою 
«точку зрения». Попросите детей представить, что было бы, если бы все стали 
одинаковыми, толстыми или худыми, длинными или маленькими. Все носили бы 
одинаковую одежду или ели одно и то же. имели бы один цвет кожи. слушали бы 
одну и ту же музыку, болели за одну единственную команду. Все стали бы похожи 
на роботов без собственного характера, собственного самосознания – без индиви-
дуальности.

Выясните, что подростки понимают под этим словом. Можно предложить такое 
определение. индивидуальность – это неповторимость каждого человека в много-
образии его мыслей, чувств, проявления темперамента, интересов, привычек, спо-
собностей и пр. Обладает ли ею каждый человек? или индивидуальностью человек 
становится в процессе осознания и, в известной степени, культивирования своего 
«Я», своей самобытности? спросите, в какой ситуации подростки чувствуют себя 
более комфортно, когда ощущают себя индивидуальностью или индивидом – ча-
стью единого целого, членом группы с ее устойчивыми стереотипами поведения, 
сложившимися вкусами, интересами и пр.

Творческое задание
В развитии темы «Индивидуальность личности» можно предложить детям со-

ставить карту «Моя Вселенная». Поместив в центре карты себя, каждый размеща-
ет вокруг созвездия и планеты с названиями: «мое любимое занятие…», «моя люби-
мая одежда…», «мои любимые герои…», «я знаю, что смогу…», «лучше всего я умею…», 
«место, где я больше всего люблю бывать, - это…» и т.д. Карта поможет детям 
осознать собственную уникальность или общность с другими.

Пусть дети попытаются ответить на вопрос, почему же разнообразные проявле-
ния «другого» - традиции и вероисповедания, мнения и вкусы, внешность и нацио-
нальная принадлежность – вызывают подчас агрессию? Почему так часто действует 
логика: «они не такие, как мы, следовательно, их надо переделать (или еще более 
страшно – уничтожить)»?

конкретизация этой чрезвычайно сложной проблемы – близкая подросткам 
тема взаимоотношений болельщиков различных футбольных команд. В чем причи-
на взаимной ненависти футбольных фанатов, которая наблюдается и в самых бла-
гополучных странах, и в тех, где конфликт различных групп общества проявляется 
в особо резких формах (как, например, в россии)? Материалы выставки и ответы 
детей в путеводителе дают основание подробно проанализировать этот «футболь-
ный» феномен и, быть может, впервые задуматься о том, что враждебность по от-
ношению к другому замешена на собственных комплексах и обидах.

расскажите детям, что противостояние болельщиков отнюдь не безобидно 
еще и потому, что в последнее время используется отечественными национал-
патриотическими (фашистскими) элементами, которые внедряются в объедине-
ния юных болельщиков. Фашистские идеи превосходства и подчинения попадают 
на благодатную почву вражды к «другому», а потому могут дать быстрые всходы. 
Подростки оказываются в ситуации, когда их настроениями манипулируют, когда 
их используют для достижения целей, о которых они даже не догадываются.

От самой сложной темы перейдем к самым актуальным для современной россии 
– Права человека и Дискриминация.
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Прежде всего, выясните, знают ли дети, какие документы гарантируют и защи-
щают права человека. Вероятно, учащиеся назовут конституцию российской Феде-
рации (1993), которая декларирует равные права всем гражданам россии. Возможно, 
они вспомнят о Всеобщей Декларации прав человека, которой исполнилось уже 50 
лет: она была принята в 1948 году Генеральной ассамблеей ООн. но едва ли они зна-
ют о существовании конвенции о правах ребенка, также принятой ООн сравнитель-
но недавно, в 1989 году, и ратифицированной россией в 1990 году.

Выясните, в чем, по мнению учащихся, заключаются различия между конститу-
цией, с одной стороны, и Декларацией и конвенцией, с другой, с точки зрения защи-
ты прав человека. В случае необходимости поясните, что Декларация и конвенция 
– это рекомендательные документы, содержащие общие нормы права, на основе 
которых различные страны составляют собственные законодательные акты. кон-
ституция – основной закон государства, определяющий, в частности, права гражда-
нина, а также обязанности государства по отношению к своим гражданам.

Все эти документы провозглашают права и свободы человека как высшую цен-
ность. Однако издавна два этих понятия находились в сложных взаимоотношениях. 
свободное проявление одного человека может подчас очень существенно ограничи-
вать права другого. Вспомните выставочный сюжет о хулигане, утверждающем свое 
право на свободу «двигать кулаком в любом направлении», и ответ судьи. спросите 
у детей, как можно трактовать его слова. Поняли ли они, что шуточное высказыва-
ние судьи содержит весьма серьезную мысль о том, что каждый свободен в своих 
действиях до тех пор, пока они не причиняют вреда другому человеку?

Отсюда можно перейти к обсуждению весьма сложного вопроса – что есть сво-
бода. Вероятно, подростки понимают, что это важнейшее достояние и стремление 
человека. недаром основным наказанием за преступление становится ограничение 
свободы. Подчас наказание несвободой, т.е. пожизненное заключение, становится 
для преступника страшнее, чем смертная казнь (об этом свидетельствуют сами за-
ключенные). Главным стимулом общественно-политических преобразований также 
является борьба за свободу – слова, печати, митингов и собраний, наконец, свободу 
личности: неприкосновенность жилища человека, тайна его переписки, телефон-
ных переговоров и пр. но как можно трактовать понятие свобода? задайте детям 
этот вопрос и выслушайте мнения учащихся. Может быть, они скажут, что свобода – 
это отсутствие насилия и ограничений, возможность самостоятельно действовать, 
самому принимать решения, определять средства для достижения целей, наконец, 
просто – делать то, что хочется? Мнений может быть много. Однако, возвращаясь к 
сюжету с выставки, еще раз напомните детям, что свобода должна быть ограничена 
моральными соображениями. и тогда, возможно, им покажется верным определе-
ние, которое дал немецкий поэт Маттиас клаудиус: «свобода заключается в праве 
делать все, что не вредит другим».

Теперь самое время выяснить, знают ли подростки, какие права имеют гражда-
не россии, или, иными словами, что гарантирует им конституция российской Феде-
рации. Для того, чтобы структурировать ответы детей, разделите доску на четыре 
столбца: личные права, культурные права, экономические права, политические пра-
ва. Под этими заголовками вы будете записывать ответы учащихся, корректируя и 
дополняя их.

к личным правам можно отнести право на жизнь, свободу и личную неприкос-
новенность: государство берет на себя обязательства делать все для того, чтобы 
человек смог родиться, был защищен от насилия, не был задержан без специаль-
ного разрешения органов правопорядка. к ним принадлежит также право на лич-
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ную жизнь (никто не может без законных оснований вторгаться в частную жизнь 
человека, например, читать его письма или запрещать вступать в брак) и право на 
свободу передвижений, т.е. поездки по территории своей страны или за рубеж.

к культурным правам относится право на образование, что означает гарантию 
получения бесплатного начального и основного общего образования, а также право 
пользования достижениями культуры. Последнее предполагает, с одной стороны, 
их доступность для всех слоев общества, а с другой – наказание тех, кто мешает 
пользоваться этими достижениями (например, совершает акты вандализма по 
отношению к памятникам истории и культуры: уничтожает их, портит, оставляет 
свои автографы).

Экономические права – это, прежде всего, право на личное владение имуществом, 
т.е. на частную собственность, а также право на труд, что подразумевает защиту 
от безработицы, на достойное вознаграждение за труд, а также на отдых и досуг. 
наконец, это право на жилище (никто не может быть его лишен) и на медицинское 
обслуживание (оно должно оставаться бесплатным).

Политические права предполагают право гражданина принимать участие в 
управлении своей страной, т.е. выбирать и быть избранным, состоять в различных 
партиях, участвовать в мирных демонстрациях, митингах, в забастовках. это также 
право на свободу мысли, совести, религии и убеждений.

Права, декларированные конституцией, к сожалению, далеко не всегда предо-
ставляются всем гражданам в действительности. Думается, что подростки сами с 
легкостью выделят права, которые особенно часто нарушаются в нашей стране: 
право на труд ограничено все возрастающей безработицей, а право на вознагражде-
ние – хронической задержкой заработной платы, которая к тому же не обеспечивает 
достойного жизненного уровня. Право на личную неприкосновенность часто не осу-
ществляется из-за неспособности правоохранительных органов защитить граждан 
от преступности. Люди подчас не могут воспользоваться даже своим правом на сво-
боду передвижений из-за непомерной для них стоимости железнодорожных и авиа-
билетов, не говоря уже о невозможности приобретения туристических путевок для 
поездки за рубеж.

Творческое задание
Тема «Права человека», наверное, окажется ближе детям, если они попытаются 

разработать «Декларацию прав учащегося…» (далее следует класс и школа), где бу-
дут определены и их права, и их обязанности.

Особой темой выставки стало ущемление прав личности по национальным и ре-
лигиозным признакам, а также на основании того, что люди имеют иные убеждения, 
являются больными или инвалидами. Обсуждение этих аспектов дискриминации, 
т.е. ограничения человека в правах, важно потому, что в данном случае она исходит 
не только от государственных органов, но прежде всего от нас самих.

Фотографии стали документальным подтверждением существования дискри-
минации по названным признакам, но обсуждение этой темы может быть продол-
жено. Предлагаем вам на выбор несколько вариантов.

современные дети, скорее всего, будут крайне удивлены, если рассказать им о 
том, что в 1968 году на демонстрацию против введения советских войск в Чехосло-
вакию, где начали осуществляться демократические реформы, осмелились выйти 
всего несколько человек, которые сразу же были арестованы, а затем отправлены 
в тюрьмы и лагеря. невольные свидетели этой акции на красной площади были 
обескуражены столь непривычным выражением протеста. Открытое выражение 
«инакомыслия» фактически было запрещено в советском союзе. Демонстрации, 
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митинги, забастовки теперь стали привычным явлением нашей жизни. но человеку 
по-прежнему нелегко отстоять свое мнение.

это касается и юных граждан. ребенку, а таковым признается всякий, не достиг-
ший 18 лет, часто просто отказывают в праве иметь свое мнение: дома – родите-
ли, в школе – учителя. Может быть, именно поэтому «конвенция о правах ребенка» 
включает положение, направленное против запретительной педагогики: «каждый 
ребенок имеет право свободно выражать свое мнение». Попросите детей рассказать 
о тех случаях, когда нарушалось это право. Однако, обсуждая с ними конкретные 
проявления дискриминации, напомните им об ответственности взрослых, родите-
лей или педагогов, за воспитание детей.

Подросткам трудно представить себе, что еще в 1980-е годы верующий человек 
воспринимался как «белая ворона». религиозные обряды, например, крещение или 
венчание, чаще всего оставались тайной для сослуживцев и знакомых, а от ребенка 
требовалось определенное мужество, чтобы явиться в класс с нательным крести-
ком на шее: вера в Бога осуждалась атеистически настроенным большинством. От-
ношение к вере изменилось, но до сих пор люди проявляют нетерпимость к «ино-
верцам», которые исповедуют другую, допустим, не православную религию. Об этом 
свидетельствует, к примеру, взрыв в Московской синагоге летом 1998 г. – явное под-
тверждение неприязни к тем, кто исповедует иудаизм.

спросите у детей, разделяют ли они мысль, что вера в Бога – это личное дело 
каждого человека и все религии имеют одинаковое право на существование, ины-
ми словами: Бог един, но пути к нему могут быть разными. или они считают, что 
правомерно говорить о приоритете православной церкви, поскольку исповедую-
щие православную религию составляют большинство населения россии. Возможно, 
впрочем, что вопросы веры далеки от интересов подростков.

Жизнь, к сожалению, подскажет и другие сюжеты, которые могут стать стиму-
лом для дискуссии о дискриминации.

Вот подлинная история девочки, которая больна сПиДом. инфекция была за-
несена ей при переливании крови во время операции. Операция прошла удачно, но 
ребенок оказался заражен неизлечимой болезнью. никто из врачей не понес нака-
зания. Более того, врачебная тайна не была соблюдена, и о болезни стало известно 
всем. Девочку не приняли в школу. Позднее ее родителям отказали в бесплатном 
приобретении дорогостоящих лекарств, связанных с другой ее болезнью, на том 
основании, что ребенок все равно обречен. При всей невероятности этой истории, 
она может стать довольно типичной, поскольку число больных сПиДом в нашей 
стране стремительно растет.

спросите, считают ли дети, что права больного ребенка были нарушены? если 
да, то какие именно? как бы они сами отнеслись к тому, что больной сПиДом стал 
учеником их класса? Возможно ли обучение таких детей среди здоровых? или луч-
ше изолировать их, как, например, больных проказой, которых помещают в лепро-
зории?

а вот характерная для российских городов картина – скопление людей с лозунга-
ми «россия для русских», «Бей жидов – спасай россию», «Убирайтесь в свой израиль».

Выясните, разделяют ли дети пафос лозунга «россия для русских»? Почему, по 
их мнению, он возник? Может быть, он означает, что русские в своей собственной 
стране ощущают себя наиболее уязвимой нацией? есть ли основание для такого 
утверждения? имеют ли право на существование подобные лозунги в таком много-
национальном государстве, как наше (в россии проживают представители более ста 
национальностей)? есть ли у русских основание обвинять в своих несчастьях пред-
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ставителей других национальностей? Возможно, они ищут виновных среди «ино-
родцев» потому, что не в состоянии справиться со своими проблемами сами. на-
конец, выясните, как учащиеся относятся к предложению некоторых политиков и 
публицистов отменить графу «национальность» в паспортах и вместо этого писать 
«Гражданин российской Федерации» (подобно тому, как в паспортах американцев 
пишется «Гражданин сШа»). считают ли они, что это смягчило бы национальные 
проблемы? Хотели бы подростки получить паспорт, где не будет указана их нацио-
нальность, а только гражданство?

иногда люди одной национальности посмеиваются над представителями дру-
гой, а в иных случаях проявляют к ним крайне нетерпимое отношение. как правило, 
и более мягкие, и жесткие формы вражды основаны на идее превосходства одной 
нации над другой. идеология национального превосходства и противопоставления 
наций получила название национализма, а самая агрессивная его форма – это фа-
шизм. националистические и даже фашистские идеи открыто пропагандируются 
в россии. Достаточно сказать, что у нас существуют и свободно распространяются 
более 150 изданий откровенно фашистского и антисемитского характера.

Обсудите с детьми, представляет ли это опасность для нашего государства? на-
ходят ли, по наблюдениям подростков, эти идеи поддержку среди людей? наконец, 
правомерно ли запрещение пропаганды идей национализма или фашистских ор-
ганизаций? Ведь конституция гарантирует право на свободу мыслей и убеждений. 
справедливо ли тогда, по мнению учащихся, возбуждение уголовного дела за про-
паганду межнациональной розни против члена Государственной Думы генерала 
а. Макашева? или запрет на проведение в Москве съезда партии «русское нацио-
нальное единство», откровенно фашистской по своей идеологии? (на съезд должно 
было съехаться около пяти тысяч делегатов).

эти вопросы имеют далеко не отвлеченный характер. В странах запада, имею-
щих развитые демократические традиции, право на свободу слова признается столь 
значимой ценностью, что это нередко освобождает от судебного преследования за 
пропаганду национальной ненависти. но только не в Германии, поскольку многие 
десятилетия немцы испытывали чувство вины перед человечеством за гитлеров-
ский период своей истории. Там проповедь фашизма карается лишением свободы 
или крупным денежным штрафом. В нашей же стране, где националистические и 
фашистские идеи набирают силу и получают все большую поддержку у населения, 
до последнего времени отсутствует правовая база для их запрета – закон о противо-
действии политическому экстремизму.

Выслушивая мнения детей по поводу возможности пропаганды идей национа-
лизма и фашизма, напомните им о том, что, начиная с конца 1980-х гг., на террито-
рии бывшего советского союза и в самой россии постоянно происходят крупные 
вооруженные столкновения между представителями разных национальностей. не 
говоря уже о конфликтах и стычках «местного значения», в которых гибнут люди. 
Вспомните об огромных страданиях и потерях, к которым привела победа фашизма 
в Германии, следствием чего стала Вторая мировая война. совсем нелишне расска-
зать, что наша страна потеряла на войне более 20 452 000 своих граждан. Учиты-
вая этот контекст, дети, возможно, осознают, что поддержка фашистских идей или 
даже проявление благодушия по отношению к ним – это глумление над страной, 
заплатившей такую страшную цену за победу над фашизмом.

Творческое задание
Предложите детям, всем или лучшим художникам класса, подготовить для вы-

ставки комиксы, рисунки, плакаты на темы: «Свобода заключается в праве делать 
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все, что не вредит другим», «Каждый ребенок имеет право свободно выражать свое 
мнение», «Фашизм – это тупик».

Обсуждение темы Равенство рекомендуем начать с фразы из «Всеобщей декла-
рации прав человека», фрагмент которой воспроизведен на выставочном стенде. 
Вот она: «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и пра-
вах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга 
в духе братства». это еще раз возвращает нас к главной идее выставки и позволяет 
начать дискуссию о проблемах равенства.

сумели ли учащиеся выделить фразу, которая лучше всего выражает идею ра-
венства, и разделяют ли они такой подход? согласны ли они с тем, что равенство 
следует понимать, прежде всего, как равенство возможностей и прав человека? 
Предложите подросткам проанализировать, обеспечено ли на деле это равенство 
на примере права молодого человека на образование. каждый может воспользо-
ваться этим конституционным правом независимо от его пола, национальности, 
происхождения, имущественного положения, отношения к религии, убеждений. 
иными словами, нельзя отказывать в праве поступления в гимназию или универси-
тет только на том основании, что абитуриент, допустим, девушка, или мусульманин, 
или имеет небогатых родителей, или приехал из «глубинки». Между тем очевидно, 
что у разных молодых людей разные стартовые возможности, которые определя-
ются не только их способностями, но и имущественным, а также социальным поло-
жением родителей. Думается, что дети сами легко найдут примеры, подтверждаю-
щие это общее положение. значит, равноправие – это вещь не очень справедливая? 
или подростки имеют другую точку зрения? как они относятся к идее равенства, 
которое основано на принципе «стричь всех под одну гребенку»? Что видится им за 
признанием абсолютного равенства – всеобщее счастье, скука или благоденствие 
бездельников.

От дискуссии на эту тему можно перейти к обсуждению вопроса о демократии. 
слово это, а также производное от него – демократы, начали приобретать у нас не-
гативную окраску. Поэтому нелишне напомнить, что демократия предполагает ува-
жение достоинства личности, наделение граждан реальными правами и свободами, 
гарантию их защиты на основе закона. В создании такого демократического обще-
ства и должны принять участие ваши просвещенные ученики.

Творческое задание
Итогом работы детей над проектом может стать иллюстрированный слова-

рик понятий, с которыми учащиеся встретились на выставке и в процессе ее обсуж-
дения. Это могут быть следующие понятия: гражданин, декларация, демократия, 
дискриминация, закон, индивид, индивидуальность, «козел отпущения», конвенция, 
конформизм, конституция, мнение, национализм, обычай, право, предрассудок, ра-
венство, свобода, традиция, факт, фашизм.

В качестве заключительного аккорда можно также использовать различные 
средства фиксации мнений учащихся о выставке: опросные листы, стенды, на ко-
торых подростки смогут написать свой отзыв или выразить его рисуночным спо-
собом.

В заключение мы выражаем надежду, что настольная экспозиция «Возможно 
быть другим», и ваши беседы с детьми стали одним из этапов в овладении идеями 
демократии. если же в итоге вашей работы в классе появится собственная выстав-
ка, для которой дети сумеют придумать оригинальное название, то эти идеи надол-
го останутся в их сознании.
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ДЕТИ ИЗ РАЗНых СТРАН ПРИГЛАшАюТ ТЕБЯ В ГОСТИ
Я принимаю приглашение от ______________________________________________
Угадай, кто есть кто, и тогда узнаешь, кого ты выбрал
а – это __________________  б – это ___________________ в – это _________________
г – это __________________  д – это __________________  е – это __________________
Я считаю, что
- сделал правильный выбор
- нет, теперь бы я выбрал ___________________________________________________

а б в г д е

ПуТЕшЕСТВуюТ НЕ ТОЛЬКО ЛюДИ – ПРЕДМЕТы И СЛОВА ТОЖЕ
какой предмет прибыл к нам из египта? __________________________________________________
напиши названия двух предметов, вывезенных Петром I из Голландии _____________
сколько здесь иностранных слов? __________________________________________________________

чТО МЕшАЕТ ИНОГДА ПРАВИЛЬНО ВОСПРИНИМАТЬ И ОЦЕНИВАТЬ 
СОБыТИЯ?

Отгадай, что здесь написано? ________________________________________________________________
Пока ищешь кошелек, подумай, почему цыганенка обвинили в пропаже кошелька
____________________________________________________________________________________________________

ПРАВДИВы ЛИ ЭТИ ВыСКАЗыВАНИЯ? (НУжНОЕ ПОДЧЕРКНУТЬ)
русские ленивые
Цыгане – воры                                 
евреи хитрые
Чеченцы жестоки
Чукчи примитивнее русских

нет    да     иногда
нет    да     иногда
нет    да     иногда
нет    да     иногда
нет    да     иногда

Поговорки выражают лишь __________________________________________________________________
Учитель всегда прав                                50                               25
сумма баллов: __________________________________________________________________________________

чЕМу ПОДВЕРЖЕНы ЛюДИ, КОТОРыЕ НЕ ОТЛИчАюТ МНЕНИЯ ОТ ФАКТА?
расставь буквы по порядку и закончи фразу
Они подвержены _____________________________________________________________________________
ребус содержит слово _________________________________________________________________________
Что ты видишь? ________________________________________________________________________________

МОЖЕТ ЛИ чЕЛОВЕК БыТЬ ДРуГИМ И ИМЕТЬ СВОю «ТОчКу ЗРЕНИЯ»?
Бывает ли, что человека презирают
по этим причинам?

да
нет
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это справедливо? да
нет
иногда

Почему болельщики разных команд ненавидят друг друга?
(выбери или напиши свой ответ)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Что ты видишь на этой картинке? __________________________________________________________
Они ____________________ роста
кого ты видишь на рисунке? ________________________________________________________________

ВСЕ ЛюДИ РОЖДАюТСЯ СВОБОДНыМИ И РАВНыМИ
какая фраза наиболее точно выражает идею равенства?
____________________________________________________________________________________________________
Что будет, если люди станут равными абсолютно во всем? (выбери или напиши 
свой ответ) ____________________________________________________________________________________
каждый имеет право на место в общественном транспорте. но справедливо ли 
такое «равенство»?   да   нет
когда создана эта выставка? (нужное подчеркни)    в 5759    в 1999     в 1420
напиши, в каком году ты родился
по иудейскому календарю ______________ по мусульманскому календарю ______________

Ты, НАВЕРНОЕ, ЗНАКОМ С ВыРАЖЕНИЕМ «КОЗЕЛ ОТПущЕНИЯ»
кого так называют?
- Жертвенное животное
- человека, на которого сваливают вину
разберись в ситуации и выбери свой ответ
Почему он «зачинщик»? ______________________________________________________________________
Почему «наблюдатели» не вмешиваются? ________________________________________________
как должен поступить «козел отпущения»? ______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

у КАЖДОГО СВОИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СВОБОДЕ
И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОТЕСТА

Вы согласны с ответом судьи?   да    нет
к кому бы ты присоединился? (обведи номер)   1   2   3

ДИСКРИМИНАЦИЯ – ОГРАНИчЕНИЕ чЕЛОВЕКА В ПРАВАх
какие основания для ограничения прав человека демонстрируют
эти фотографии?

национальная принадлежность
вероисповедание
болезнь
выражение собственного мнения

фото № ____________________________
фото № ____________________________
фото № ____________________________
фото № ____________________________

Должен ли быть запрещен фашизм?    да    нет
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ГЛАВА 4: «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ-МИГРАНТОВ»

Методическое пояснение к главе 4
Целевая группа. специалисты и руководители, занимающиеся вопросами орга-

низации и проведения профориентационной работы с детьми и семьями мигрантов.
условия освоения. Успешное освоение главы предполагает позитивный на-

строй на оказание помощи детям-мигрантам в их профессиональном самоопреде-
лении и профессиональном становлении, готовность к работе в интерактивном 
режиме, собственный интерес к актуальным и перспективным процессам на рын-
ке профессий, труда и профессионального образования. Также важным является 
последовательное освоение всех элементов главы, выполнение предлагаемых 
заданий, формирование собственного банка информационно-методических мате-
риалов для проведения практической работы, апробирование на практике осво-
енных в ходе занятий форм и методов профориентационной работы при оказании 
помощи детям-мигрантам и их семьям.

Цель и назначение. Ознакомление с сущностью процесса профессионального 
самоопределения Освоение форм и методов работы по психолого-педагогическому 
сопровождению самоопределения детей-мигрантов.

В результате освоения материалов специалисты смогут:
● Понимать сущность процесса профессионального самоопределения и его 

специфику у детей-мигрантов. 
● Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение профессионально-

го самоопределения детей-мигрантов.
● Ориентироваться в основных ошибках и трудностях, возникающих в процес-

се профессионального самоопределения и оказывать помощь в их преодолении. 
● Оказать помощь в осуществлении процесса самопознания в процессе про-

фессионального самоопределения.
● Оказать помощь в ориентации на региональном (при необходимости россий-

ском) рынке труда и рынке профессионального образования, построении образова-
тельной траектории в контексте будущего профессионального самоопределения.

● Оказать помощь в проектировании будущего, построении профессиональ-
ного и образовательного проекта детям-мигрантам.

Ключевые понятия: профессиональное самоопределение, психолого-
педагогическое сопровождение самоопределения; правила выбора профессии, само-
познание, рынок труда, рынок профессий, рынок образовательных услуг, портфолио.

ТЕМАТИчЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ, учЕБНыЕ ЭЛЕМЕНТы:
учебный элемент 1. знакомство с группой, обсуждение опыта участни-

ков группы по сопровождению профессионального самоопределения детей-
мигрантов и их семей, уточнение целей и задач модуля. 

учебный элемент 2. сущность профессионального самоопределения, ошибки 
и трудности, возникающие в процессе профессионального самоопределения де-
тей- мигрантов.

учебный элемент 3. Правила выбора профессии.
учебный элемент 4. Психолого-педагогическое сопровождение профессио-

нального самоопределения детей-мигрантов. Формы и методы работы по сопро-
вождению профессионального самоопределения.
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учебный элемент 5. классификация видов деятельности и профессий. рынок 
труда и рынок образовательных услуг.

учебный элемент 6. самопознание в процессе профессионального самоопре-
деления.

учебный элемент 7. составление портфолио.
учебный элемент 8. Проектирование будущего. Основные шаги построения 

собственного профессионального проекта. Построение образовательной траекто-
рии в контексте будущего профессионального самоопределения.

учебный элемент 9. Завершающая рефлексия, подведение итогов.
Информационные источники, которые используются при освоении гла-

вы: книги и пособия по профессиональному самоопределению, материалы сМи, 
интернет-ресурсы, справочная литература, статистические данные, данные мо-
ниторинговых исследований.

Формы промежуточного и итогового контроля. Промежуточный контроль 
осуществляется на основе анализа результатов выполнения заданий по каждому 
из учебных элементов.

итоговый контроль по результатам обучения предполагает описание одного 
случая сопровождения профессионального самоопределения ребенка-мигранта. 

По итогам проработки всех тем специалисты также дают обратную связь о качестве 
проведенных занятий, отвечая на ряд вопросов анкеты обратной связи (см. ниже).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К учЕБНОМу МАТЕРИАЛу: ЗАчЕМ, чТО, КАК?
Описание содержания и форм проведения занятий в рамках каждого их учебных 

элементов имело целью создание условия для более качественной подготовки спе-
циалистов к сопровождению профессионального самоопределения детей-мигрантов 
и формирования их готовности к практической работе с данной категорией детей. 

Описание каждого из учебных элементов включает обозначение его целей, 
ключевых терминов, пошаговый алгоритм проведения занятий, задания для са-
мостоятельной работы, необходимые материалы. Предлагаемые материалы со-
держат описание конкретных процедур, технологий и методов, которые могут 
использоваться в практической работе. Обращение к предлагаемому списку ре-
сурсов позволит участникам углубить свои знания в области сопровождения про-
фессионального сопровождения и расширить арсенал используемых методов.

реализация каждого из учебных элементов предполагает сочетание информа-
ционной части и тренингово-практических занятий, обмена опытом, проведение 
обсуждений и дискуссий. 

ОПИСАНИЕ учЕБНых ЭЛЕМЕНТОВ ГЛАВы: ЦЕЛЬ, КЛючЕВыЕ 
ТЕРМИНы, хОД ЗАНЯТИЯ, ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТы, 
НЕОБхОДИМыЕ МАТЕРИАЛы
учебный элемент 1. Вводное занятие
знакомство с группой, обсуждение опыта участников группы по сопровожде-

нию профессионального самоопределения детей-мигрантов и их семей, уточне-
ние целей и задач модуля. 

Цели: знакомство с группой, мотивирование участников на освоение материа-
ла модуля, определение целей и задач каждым из участников.

Ключевые понятия: опыт сопровождения профессионального самоопределения, 
Необходимый материал: доска или флипчарт, фломастеры, карточки для 

фиксации ожиданий и задач участников группы.
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ход проведения занятия:
1. Представление ведущего, информирование о месте и роли модуля в об-

щем курсе, его назначении, возможных темах и формах проведения занятий.
2. Представление участников группы с одновременным изложением име-

ющегося опыта работы с детьми-мигрантами, опыта деятельности по сопрово-
ждению профессионального самоопределения детей-мигрантов или аналогичной 
работы с другими категориями детей.

3. Работа в мини-группах по обсуждению ожиданий участников, возмож-
ных тем и формы проведения занятий, представленных ведущим. Выработка 
предложений по корректировке содержания модуля, формулирование вопросов, 
значимых для изучения. 

4. Обсуждение результатов работы в мини-группах в общем круге.
5. Формулирование и фиксация на специальных карточках собственных 

задач обучения в рамках модуля каждым из участников. карточки вывешива-
ются для ознакомления всеми участниками. При необходимости в них могут быть 
внесены уточнения и корректировки.

Задания для самостоятельной работы:
1. сформулировать собственные ожидания и задачи на освоение материалов 

модуля.
2. Выразить в форме метафоры (притча, девиз, коллаж, рисунок и др.) собственную 

позицию при сопровождении профессионального самоопределения детей-мигрантов.
учебный элемент 2. Сущность профессионального самоопределения, 

ошибки и трудности, возникающие в процессе профессионального само-
определения детей-мигрантов.

Цели: актуализация собственного опыта профессионального самоопределе-
ния и имеющихся знаний по данной теме. Освоение основных понятий, подходов, 
факторов и этапов процесса профессионального самоопределения, специфики 
его протекания у детей-мигрантов, трудностей, возникающих при решении задач 
профессионального самоопределения и путей их преодоления. 

Ключевые понятия: профессиональное самоопределение, аспекты профес-
сионального самоопределения, субъективные и объективные основания самоо-
пределения, ошибки и трудности профессионального самоопределения, задачи, 
решаемые в процессе профессионального самоопределения.

Необходимый материал: доска или флипчарт, листы бумаги, маркеры, схема 
основных этапов профессионального самоопределения.

ход проведения занятия:
1. Каждый из участников представляет в общем круге одно из ключевых 

событий, связанных с собственным профессиональным самоопределением. 
Ведущий задает уточняющие вопросы, делает комментарии, отражающие типич-
ные моменты и индивидуальные особенности протекания процесса профессио-
нального самоопределения, его условия, факторы, этапы. это важный материал 
для последующего разговора.

2. Свободная дискуссия участников на тему: «Профессиональное самоо-
пределение – это…». Подобная дискуссия позволяет актуализировать имеющи-
еся знания по изучаемой теме. Ведущий получает важный дополнительный ма-
териал относительно исходного уровня знаний и представлений участников, их 
готовности к освоению материалов модуля.

3. Подведение итогов свободной дискуссии. Ознакомление участников с 
основными подходами и аспектами понимания сущности профессионального са-
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Рис.4.1.  Процесс профессионального самоопределения 

 

 

 

3. Работа в мини-группах по обсуждению специфики профессионального 

самоопределения детей-мигрантов.  

4. Подведение итогов работы в мини-группах. 

5. Сообщение ведущего об ошибки и трудности, возникающие при решении задач 

профессионального самоопределения. Работа с таблицей (см. ниже). 

Среди множества причин, обуславливающих необходимость сопровождения процесса 

профессионального самоопределения старшеклассников и особенно детей-мигрантов, 

моопределения: социологический, педагогический, социально-экономический, 
психологический. рассмотрение основных понятий, обобщенной модели процесса 
профессионального самоопределения (см. рис. ниже). 

рис. 4.1. Процесс профессионального самоопределения
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3. Работа в мини-группах по обсуждению специфики профессионального 
самоопределения детей-мигрантов. 

4. Подведение итогов работы в мини-группах.
5. Сообщение ведущего об ошибки и трудности, возникающие при ре-

шении задач профессионального самоопределения. Работа с таблицей (см. 
ниже).

среди множества причин, обуславливающих необходимость сопровождения 
процесса профессионального самоопределения старшеклассников и особенно 
детей-мигрантов, первоочередную роль играют трудности молодых людей, воз-
никающие на разных этапах данного процесса: поиск необходимой информации, 
выбор наиболее подходящих вариантов, обоснование намеченного выбора, по-
строение образовательной траектории и др. 

Профессиональное самоопределение – это деятельностный процесс, вклю-
чающий решение задач профессионального самоопределения. ключевые задачи 
профессионального самоопределения решаются старшеклассниками на основе 
осмысления реальных выборов, осуществления социальных и профессиональных 
проб и других ментальных и практических действий. Важную роль в процессе 
самоопределения наряду с рациональными (осознание, анализ, сопоставление и 
др.) играют нерациональные компоненты: чувства, переживания, привычки, ин-
туиция.

среди значимых задач профессионального самоопределения выделяют за-
дачи, связанные с принятием решения о выборе профессии, выработкой путей и 
способов ее приобретения, рассмотрение профессиональных перспектив и др. 

реальный процесс профессионального самоопределения далеко не всегда осу-
ществляется в соответствии с нормативной моделью. Он может характеризоваться 
разной широтой (большее или меньшее число компонентов); противоречивостью 
(согласованность внутренних и внешних факторов); степенью структурности, 
мононаправленностью (имеется интеграция одного или ряда намерений); устой-
чивостью (сохранение ценностных ориентаций относительно различных видов 
деятельности), обоснованностью (степенью полноты учета внешних и внутрен-
них факторов). Возникающие противоречия, трудности и ошибки относятся к раз-
личным этапам и компонентам профессионального самоопределения.

Трудности профессионального самоопределения можно условно разделить на 
субъективные и объективные. Условность данного деления вызвана достаточно 
тесной взаимосвязью и взаимозависимостью этих двух групп. Так, например, ин-
фантильность и повышенная зависимость, относящаяся к группе субъективных 
факторов, может быть вызвана гиперопекой, относящейся к группе объектив-
ных факторов. Другим примером характерным для детей-мигрантов может быть 
формирующаяся неуверенность в себе в результате плохой информированности 
о ситуации в регионе, отсутствия наработанных контактов и устойчивого круга 
поддержки.

анализ литературных данных и обобщение опыта собственной деятельности 
позволил нам выявить ряд наиболее часто встречаемых ошибок и трудностей, а 
также обозначить основные пути их разрешения (см. таблицу ниже.) 
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Ошибки и трудности при решении задач профессионального
самоопределения и возможные пути их разрешения

Решаемые задачи Возникающие ошибки и 
трудности

Возможные пути разре-
шения 
(направления деятельно-
сти по сопровождению)

Поиск необходимой ин-
формации 

Отсутствие, (искажен-
ная, неупорядоченная) 
информации о ситуации 
на рынке труда, плохое 
знание различных сторон 
выбираемой деятельности, 
особенно ее содержания 

Повышение информиро-
ванности об основных по-
нятиях рынка труда, рынка 
образовательных услуг, 
уточнение содержания раз-
личных видов деятельно-
сти, определение основных 
требований, предъявляе-
мых профессией к лично-
сти, помощь в детальном 
анализе выбранной 
профессии и возможных 
вариантов занятости

Формирование положи-
тельного отношения к 
труду

Отсутствие положитель-
ных образцов, опыта 
успеха в деятельности, 
получения удовлетворения 
от полученных результатов

создание условий для по-
лучения опыта успешного 
осуществления деятельно-
сти, повышение значи-
мости профессиональной 
деятельности, расширение 
осознания собственного 
участия в различных видах 
деятельности

Накопление социального 
и профессионального 
опыта

Пассивная потребитель-
ская позиция, не привлека-
тельность предоставляю-
щихся возможностей для 
осуществления социаль-
ных и профессиональных 
проб 

расширение осознания 
собственной ответствен-
ности в решении вопро-
сов профессионального 
самоопределения, поиск и 
акцентирование личност-
ного смысла социальных 
и профессиональных проб 
для дальнейшей жизни

Определение смыслов 
(назначения) будущей 
профессиональной дея-
тельности

Ценностно-смысловая 
неопределенность, неосо-
знанность ценностно-
смысловых оснований 
собственной жизни

активизация социально-
профессиональной 
позиции, коррекция и 
формирование социаль-
но – профессиональных 
ценностей и целей, соз-
дание образа идеального 
будущего

Определение профессио-
нальных предпочтений

не сформирован круг про-
фессиональных интересов 
и увлечений

активизация процесса 
самопознания и рефлек-
сии, оказание помощи в 
расширении и анализе 
спектра профессиональных 
увлечений и интересов
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Оценка собственных про-
фессиональных интере-
сов

Широкий круг равновы-
соких интересов к различ-
ным видам деятельности

анализ и ранжирование ин-
тересов к различным видам 
деятельности, соотнесение 
интересов со способностями, 
социально – экономически-
ми аспектами выбора про-
фессионального будущего, 
ситуацией на рынке труда

Оценка собственных воз-
можностей, построение 
образа «Я»

не сформированность спо-
собности к самопознанию, 
не владение методами и 
способами самооценки, 
самоанализа, не адекват-
ная самооценка, рассогла-
сование «Я-реального» и 
«Я-идеального» 

Формирование способности 
к самопознанию, составле-
ние индивидуальной карты 
на основе самоизучения, 
диагностики и сопостав-
ления экспертных мнений, 
составление списка досто-
инств, коррекция самооцен-
ки и уровня притязаний

Изучение внешней ситуа-
ции, ситуации на рынке 
труда, рынке образова-
ния 

не сформированность спо-
собов анализа, не знание 
источников сбора инфор-
мации, использование не-
достоверных источников 
(слухи, отсутствие необхо-
димых коммуникативных 
способностей 

Повышение информиро-
ванности о путях поучения 
информации о ситуации на 
рынке труда, образователь-
ных услуг и т.д. развитие 
навыков самостоятельного 
анализа достоверности по-
лучаемой информации 

Построение обобщен-
ного образа желаемого 
профессионального и 
жизненного будущего

неумение работать с 
будущим

Освоение способов 
формулирования целей 
и построения временной 
перспективы

Рассмотрение различных 
вариантов (альтернатив), 
их оценка с точки зрения 
собственных предпо-
чтений, возможностей, 
реалистичности, сбор до-
полнительной информа-
ции об альтернативных 
вариантах 

Отсутствие «достойных» 
вариантов, не сформиро-
ванность способов и осно-
ваний для анализа, отказ 
от взвешенного анализа 

развитие навыков анализа 
ситуации, определение 
сильных и слабых сторон, 
перспектив и ограничений 
каждого варианта

Формирование личных 
качеств, необходимых 
для реализации выбран-
ного варианта

Отсутствие возможностей 
для проявления и развития 
необходимых качеств, не-
достаточно пространства 
для проявления самостоя-
тельности, совершения 
ответственных выборов

развитие самосознания и 
повышение самооценки, 
предоставление возмож-
ности для осуществления 
самостоятельных выборов, 
определение и развитие 
навыков поддержания 
личного пространства

Оценка сделанного вы-
бора с учетом собранной 
информации и действий 
по подготовке, корректи-
ровка сделанного выбора

недостаточная способ-
ность к обобщению и 
анализу собранной инфор-
мации

развитие навыков анализа 
ситуации, логичности рас-
суждений и выводов 
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Определение запасного 
варианта (вариантов) 
выбора

запасной вариант не 
проработан и нереалисти-
чен, запасному варианту 
не придается должного 
значения

Обозначение значимости 
запасного варианта, про-
работка наиболее при-
влекательных запасных 
вариантов профессиональ-
ного выбора

Настрой на реализацию 
выбранного варианта

социальная незрелость, не-
готовность к принятию ре-
шения и новой социальной 
активности, отсутствие 
достаточных сил и энергии 
для осуществления наме-
ченных планов, тревога по 
поводу возможной неуда-
чи, неуверенность в себе, в 
собственных возможностях 
по реализации намеченных 
планов

Осуществление профес-
сиональных проб для 
расширения социально-
профессионального опыта, 
формирование навыков 
самоанализа и анализа 
различных видов деятель-
ности, освоение алгоритма 
принятия решения и по-
строения профессиональ-
ной карьеры, построение 
конкретных шагов по 
реализации профессио-
нальных планов, выработ-
ка навыков реализации 
профессиональной карьер, 
сдачи экзаменов и т.д.

6. Самостоятельная работа участников семинара по подготовке вопросов 
для детей-мигрантов, которые могут позволить им избежать ошибки при вы-
боре профессии.

7. Обсуждение результатов самостоятельной работы. Приведем перечень 
возможных вопросов, которые можно использовать при обсуждении, допол-
нив те, которые подготовили участники:

хочу:
Действительно ли ты сам(а) выбираешь профессию? y
знаешь ли ты свои интересы и опираешься на них при выборе профессии?  y
а может, на твой выбор повлияли родители, которые хотят таким образом  y

реализовать свою невоплощенную мечту?
Может, ты выбираешь «за компанию» с другом или подругой? y

Надо:
Учитываешь ли ты при выборе конкурентоспособность своей профессии на  y

рынке труда региона?
Достаточно ли информации ты имеешь о содержании профессии или увле- y

каешься только ее внешней стороной и престижностью?
Обращаешь ли ты внимание на то, что востребованность работников зави- y

сит от их специализации и уровня образования?
Могу:

имеешь ли ты информацию о своих способностях и состоянии здоровья? y
соотносишь ли ты свои возможности с требованиями профессии? y
разделяешь ли ты интерес к школьному предмету и выбор будущей профес- y

сии (например, одно дело любить книги и совсем другое – преподавать литерату-
ру. Для этого надо иметь еще и педагогические способности)?
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Задания для самостоятельной работы:
1. Дополните перечень возможных ошибок при выборе профессионального бу-

дущего ___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

2. к чему, на ваш взгляд, могут привести ошибки при выборе профессии?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

3. Укажите, к каким ошибкам, по вашему мнению, наиболее склонны дети-
мигранты, почему? ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

4. Предложите ваши варианты, что важно сделать, чтобы справиться с трудно-
стями и избежать ошибок в выборе профессии. ____________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

учебный элемент 3. Правила выбора профессии
Цели: Освоение правил выбора профессии, дополнение собственными прави-

лами, определений направлений использования правил при сопровождении про-
фессионального самоопределения детей-мигрантов. 

Ключевые понятия: правила выбора профессии: «правило супермаркета», 
«правила переселения на луну», «правило обладателя бинокля, «Правило покуп-
ки лошади у цыган», «правило занудного ювелира», «правило целостности ума», 
«правило идущего в киев», «правило карате», «утешительное правило».

Необходимый материал: доска или флипчарт, листы бумаги, маркеры, описа-
ние правил выбора профессии, таблица для описания направления работы по со-
провождению профессионального самоопределения с учетом соответствующего 
правила.

ход проведения занятий:
1. Групповое обсуждение на тему: «какие правила важно учитывать при вы-

боре профессии?». 
2. Подведение итогов дискуссии, фиксация на доске правил, сформулирован-

ных участниками группы.
3. Ознакомление с правилами выбора профессии, предложенными В.В. Борей-

ша и дополненными специалистами Ярославского центра «ресурс»:
 «Правило супермаркета»
супермаркет – большой магазин. В нем у покупателя всегда есть варианты вы-

бора, а, значит, возможность купить самый подходящий товар. а в лавочке или 
киоске – нет. Жизнь предлагает вам множество вариантов профессиональной ка-
рьеры. но некоторые люди торопливо, не подумав как следует, выбирают только 
один вариант, а остальные отбрасывают: «это не для меня!» и в результате оказы-
ваются как в лавочке, без выбора.

не спешите уходить из «супермаркета», у вас еще есть время попривередни-
чать, поперебирать варианты.

«Правило переселения на Луну»
если вы просто, для собственного удовольствия любуетесь Луной, то вам все рав-

но, как устроена ее обратная сторона. но если вы собрались переселиться на Луну, вы-
брали ее для жительства, то полезно выяснить, что же творится на темной стороне.

У всего есть светлая и темная, положительная и отрицательная сторона, «+» и 
«-». Выбирая, всегда проясняйте для себя как достоинства, так и недостатки каж-
дого варианта.
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«Правило обладателя бинокля» 
если вы стоите на развилке дорог, а на шее у вас – бинокль, то глупо не по-

смотреть в него. вы увидите то, что не видно невооруженным взглядом, и лучше 
поймете, что вас ожидает в пути и в конце каждой из дорог.

если вы стоите перед различными вариантами карьеры, а ваш мозг может 
заглянуть вдаль лучше всякого бинокля, не поленитесь, проверьте последствия 
каждого выбора, последствия ближние (чем каждый вариант обернется через 1-3 
года) и последствия дальние (через 10-15 лет).

У шахматистов это называется «просчитать ходы». Гроссмейстер просчитыва-
ет на 20 ходов вперед – и выигрывает. новичок – на 2-3 и проигрывает.

«Правило покупки лошади у цыгана»
В прежние времена на сельских ярмарках всегда можно было встретить весе-

лых цыган, торговавших лошадьми.
Подойдет к такому цыгану глупый крестьянин, позарившись на дешевизну. В 

уме экономию подсчитывает. 
и оглянуться не успеет, как и деньги отдал цыгану, и тот растворился в толпе. 

В руке уздечка. Потянул за нее, а лошадь – батюшки! – хромая. и плешивая к тому 
же. и хвост приклеен. 

а разве ж так умный покупает? Он десять раз лошадь обойдет, и в зубы за-
глянет, и копыта проверит, и за гриву дернет. и так отойдет, посмотрит, и эдак, 
присядет, прищурится.

этот уж не обманется. Всесторонний подход!
смотреть односторонне, когда выбираешь карьеру, тоже дело рискованное. 

Жизнь, конечно, не цыган, но пустые многолетние хлопоты купить запросто можно.
«Правило занудного ювелира» 
Ювелиры – люди богатые. а почему? Потому что занудные. Потому что брил-

лианты не на глаз оценивают, а очень тщательно взвешивают. на очень тонких 
весах. иначе – прогоришь.

Выбирая из нескольких вариантов профессий, полезно хоть на час стать вот 
таким занудным ювелиром. а весы у вас есть – ваши ум и сердце. 

«Правило целостного ума»
У вас есть две руки, глупо было бы ремонтировать стул или заплетать косу 

только одной. Тем более глупо пользоваться при выборе профессии только одной 
частью ума. У вас есть левое и правое полушарие.

Левое в основном отвечает за абстрактное мышление, за анализ и синтез, за логич-
ность. Правое – работает конкретными воображаемыми образами («картинками»).

если в сложных жизненных выборах оседлаешь только левое полушарие, то 
получишь четкое, обдуманное, но, возможно, нежизнеспособное решение, если 
только правое – то решение получается сочным, воодушевляющим, но часто рых-
лым, неточным или импульсивным. 

Только при активной и согласованной работе всех частей: левого и правого по-
лушарий, сознания, подсознания и сверхсознания (интуиции) у вас есть шанс сде-
лать точный выбор, принять, как говорят американцы, «работающее» решение.

«Правило идущего в Киев» 
Допустим, вам хочется в киев, и вы не знаете, как туда попасть. Что вам делать? 

спрашивайте, спрашивайте, спрашивайте, спрашивайте. и слушайте, слушайте, 
слушайте, слушайте. Язык до киева доведет.

Чем больше вы будете расспрашивать своих друзей, учителей, родственников, 
знакомых, тем яснее поймете, чего вы хотите и что можете получить.
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«Правило каратэ»
если не знаете, что делать – сделайте шаг вперед. это уж на крайний случай – 

если не выполнили 7 основных правил и дотянули до последнего.
Шагнете – и попадете в то место, где все немного понятнее.
«утешительное правило»
Чтобы не ошибаться, нужно иметь опыт. Чтобы иметь опыт, нужно ошибаться. 

не бойтесь ошибиться при выборе профессии. У вас будет возможность поменять 
ее. вам даже придется менять ее на протяжении жизни – и не один раз. Правда, за 
ошибку придется заплатить – потерей темпа движения, хотя бы временным от-
ставанием от своих сверстников.

4. участники группы фиксируют в таблице правила, которые они считают 
нужным использовать при сопровождении профессионального самоопреде-
ления детей-мигрантов, а также свои действия при выполнении правила.

№ 
п/п Правило Зная это правило, важно 

сделать следующее...

1 Правило супермаркета

2 Правило переселения на Луну

3 Правило обладателя бинокля

4 Правило покупки лошади у цыгана

5 Правило занудного ювелира

6 Правило целостного ума

7 Правило идущего в киев

8 Утешительное правило

9 Правило каратэ

10 собстенные варианты
 
После заполнения таблицы все участники вывешивают свои таблицы на об-

щую доску и знакомятся с вариантами предложенными другими участниками.
Задания для самостоятельной работы: 
1. Внесите при необходимости корректировки в заполненную вами таблицу с 

правилами выбора профессии.
2. напишите ваши размышления о пользе правил выбора профессии.

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

3. Опишите 2-3 примера использования правил выбора профессии при сопро-
вождении профессионального самоопределения детей-мигрантов __________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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учебный элемент 4. Психолого-педагогическое сопровождение профес-
сионального самоопределения детей-мигрантов. Формы и методы работы по 
сопровождению профессионального самоопределения.

Цели: Ознакомление с понятием и направлениями деятельности по сопрово-
ждению профессионального самоопределения детей-мигрантов, формулирова-
ние принципов сопровождающей деятельности, освоение форм и методов работы 
по сопровождению профессионального самоопределения. 

Ключевые понятия: сопровождение профессионального самоопределения, 
принципы деятельности по сопровождению.

Необходимый материал: доска или флипчарт, листы бумаги, маркеры, опи-
сание принципов сопровождения профессионального самоопределения, таблица 
для описания направлении работы по сопровождению профессионального самоо-
пределения с учетом соответствующего правила.

ход проведения занятия:
1. Обсуждение подготовленных метафор, отражающих позиции участ-

ников семинара как специалистов по сопровождению профессионального 
самоопределения детей-мигрантов (домашнее задание к учебному элементу 
1). Для иллюстрации приведем пример одной из метафор, подготовленной ве-
дущим.

В одной из своих работ Дэвид Гордон рассказывает историю, очень точно, на 
наш взгляд, раскрывающую сущность процесса сопровождения. – Однажды, – пи-
шет он, – я заглянул во двор фермы, где беспорядочно металась лошадь. Она за-
метила ведро с водой и принялась жадно пить воду. но тут вышел хозяин и стал 
прогонять лошадь. Лошадь вышла и стала растерянно смотреть по сторонам. Тог-
да мне захотелось помочь ей найти дорогу домой – на свою ферму. Я подошел к ло-
шади и подтолкнул ее к дороге со словами: «Пора возвращаться домой!». Лошадь, 
словно заряженная моим решительным и спокойным настроем пошла вперед… 
Через какое-то время она уверенно повернула с основной дороги, и я последовал 
за ней. когда лошадь останавливалась, чтобы пощипать траву, посмотреть на дру-
гих животных, я слегка подталкивал ее, не давая отвлекаться от основной цели … 
Я старался быть чувствительным к движению лошади, пытался понять и оценить 
назначение остановок и выбор направления движения. Лошадь шла, и я следовал 
за ней … Так, через много миль мы подошли к другой ферме, из ворот которой вы-
шел хозяин со словами: «Беглянка, где ты так долго отсутствовала?». Услышав от 
меня о месте встречи с его лошадью, хозяин еще больше удивился и воскликнул: 
«но как вы узнали, откуда эта лошадь, как смогли привести ее сюда?». Мой ответ, 
казалось, заставил его задуматься: «Я не знал, откуда эта лошадь, я не знал, как 
добраться до вашей фермы, но я точно понимал, что лошадь знает дорогу домой, 
а я просто сопровождал ее в пути. и она привела меня сюда …».

2. Сообщение ведущего о понимании сопровождения и направлениях де-
ятельности по сопровождению профессионального самоопределения детей- 
мигрантов.

с самого начала зафиксируем некоторую парадоксальность выбранного нами 
вопроса для обсуждения – сопровождение профессионального самоопределения. 
суть кажущегося противоречия заключается в том, что если смысл слова «само-
определение» предполагает, что человек делает это самостоятельно, то, при-
чем здесь участие (сопровождение, помощь, поддержка и т.п.) другого человека? 
«Пусть человек определяется самостоятельно, надо дать ему свободу выбора», – 
говорят иные, попадая в ловушку попустительства. 
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Действительно, можно заметить, что самоопределение – сложное слово, состо-
ящее из двух частей «само-» и «-определение». Первая часть слова: «само-», соглас-
но толкового словаря Ожегова, имеет два смысла: «часть сложных слов, означаю-
щая 1) направленность чего-либо на самого себя…. 2) совершение чего-либо без 
посторонней помощи…». Вторая часть – «определение» среди прочих значений 
предполагает решение, внесение ясности (преодоление неопределенности), вы-
бор, принятие определенной позиции. самоопределиться – значит «определить 
свое место в жизни, в обществе, осознать свои… интересы». Прояснение собствен-
ных желаний, интересов, роли и места в этой жизни отнюдь не простой процесс. 
Он предполагает обращение, как к собственному внутреннему миру, так и к внеш-
нему окружающему миру, который в отраженном виде становится для человека 
полем для самоопределения. 

Понятия «самоопределение» и «профессиональное самоопределение» соот-
носятся как общее и частное. если самоопределение предполагает определение 
общей жизненной позиции, понимание своего положения в жизни и обществе, то 
профессиональное самоопределение предполагает определение (уточнение, кор-
ректировку) профессиональной позиции на разных этапах профессионализации. 

Поиск ответов на многочисленные вопросы, возникающие в процессе про-
фессионального самоопределения: что я хочу на самом деле, каковы мои сильные 
стороны, что происходит на рынке образования и труда, каковы мои шансы на 
реализацию привлекательного варианта и многие другие – предполагает не толь-
ко самостоятельные пробы и размышления, но и встречи, беседы с различными 
людьми. Воздействия других подвергаются при этом определенному осмыслению 
через призму собственных оснований. и роль помогающего специалиста здесь 
очень даже уместна. 

Признание уместности участия специалистов в процессе профессионального 
самоопределения не снимает вопроса о характере этого участия. В связи с этим, 
весьма актуальным становится вопрос о специфике сопровождающей деятельно-
сти, выяснение того, что значит сопровождать процесс самоопределения? 

Предложим некоторое рабочее определение, на которое мы опираемся. Со-
провождение – не директивная форма помощи, которая направлена на развитие 
и саморазвитие личности, которая активизирует собственные ресурсы человека 
и способствует запуску деятельности по переводу возникающих трудностей в за-
дачи и поиску путей их разрешения. 

сопровождение деятельности человека по решению задач профессионально-
го самоопределения в практике профориентационной работы предполагает по-
нимание особенностей данной деятельности, характера и содержания решаемых 
задач, возникающих ошибок и трудностей. Формирование, уточнение, перемена, 
коррекция профессиональной позиции являются потребностью и необходимо-
стью человека на разных этапах профессионального становления и развития. 

Организационно-управленческое обеспечение профессионального самоопре-
деления – профориентация – существенным образом зависит от того, как пони-
мается сущность данного процесса. если поставить во главу угла деятельность 
личности, когда решение должен найти сам выбирающий, то психолог (или другой 
человек, занимающийся сопровождением процесса профессионального самоопреде-
ления) не может и не должен давать готовые решения.Так же как нельзя дышать 
и жить за другого человека, нельзя за него принять судьбоносные решения. Даже 
самый инфантильный молодой человек может сделать это сам, опираясь на по-
мощь мудрого и понимающего взрослого, поскольку не существует абсолютно 
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правильных или неправильных решений, есть решения приемлемые и неприем-
лемые с точки зрения конкретного человека, находящегося в определенной си-
туации. сопровождающий специалист может создавать условия, активизировать 
процесс поиска, сопровождать в ходе профессионального самоопределения, помо-
гая определить «цену» и способы овладения профессией, возможную успешность 
и удовлетворенность от работы в каждом конкретном случае. 

Таким образом, создание условий для профессионального самоопределения 
должно, в первую очередь обеспечивать запуск и осуществление деятельности 
личности по профессиональному самоопределению, формированию средств по-
строения ее профессиональной карьеры.

специфика задач, решаемых в процессе профессионального самоопределения 
на разных этапах профессионального становления и развития, должна быть по-
ложена в основу сопровождающей деятельности.

исходя из характера задач, решаемых в процессе профессионального самоо-
пределения, методы работы по сопровождению профессионального самоопреде-
ления условно можно разбить на несколько групп:

● решение задач информационно-когнитивного блока.
● решение задач мотивационно-смыслового блока.
● решение задач операционного блока.
● работа с личностными качествами.
● решение задач эмоционально-энергетического блока.
3. Обсуждение понятия сопровождения и направлений деятельности по 

сопровождению участниками группы. Ответы на вопросы участников. работа 
в мини-группах по формулированию ключевых тезисов, характеризующих сопро-
вождения процесса профессионального самоопределения детей-мигрантов. ре-
зультаты обсуждения в каждой мини-группе фиксируются на общем листе, пред-
ставляются и вывешиваются для дальнейшего обобщения.

4. Обобщение ведущим результатов работы групп, подведение итогов об-
суждения. Вариант обобщения может быть представлен в виде распечатанного 
материала для каждого участника (см. ниже).

- сопровождение – это процесс, который требует, прежде всего, чуткого, по-
нимающего отношения к определяющемуся человеку. Умения индивидуально 
подходить к каждому человеку, находить его положительные стороны, поддер-
живать позитивные силы развития, со-действовать разработке индивидуально-
ориентированные образовательных и профессиональных проектов. 

- сопровождать процесс самоопределения – значит создавать условия для за-
пуска и осуществления самостоятельной деятельности человека по определению 
собственной профессиональной позиции. сопровождение ведет к позитивным 
результатам в том случае, когда оно опирается на деятельность самоопределяю-
щегося человека. 

- сопровождение предполагает наличие у сопровождающего способности к 
установлению субъект-субъектных отношений, что значит, умение устанавливать 
отношения со-трудничесива, способность слушать, чувствовать, выяснять ис-
ходную позицию, интересы, потребности, конструктивно относиться к разнице в 
позициях и мнениях, признавая множественность вариантов (сценариев) профес-
сионального развития. В рамках субъект-субъектных отношений предполагается 
не перекладывание ответственности на себя – ловушка, в которую легко свалиться 
– а веру в силы и возможности человека для осуществления действительно непро-
стого процесса самоопределения. заниматься сопровождением самоопределения 



268

возможно лишь в том случае, когда сопровождающий специалист верит в силы и 
возможности человека самостоятельно двигаться для определения собственной 
профессиональной позиция, выработки профессиональных и жизненных перспек-
тив и понимает свою роль как роль доброжелательного помощника. Он не опреде-
ляется за другого и не пускает дело на самотек.

- Предметом сопровождения является деятельность детей-мигрантов по соб-
ственному самоопределению. это означает, что важно, прежде всего, понять, что 
в данный момент делает человек для собственного самоопределения или если 
не делает ничего, то почему, какие трудности испытывает, что сам может пред-
ложить для их разрешения. 

- сопровождение – это интерактивные процесс, предполагающий постоянную 
обратную связь, выяснение того, как продвигается самоопределяющийся чело-
век, как оценивает свои возможности, насколько понимает возникающие труд-
ности и др. 

- сопровождение необходимо выстраивать в соответствии с уровнем развития 
способности к профессиональному самоопределению. Древние мудрецы говори-
ли, что можно перейти лишь тот мост, к которому ты подошел. Бессмысленно ста-
вить перед человеком вопросы, к которым он еще не подошел или на которые не 
компетентен дать ответ. Важно, опираясь на исходный уровень мотивационной, 
информационной, когнитивной, эмоциональной готовности к самоопределению, 
предложить те ситуации развития, поставить те вопросы, которые будут помо-
гать в решении актуальных задач профессионального самоопределения и пере-
ходу к постановке новых. 

- эффективность сопровождающей деятельности зависит от творческого вари-
ативного использования разнообразных средств, позволяющих развернуть силы 
и деятельность человека на решение задач профессионального самоопределения: 
познание себя, изучение мира профессий, ситуации на рынке труда, взвешивание 
различных условий и факторов выбора и др.

- В процессе сопровождения важно помнить о том, что речь идет о профессио-
нальном самоопределении. это значит – специалист сам должен уметь хорошо 
ориентироваться в пространстве самоопределения – мире профессий, ситуации на 
рынке труда, профессиональных требованиях, путях получения профессии и т.д.

- При сопровождении профессионального самоопределения детей- мигрантов 
важно выяснить позиции значимых для них взрослых, и, прежде всего, родителей, 
их мнения, поддержку и возможности важно использовать как ресурс для ребенка. 

5. Ознакомление с формами и методами работы по сопровождению про-
фессионального самоопределения. Ознакомление предполагает информирова-
ние со стороны ведущего, выполнение соответствующего упражнения, обсужде-
ние впечатлений от выполненной пробы, готовности и возможности использовать 
его при оказании помощи детям-мигрантам в разрешении тех или иных вопросов. 

5.1. Методы работы по реализации информационно-когнитивных задач
эти методы направлены на расширение информационного поля, коррекцию и 

уточнение информации; обмен уникальным опытом в принятии решений и спо-
собах сбора информации.

В ситуации изменений – а мы живем именно в такой ситуации – весьма акту-
альным становится умение работать с информацией: кто владеет информацией, 
тот владеет миром.

информационно-когнитивная работа может проводиться как в группе, так и 
индивидуально. При этом могут помочь следующие приемы и способы: 
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Рефлексивный активизирующий опрос. Проведение интервью, направлен-
ного на повышения осознания, какой информацией и знаниями относительно 
ситуации выбора владеет человек. здесь могут быть поставлены следующие во-
просы: Что я уже знаю о ситуации выбора?, какая информация (знания) являются 
значимыми для меня в настоящее время?, как и из каких источников я могу по-
лучить значимую информацию?, Что я могу сделать сам? В чем мне могут помочь 
другие люди из моего окружения (родители, учителя, друзья, знакомые, профкон-
сультанты …)? Что делают другие люди для поиска необходимой для них инфор-
мации? какую информацию они считают значимой? как я буду использовать по-
лученную информацию? 

Ответы на вопросы. Данный способ относится к методам целевого инфор-
мирования. Молодой человек остается активным хозяином выбора, обращаясь за 
уточнением, например: «Я хочу уточнить, где можно получить профессию водите-
ля после окончания 9 класса?».

Самостоятельная работа с информационно-справочной литературой. 
работа со справочниками, информационными подборками, картотеками и т.п. по-
зволяет не только найти нужную информацию, но и существенно расширить ин-
формационное поле, а также отработать навыки поиска информации.

Работа с автоматизированными поисковыми системами. этот метод осо-
бенно привлекателен для молодежи, которая с большим интересом готова рабо-
тать на компьютерной технике. Поэтому если вы используете автоматизированные 
базы данных о рынке труда, рынке услуг по профессиональному обучению и разви-
тию, службах помощи в профессиональном самоопределении и т.д., то вы сможете 
вызвать большой интерес к поиску и анализу профессиональной информации.

Экскурсия. Говорят, что лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать. 
экскурсия как раз позволяет увидеть своими глазами рабочий процесс, условия 
труда, осуществляемые действия, познакомиться с представителями профессии, 
задать ему интересующие вопросы.. В зависимости от конкретных целей экскур-
сия может носить ознакомительный, профессиографический, комплексный или 
иной характер.

Просмотр фильмов (видеофильмов). При отсутствии возможности непо-
средственно познакомиться с каким-либо видом деятельности можно устроить 
просмотр записи. Обзорные фильмы (видеофильмы), кроме того, позволяют со-
хранить время и познакомиться обзорно с большими блокам информации. напри-
мер, фильм «Профессиональная подготовка: видеосправочник учебных заведе-
ний» может позволить быстро «перемещаться» в различные учебные заведения 
и выбрать места для реальных посещений.

Беседы-встречи с представителями различных профессий. Такие встречи 
позволяют учащимся не только получить информацию о содержании, специфике, 
истории профессии, но и об индивидуальном опыте работы и отношении к люби-
мому занятию.

Информационно-справочная консультация. Беседа со специалистами с це-
лью получения или уточнения какой-либо информации.

Вернисаж новых профессий (профессий определенной группы или опреде-
ленного учебного заведения). этот способ может использоваться как самостоя-
тельно, так и в составе какого-либо более общего метода – игры, вечера про-
фессий, праздника защиты профессий, посвящения в профессию и т.д. суть его 
заключается в том, чтобы на основании предварительного изучения интересно и 
ярко представить соответствующую профессию.
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Профориентационные игры. игровой метод позволяет моделировать раз-
личные ситуации, в том числе и ситуации, требующие поиска и анализа профори-
ентационной информации. игра позволяет создать контекст, в рамках которого 
работа с информацией превращается в увлекательное занятие. среди наиболее 
известных можно назвать игры: «Что? Где? когда?», при подготовке к которой для 
составления вопросов профориентационного содержания приходится прорабо-
тать большой объем информации; «Угадай профессию», «ассоциация», «Открытие 
фирмы», которые расширяют поле знакомых профессий и пр.

Мозговой штурм «Источники информации». использование известного ме-
тода для вычленения источников получения информации, необходимой для про-
фессионального самоопределения и развития (разрешение отдельных затрудне-
ний и вопросов), позволяет учащимся обнаружить неиспользованные ими ранее 
способы и оценить эффективность разных способов.

напомним, что этот метод проводится в несколько этапов. Вначале учащиеся, 
не оценивая и не критикуя, называют разные источники получения информации: 
газеты, встречи, информационные выпуски, буклеты и т.д. (Чем больше и разноо-
бразнее, тем лучше! здесь может помочь и педагог) – а затем оценивают их через 
призму определенных параметров: реалистичность, полнота, оперативность и 
т.д.

Взаимная экспертиза. народная мудрость говорит, что один ум хорошо, а два 
лучше. именно на этой мудрости построена процедура взаимной экспертизы. Она 
может использоваться в разных вариантах. суть ее заключается в том, что уча-
щиеся, объединившись в пары (обязательным условием является взаимодоверие 
партнеров), по очереди излагают свою ситуацию и используемые (возможные) 
способы ее разрешения. Выслушивающий «эксперт» высказывает одобрение и 
добавляет свои варианты.

Составление личного словаря терминов. составление личного словаря, 
картотеки, классификации профориентационных понятий и терминов позволяет 
систематизировать информационную основу профессионального самоопределе-
ния. самоопределение может предполагать использование как известных основа-
ний для такого структурирования, так и личностно приемлемых.

информационным целям могут также служить лекции, беседы, диспуты, вы-
ставки, читательские конференции и т.д.

5.2. Методы работы по реализации мотивационно-смысловых задач
Методы данной группы направлены на активизацию социально-профессио-

нальной позиции; прояснение профессиональных ценностей, целей и смыслов.
специалисты считают, что большую часть времени необходимо тратить на 

прояснение смыслов и планирование и меньшую – на реализацию. Действитель-
но, именно четкая, реалистичная, достижимая, привлекательная цель является 
залогом успеха. Вместе с тем именно ценности и смыслы, на которых базирует-
ся постановка целей, являются менее всего ясными человеку. Г. Гессе писал, что 
жизнь каждого человека есть путь к самому себе, попытка пути, намек на тропу. 
ни один человек не был самим собой целиком и полностью; каждый, тем не менее, 
стремится к этому, устремляется к своей собственной цели.

решение мотивационно-смысловых задач можно осуществлять различными 
способами:

Активизирующие интервью. Данный метод предполагает размышление над 
определенными вопросами. например: Что означает успех в профессиональной 
карьере? Что способствует достижению делового успеха? есть ли у тебя личный 
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профессиональный проект? Что ты хотел бы достичь в своей профессиональной 
деятельности? и т.д.

Анкетирование. анкетирование, аналогично интервью, предполагает ответы
на вопросы. При этом специально подобранные вопросы, отражая основные факто-
ры профессионального самоопределения и формирования профессиональной готов-
ности, позволяют активизировать процесс и направить его в определенное русло. 

Сочинение. сочинение может стать отправной точкой для размышления о 
своем будущем и желаемой профессиональной судьбе. здесь можно вспомнить 
известное сочинение юного к. Маркса «размышления юноши при выборе про-
фессии». Чтобы сочинение выполнило активизирующую роль, важно провести 
предварительную подготовку в форме тематической дискуссии, игры, беседы-
«исповеди» какого-либо авторитетного человека.

Тематические рисунки. рисунок на одну из тем: «Я через десять лет», «Я и моя 
профессия», «Мое профессиональное будущее» и т.п. – с последующим обсуждени-
ем может быть использован для прорисовки элементов желаемого будущего. 

Игры с профориентационным содержанием. игра наряду с множеством 
других функций и возможностей позволяет осуществить «запуск» процессов про-
фессионального самоопределения и развития за счет пробуждения интереса, лю-
бопытства, соревновательности, эмоционального заражения. Удачно проведенная 
игра вызывает «брожение», она как бы взрыхляет почву для последующих шагов 
и действий. В качестве активизирующих можно использовать игры «Я и мир», 
«Открытие фирмы», «Торг», «Человек – судьба – черт» и т.д. В дальнейшем важно 
закрепить и развить результаты игры другими средствами: фокус-группа, напри-
мер, с темой «роль молодежи (моя роль) в построении будущего», турнир «Мой 
профессиональный проект», целепостроительная технология и т.д.

Самодиагностика. самодиагностика по одной или нескольким психодиагно-
стическим методикам или обсуждение результатов диагностики может помочь 
уточнить собственные ценности, интересы, склонности, цели: «карта интересов», 
«Опросник профессиональной готовности», «Метод параллельных профилей», 
«Опросник терминальных ценностей» и т.д.

Психотехники целеустроительного характера. Данные психотехники 
представляют собой совокупность специальных приемов, которые позволяют 
прояснить собственные цели, ценности и желания. на самом деле молодые люди 
далеко не всегда знают, чего они хотят, хотя мудрые люди всегда говорили, что 
если вы точно знаете, почему нечто так важно для вас, то вы найдете, как к этому 
прийти. Целеустремленные психотехники могут осуществляться как индивиду-
ально, так и в группе.

конкретные психотехники могут основываться на рациональных и интуитив-
ных механизмах. Приведем пример нескольких процедур, которые могут успешно 
использоваться в профориентационной работе.

Процедура «Сосредоточенное мечтание» направлена на освоение способов 
формулирования целей и построения временной перспективы. Она включает в 
себя ряд шагов:

1) составление проекта того, о чем человек мечтает, кем хочет стать, чем за-
ниматься. Для этого можно предложить молодому человеку написать в течение 
10-15 минут все желания, отбросив ограничения, или нарисовать свое будущее, 
или составить фильм о собственной жизни, зафиксировав ряд кадров из собствен-
ного желаемого будущего, или совершить мысленное путешествие в «священ-
ное место», где можно побеседовать с мудрецом и услышать его «пророчества»
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и наставления, или «совершить путешествие» на машине времени и «пройтись» 
по дорогам своего будущего, или...

2) Определение временной сетки. если все, что отмечено, относится к завтраш-
нему дню – следует подумать о дальней перспективе, если же цели относятся к 
весьма отдаленному времени, следует подумать о ближайших шагах.

3) Выбор четырех самых важных целей на этот год, обоснование их важности.
4) Проверка сформированных целей на позитивность, конкретность, ясность 

представления результатов, достижимость, этичность. 
5) составление списка ресурсов для достижения целей, которыми молодой че-

ловек уже обладает.
6) составление списка ограничений на пути к цели.
7) составление пошагового плана достижения цели.
Примером еще одной более жесткой процедуры может быть процедура «Если 

бы мне осталось жить…». эта техника предназначена для смелых людей. если 
человек излишне тревожен, мнителен или страдает какими-либо заболеваниями, 
ему не стоит ее использовать.

Для выполнения процедуры необходимо найти уединенное место, где никто 
не будет беспокоить. Процедура может занять 20-30 минут. Важным в данное 
процедуре является обеспечение выхода. Для этого вы можете предусмотреть 
маленькое приятное событие – чашка кофе, беседа с другом, прослушивание лю-
бимой музыки, контрастный душ. еще лучше выполнять данное упражнение при 
сопровождении специалиста.

Выполнение упражнения предполагает несколько этапов.
Первый этап. Представьте, что вам осталось жить только десять лет. как бы вы 

организовали тогда свою жизнь? какие бы цели поставили, что сделали в первую 
очередь? Письменно зафиксируйте пять наиболее значимых, с вашей точки зре-
ния, пунктов:

1. _____________________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________________________________
6. _____________________________________________________________________________________________
7. _____________________________________________________________________________________________
8. _____________________________________________________________________________________________
9. _____________________________________________________________________________________________
10. ____________________________________________________________________________________________
Второй этап. к сожалению, выяснилось, что первоначальный диагноз был не-

точным. срок жизни сокращен до одного года. Всего один год жизни. это очень 
мало и много одновременно – 365 дней (не рассчитывайте на високосный год!). 
Что вы захотите сделать за этот год? Что будете делать в первую очередь? на что 
потратите свои силы, средства и оставшееся время?

1. _____________________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________________________________
6. _____________________________________________________________________________________________
7. _____________________________________________________________________________________________



273

Третий этап. Увы, реальность оказывается еще более суровой. Предполагае-
мый срок жизни – один месяц. Времени остается так мало, а хочется успеть так 
много… Что вы очень хотите сделать за оставшийся месяц, что вы сделаете за этот 
месяц?

1. _____________________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________________________________
на этом можно завершить выполнение упражнения. В этом случае перейдите к 

заключительной части. самые смелые могут осуществить еще два этапа. 
Четвертый этап. Представьте, что жить осталось всего три дня – 72 часа – 4320 

минут. Потратьте их с умом, осуществив свои заветные желания. но сначала нуж-
но составить их список:

1. _____________________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________________________
Пятый этап. и, наконец, окончательный приговор! Впереди лишь семь часов 

жизни. вы можете быть смелыми и щедрыми. Главное – уметь уйти легко и счаст-
ливо. итак, ваше главное желание:

1. _____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Теперь подойдите к окну, вдохните воздух полной грудью и выдохните из себя 

тот груз страха, растерянности, ответственности… которые вы возможно испыта-
ли. Ваша жизнь будет долгой и счастливой. это была лишь игра, но игра суровая, 
которая должна научить вас трем важным вещам:

- есть смысл вовремя ставить важные цели и достигать их, а не на краю жизни, 
когда времени может не хватить.

- есть желания, которые сидят так глубоко в нас, что мы не решаемся в полный 
голос озвучить их, а тем более реализовать. но без их осуществления наша жизнь 
может показаться незавершенной.

- Время может сжиматься и растягиваться, а мы можем быть хозяином и слу-
гой его. Оно неподкупно и вечно. Цените секунды, пока у вас есть в запасе года… 
или пока вы считаете, что они у вас есть.

а теперь вы можете принять контрастный душ, выпить чашечку кофе, послу-
шать музыку… и поразмыслить, как вы будете жить оставшееся время, длитель-
ность которого никто не знает.

5.3. Методы решения задач операционного блока
Методы данной группы направлены на выработку способов (навыков) про-

фессионального самоопределения, развития и эффективного поведения на рынке 
труда.

Моделирующая видеосъемка. ситуативно-моделирующая видеосъемка мо-
жет быть частью поведенческого тренинга, она позволяет оценить навыки и спо-
собы поведения в конкретных ситуациях: вступительный экзамен, устройство на 
работу, беседа с целью получения информации, самопрезентация и т.д. схема по-
строения работы с включением моделирующей видеосъемки включает в себя ряд 
этапов:

- моделирование соответствующей ситуации для отработки необходимых уме-
ний и навыков;
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- разыгрывание ситуации (запись реальной ситуации, например, посещение 
учебного заведения с целью получения информации об имеющихся льготах);

- просмотр видеозаписи, выделение удачных способов поведения и способов 
(ходов), которые хотелось бы изменить (улучшить);

- обсуждение других способов поведения в данной ситуации;
- выбор другого варианта (способа) поведения для отработки;
- отработка другого (других!) способов поведения;
- оценка эффективности разных способов поведения и уровня сформирован-

ности навыков поведения в соответствующей ситуации.
Поведенческий тренинг. Поведенческий тренинг направлен на освоение 

способов и навыков поведения в различных ситуациях, связанных с выбором и 
построением профессиональной карьеры: осуществление поисковых действий, 
телефонного звонка, собеседования с работодателями, сдача экзаменов, прохож-
дение отборочного тестирования, коммуникация в профессиональных ситуациях: 
самопрезентация, установление контакта, понимание собеседника, принятие от-
каза, умение «доносить» собственное мнение, убеждать, доказывать и т.д. Мудрые 
люди говорят: «Тяжело в учении – легко в бою». Отработка отдельных навыков 
предполагает активную пробу различных способов, их коррекцию и закрепление 
в игровых (модельных) и реальных ситуациях. Для активного вовлечения учащих-
ся в процесс тренировки – отработки навыков – необходимо создать мотивацию 
учащихся для работы, когда каждый считает: «Я хочу, мне важно, необходимо ...» 
– и обеспечить достаточную безопасность – понимание того, что никто не осудит 
человека из-за отсутствия у него отдельных навыков и способов, что не ошиба-
ется только тот, кто ничего не делает, что достоинство человека в его движении, 
умении освоить новые формы и способы поведения.

В ходе поведенческого тренинга можно успешно использовать такие психотех-
нические игры и упражнения, как «защита профессионального проекта», «Визит в 
приемную комиссию профессионального учебного заведения», «Вакансия», «Тру-
доустройство», «Первый день работы» и др.

Практические занятия. Практические занятия помимо отработки навыков 
поведения могут быть направлены на освоение алгоритма и способов принятия 
решения, приемов и способов построения профессионального проекта, составле-
ния автобиографии, поискового письма, профессионального резюме, портрета, 
карты навыков и умений и т.д. В ситуации современного рынка труда данные на-
выки могут позволить выбрать, найти и сохранить хорошую работу – это важней-
шая часть профориентационной культуры. этапы практического занятия могут 
включать в себя самостоятельные попытки составить проект, резюме, письмо, ал-
горитм... ознакомление с образцами удачных проектов, планов, резюме... правил 
и принципов их составления, корректировку разработанных материалов и закре-
пление навыков их составления. 

5.4. Методы работы с личностными и профессиональными качествами
Данные методы направлены на изучение детьми-мигрантами собственных 

личностных и профессиональных качеств, составление списка своих достоинств 
как работника, развитие необходимых личностно-профессиональных качеств.

Самопознание. надпись, сделанная на стене древнего храма: «Узнай самого 
себя» – является одной из важнейших путеводных нитей для достижения успе-
ха в карьере для современного молодого человека. В качестве средства самопо-
знания может выступать самодиагностика по несложным тестовым процедурам, 
самооценка себя по заданным параметрам и критериям, в качестве которых могут 
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выступать жизненные проявления того или иного качества, анализ мнений (экс-
пертной обратной связи) о себе других людей: педагогов, родителей, друзей и т.д., 
ведение дневниковых записей, анализ собственных реакций и проявлений в раз-
личных жизненных ситуациях.

Психотехнические игры и процедуры. Выполнение психотехнических проце-
дур позволяет не только проанализировать собственные качества, но и оценить, 
откорректировать и развить их. Удачными для этого являются процедуры: «Мои 
достоинства», когда учащиеся составляют перечень своих сильных качеств; «Мои 
сильные и слабые стороны», «Что я ценю, и что хочу изменить в себе», которые 
позволяют выделить собственную позитивную основу и определить программу 
самосовершенствования; «Волшебный магазин», где учащиеся могут «купить» не-
обходимые качества, «заплатив» другими качествами вместе с их «выигрышами» 
целиком и полностью, эта процедура позволяет глубоко оценить силу и слабость 
отдельных качеств и их взаимосвязь с собственным поведением успехами и неуда-
чами; «разотождествление», где, раскручивая клубок отдельных сторон и качеств, 
учащиеся пытаются найти глубинную основу собственной личности; «Перевопло-
щение», когда за счет сравнения себя с живыми и неживыми объектами, предме-
тами и явлениями (если бы я был деревом, цветком, киногероем, инопланетяни-
ном...) человеку предоставляется возможность понять целостность самого себя; 
эффективны также психотехнические игры-испытания, направленные на выяв-
ление и развитие отдельных познавательных и творческих способностей: памяти, 
внимания, воображения, мышления.

изучение и развитие личностно-профессиональных качеств осуществля-
ются также в ходе учебной деятельности, общения, выполнения социально-
профессиональных проб и других форм и методов.

Группы личностного роста
Проведение таких групп должно обязательно осуществляться психологами-

профессионалами. сопровождающий специалист может направить в них учащих-
ся, которые готовы активно работать над самосовершенствованием и развитием.

5.5. Методы решения задач эмоционально-энергетического блока
Методы данного блока направлены на формирование позитивного самоощу-

щения, актуализацию сил и ресурсов для реализации намеченных целей. Дело в 
том, что от эмоционального состояния и настроя на успех или неудачу зависит как 
уровень трудности профессиональных целей, которые ставит перед собой моло-
дой человек, так и возможность их успешной реализации.

Саморегуляция. существует множество разнообразных способов и приемов 
саморегуляции, которым можно обучить детей-мигрантов.. эти приемы позволя-
ют достигать и поддерживать душевное равновесие и позитивное самоощущение, 
которые весьма важны при планировании и реализации профессиональной ка-
рьеры. сопровождающий специалист может устроить обсуждение возможностей 
использования различных способов преодоления напряжения и обретения вну-
треннего равновесия человеком и предложить учащимся самостоятельно опро-
бовать их. Для ориентировки предлагаем познакомиться с перечнем приемов, со-
ставленным нами в ходе семинаров и тренингов, направленных на обсуждение 
способов саморегуляции, используемых молодыми людьми.

В тех случаях, когда такие способы не помогают, можно рекомендовать уча-
щимся обратиться за помощью и консультацией к психологу.

Программирование успеха. Хорошо понятно, что от внутреннего настроя – 
ожидания успеха или неудачи – зависят реальные шаги и действия человека. су-
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ществует множество способов, которые люди используют для настроя на успех: 
молитва, выполнение определенных ритуалов, получение напутствия и благосло-
вения от значимых людей, внутреннее проговаривание – настрои «Я смогу!», «У 
меня получится!», «Я смогу это сделать» и т.д. У каждого человека есть свои спо-
собы и «приемчики», даже если он не осознает их как средства программирова-
ния успеха. эффективность многих средств проверена многовековой практикой, 
подтверждена научными исследованиями, поэтому их можно рекомендовать для 
усиления профессиональных решений.

Программирование успеха можно осуществлять образами, ритуалами, слова-
ми и символами.

Программирование образами. этот вид программирования человек исполь-
зует, когда мечтает, то есть создает на внутреннем экране определенные (идеаль-
ные) картинки. В психологии такие фантазирования называют техникой визуали-
заций (визуальный – зрительный).

Для реализации этой техники необходимо успокоиться, расслабиться по-
стараться прекратить внутренний диалог, который звучит в нашем сознании, и 
представить себе, что вы УЖе ТОТ, кем хотите быть, что вы УЖе успешно обу-
чаетесь... получаете удовлетворение от работы и т.д. При этом можно представить 
«картинки», как напрямую связанные с профессиональным путем («Я – успешный 
студент», «Я – профессионал» и т.д.), так и более широкие, универсальные образы 
успеха и достижения цели. например, можно использовать упражнение «стрела», 
предложенное П. Ферручи.

При выполнении упражнения «стрела» представьте, что в руках у вас лук и 
стрела. Почувствуйте, что ноги ваши прочно стоят на земле. Держите лук в одной 
руке, а стрелу с тетивой в другой. Почувствуйте, как напрягаются мышцы рук, ког-
да вы натягиваете тетиву. Теперь живо и ясно представьте перед собой мишень. 
следите за наконечником стрелы, нацеливая его на мишень.

Теперь тетива натянута до конца, стрела направлена точно в цель. Ощутите, 
какая большая энергия заключена в этом неподвижном положении. Все, что от вас 
требуется, – отпустить стрелу, чтобы эта энергия понесла ее к цели. Осознавайте, 
как отпускание высвобождает энергию движения.

стрела отпущена. наблюдайте за ее полетом и чувствуйте ее необычайную 
целенаправленность. Для стрелы нет ничего, кроме цели – ни сомнений, ни ко-
лебаний, ни отклонений. стрела летит совершенно прямо; она попадает в центр 
мишени и остается в ней, слегка подрагивая.

Уверенно и спокойно «выпустите» еще несколько стрел, ощущая в себе их 
твердую, целенаправленную, сосредоточенную силу.

Программирование словами. словесное программирование себя на успех 
подразделяется на письменное и устное.

Письменное программирование может осуществляться в форме дневника, на-
писания писем самому себе, подписания с самим собой контракта (договора) на 
выполнение решения, письменных настроев – позитивных утверждений относи-
тельно своего профессионального будущего: «Я стану хорошим профессионалом», 
«Я добьюсь высоких результатов и признания в работе!», «Я буду работать в друж-
ном интересном коллективе!» и т.д.

Устное программирование включает в себя множество разнообразных прие-
мов – от коротких, из одной фразы позитивных утверждений или формул само-
внушения до длинных и сложных «настроев». Для того чтобы словесный настрой 
был действенным, необходимо все утверждения формулировать позитивно («Я 
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успешно сдам экзамены» вместо «Я не провалю экзамены»), повторять неодно-
кратно, верить в реальность их осуществления. 

Программирование ритуалами. ритуалы представляют собой определен-
ные действия или цепочки действий, которые также позволяют настроиться на 
успех.

к традиционным ритуалам, осуществляемым в учебных заведениях, можно от-
нести праздники и выпускные вечера. Учащимся вручают дипломы (аттестаты), 
говорят напутствия и пожелания. Можно придумать также определенные старто-
вые ритуалы для группы или для отдельного молодого человека, которые позво-
лили бы обеспечить наилучшую готовность для реализации намеченных планов.

Задания для самостоятельной работы:
1. Проведите практические занятия по сопровождению профессионального 

сопровождения детей-мигрантов с использованием предложенных методов, про-
анализируйте их возможности и ограничения.

2. составьте собственную копилку методов работы по профессиональному са-
моопределению детей-мигрантов.

учебный элемент 5. Классификация видов деятельности и профессий. 
Рынок труда и рынок образовательных услуг

Цели: освоение основных понятий, знакомство с классификацией видов за-
нятости, схемой описания профессиональной деятельности, источниками по-
лучения информации о рынке труда и рынке образования. Ключевые понятия: 
трудовая деятельность, трудовая занятость, профессия, специальность, классифи-
кация видов занятости, классификация профессий, рынок труда, рынок профес-
сий, профессиограмма, профессиональная подготовка, уровни профессиональной 
подготовки.

Необходимый материал: доска или флипчарт, листы бумаги, маркеры, спра-
вочники профессиональных учебных заведений, классификаторы профессий, 
профессиограммы, видепрофессиограммы, информация из службы занятости 
о ситуации на рынке труда (справка, буклет, презентация и др.), информация из 
сМи (объявления о вакансиях, информация о действующих и перспективных про-
граммах в сфере обслуживания, производства, образования и др.).

ход проведения занятия:
1. Знакомство с понятиями профессия, специальность, должность. 
Профессия – род трудовой деятельности человека, владеющего определенны-

ми знаниями и практическими навыками, приобретенными в результате специ-
альной подготовки, опыта работы. Виды и наименования профессий определяют-
ся характером и содержанием труда, а также спецификой и условиями различных 
сфер деятельности.

Специальность – разновидность области труда в пределах одной профессии.
Должность – служебная обязанность в учреждении или в организации, кото-

рую может исполнять человек, владея любой профессией или специальностью.
заполнение таблицы (см. ниже) для закрепления понятий.
запишите названия известных вам профессий и специальностей, а также 

должностей и мест работы. 

Профессия Специальность Должность, место работы
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После заполнения таблиц в мини-группах (2-3 человека) все таблицы пред-
ставляются и обсуждаются в группе.

2. Ознакомление с классификатором видов экономической деятельности. 
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОкВэД) 

предназначен для кодирования видов экономической деятельности и информа-
ции о них. Он используется при регистрации хозяйствующих субъектов, разра-
ботке нормативных документов, статистическом учете и анализе экономической 
деятельности.

В соответствии с ОкВэД выделяют 17 видов экономической деятельности (см. 
таблицу ниже).

Приведите примеры предприятий вашего региона, занимающихся соответ-
ствующими видами деятельности.

Вид экономической
деятельности 

Примеры предприятий вашего региона, занима-
ющихся соответствующим видом деятельности

1. сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство
2. рыболовство, рыбоводство

3. Добыча полезных ископаемых

4. Обрабатывающие производства

5. Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

6. строительство

7. Оптовая и розничная торгов-
ля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования
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8. Гостиницы и рестораны

9. Транспорт и связь
10. Финансовая деятельность
11. Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предостав-
ление услуг
12. Государственное управление 
и обеспечение военной безопас-
ности; обязательное социальное 
обеспечение
13. Образование
14. здравоохранение и предостав-
ление социальных услуг
15. Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг
16. Предоставление услуг по веде-
нию домашнего хозяйства
17. Деятельность экстерритори-
альных организаций

3. Ознакомление с Общероссийским классификатором профессий рабо-
чих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР)

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 
тарифных разрядов (ОкПДТр) является частью единой системы классификации и 
кодирования российской Федерации.

Объектом классификации являются профессии рабочих и должности служа-
щих. соответственно ОкПДТр состоит из двух разделов: 

1. Профессии рабочих (единый тарифно-квалификационный справочник)
2. Должности служащих (квалификационный справочник должностей руково-

дителей, специалистов и других служащих).
«единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабо-

чих» (еТкс) и «квалификационный справочник должностей руководителей, спе-
циалистов и других служащих» используются для:

● организации труда;
● подбора и расстановки кадров;
● соблюдения единства при определении должностных инструкций;
● определения соответствия занимаемой должности;
● проведения аттестации работников.
«единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабо-

чих» (еТкс) включает описание более 4 тысяч профессий рабочих. 
Описание каждой профессии включает 2 раздела:
«Характеристика работ» – описание работ, которые должен уметь выполнять 

работник.
«Должен знать» – описание требований к работнику.
«квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих» включает описание около 300 должностей. 
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Описание каждой должности включает 3 раздела: 
● Должностные обязанности.
● Должен знать.
y Требования к квалификации.
4. Ознакомление с понятиями рынок труда и рынок образовательных 

услуг. В этой части занятия проводится работа со статистической, справочной и 
иной информацией, характеризующей региональный рынок труда и рынок обра-
зовательных услуг. 

5. Ознакомление с профориентационными играми, которые можно исполь-
зовать при изучении темы (см. описание ниже в материалах к учебному модулю).

Задания для самостоятельной работы:
1. Прочитайте объявления о вакансиях в местных газетах, определите, к каким 

видам экономической деятельности они относятся. 
2. Познакомьтесь с «единым тарифно-квалификационным справочником ра-

бот и профессий рабочих» (еТкс) и «квалификационным справочником должно-
стей руководителей, специалистов и других служащих».

3. Познакомьтесь с программами и услугами, которые предлагает служба за-
нятости вашего региона населению (особое внимание обратите на услуги для мо-
лодежи, включая временную занятость в свободное от обучения время).

4. напишите ваши размышления о представленности различных видов эконо-
мической деятельности в вашем регионе и их востребованности. 

5. составьте перечень источников информации о рынке труда и рынке образо-
вательных услуг вашего региона.

6. Проведите одну или несколько профориентационных игр с детьми-
мигрантами, зафиксируйте ваши вопросы и предложения для коллег, которым 
предстоит подобная деятельность.

Материалы к учебному элементу: 
ОПИСАНИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННых ИГР

ИГРА «ПРИшЕЛЬЦы-ИНОПЛАНЕТЯНЕ» 
Цель игры:
показать роль труда в жизни общества и отдельного человека. игра может 

быть соотнесена с выделением дальней профессиональной цели и определением 
ее соответствия другим жизненным целям.

Условия проведения игры:
игра рассчитана на работу с группой детей 8-9 классов. Время на игру 30-40 

минут. Учащиеся должны иметь ручки и бумагу.
Процедура проведения игры
Данная игра может проводиться без явно выраженного подготовительного этапа. 

Лекционный материал о роли труда в жизни общества можно предложить школьни-
кам, как перед игрой, так и после. В самой игре условно выделяются следующие этапы:

1 этап
из группы выбираются 2-3 человека, которые будут «пришельцами». 
зачитывается общая инструкция:
«Неожиданно пришло сообщение о прибытии на нашу планету представителей 

другой цивилизации. Срочно организуется пресс-конференция с участием журна-
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листов самых разных газет, журналов, радио- и TV-программ. Из-за технических 
сложностей время пребывания «пришельцев» ограничено 15 минутами. За это вре-
мя наши цивилизации должны узнать друг о друге самое главное».

2 этап
Дается инструкция «пришельцам»:
«Сейчас вы выйдете из класса и за 3-4 минуты продумаете: откуда вы приле-

тели и с какой целью. Подготовьте небольшой рассказ о вашей планете (не более 5 
мин.), где вы расскажете о том, чем занимаются, как живут ваши жители. Будь-
те готовы ответить на любой вопрос наших «журналистов». Можете подумать 
о своем «инопланетянском» внешнем виде.

3 этап
Пока «пришельцы» готовятся в коридоре, «журналистам», т.е. оставшемуся 

классу, дается инструкция:
«Вы представляете те или иные агентства, радио- или телепрограммы, жур-

налы или газеты. Придумайте по 1-2 важных вопроса к «пришельцам», которые 
вы зададите после их рассказа о своей планете. Задавая вопрос, поднимите руку и 
предварительно назовите средство массовой информации, которое вы представ-
ляете. Вопросы должны быть краткими и интересными».

4 этап
Ведущий приглашает «инопланетян», тепло приветствует их и, напомнив об 

ограниченном времени встречи, сразу предоставляет им слово. «инопланетяне» 
кратко (в течение 5 мин.) рассказывают о своей планете.

5 этап
Ведущий предлагает «журналистам» задавать вопросы, а «инопланетянам» 

кратко отвечать на них. Главный соревновательный момент данного этапа – за-
дать наиболее интересный и важный вопрос. некоторые вопросы ведущий может 
задавать сам, но лучше предоставить это самим «журналистам», т.к. при обсужде-
нии должны рассматриваться именно вопросы учащихся.

6 этап
когда в конце встречи останется одна минута, ведущий предупреждает об этом 

участников и на 15 минуте объявляет, что «пришельцы» исчезли. «исчезнувшим» 
гостям предлагается занять свои места.

7 этап
Далее все участники игры должны написать краткие сообщения о первых впе-

чатлениях от пресс-конференции, в которых должны быть отражены два момен-
та: оценка уровня развития цивилизации и целесообразность контакта с данной 
цивилизацией. «Журналисты» на своих сообщениях пишут, какое средство мас-
совой информации они представляют, и, по возможности, дают броское название 
своему сообщению. «Пришельцы» отмечают свою принадлежность к другой ци-
вилизации. их сообщение – предварительная информация о встрече с землянами, 
где также отмечается уровень развития планеты и необходимость контакта с ее 
жителями. Для сообщения дается 5-7 минут.

8 этап
Через 5-7 минут письменные сообщения, вне зависимости от того, успели их 

написать все учащиеся или нет, собираются. самых «быстрых» можно похвалить 
за журналистскую «оперативность». собранные сообщения зачитываются вслух. 
Целесообразно предложить это двум учащимся (особенно из числа пассивных), 
чтобы они зачитывали сообщения по очереди. Данная процедура является под-
готовкой к обсуждению игры. Продолжительность данного этапа – 5-7 минут.
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Обсуждение результатов игры
Ведущий задает классу вопрос: «Вы только что давали оценку уровню разви-

тия цивилизации. Какой главный показатель (критерий) такого развития?».
Ответы записываются на доске, и каждый из них кратко обсуждается. Одно-

временно можно обсуждать, чем отличается развитый человек от неразвитого, 
счастливый от несчастного. В ходе обсуждения можно определить удачные вопро-
сы и ответы участников игры. Важно подвести учащихся к пониманию того, что в 
счастливом обществе каждый человек может полноценно реализовать себя, свои 
возможности, а достигается это, главным образом, в труде. 

Диагностические возможности игры
игра помогает школьникам осознать значение труда в жизни общества; свое 

отношение к труду, проявляющееся в вопросах и ответах; а также собственные 
творческие возможности, уровень остроумия, фантазии.

Типичные трудности
задавая вопросы «пришельцам», «журналисты» могут быть слишком актив-

ными, а могут проявить пассивность (нет вопросов). В первом случае ведущий 
должен давать слово только тем, кто поднял руку, во втором случае он может сам 
задать интересный вопрос «пришельцам» и тем самым оживить игру.

Большой сложностью проведения игры является лимит времени, особенно на 
этапе обсуждения.

Ведущий должен рассчитывать время и поддерживать высокую динамику 
игры (напоминать школьникам о времени, не дожидаться, пока все сделают оче-
редное задание, не должен сам увлекаться длительными высказываниями).

не следует стремиться к полному разбору всей игры на уроке, можно вернуться 
к ряду моментов на других занятиях в рамках курса «Человек. Труд. Профессия».

Перспективы развития игры
Более интересной и законченной игра может стать при большем количестве 

времени. Определенный интерес представляют специальные инструкции «при-
шельцам», где сообщаются конкретные данные об их планете, что позволило бы 
ведущему лучше подготовить к обсуждению игры, однако несколько снизило бы 
ее импровизационные возможности. 

ИГРА «уГАДАЙ ПРОФЕССИю» 
Цель игры:
знакомство школьников со схемой анализа профессий. игра используется при 

изучении темы «Мир профессий».
Условия игры:
игра рассчитана на работу с группой (учащиеся 9-х классов). на подготовку к 

игре требуется около 30-40 минут, а на саму игру – 10-15 минут. В игре активно ис-
пользуется доска, желательно иметь таблицу со схемой анализа профессий. 

Процедура проведения игры
Подготовительный этап 
на предшествующем занятии или сразу перед игрой школьники должны быть 

ознакомлены с «формулой профессии». Желательно не только рассказать о фор-
муле, но и проанализировать с ее помощью несколько профессий вместе с груп-
пой. При этом могут возникнуть ситуации, когда ни группа, ни сопровождающий 
специалист не могут (по причине незнания) с уверенностью охарактеризовать 
разбираемую профессию по какому-либо пункту схемы анализа. В этом случае 
следует признать свою неинформированность и в ближайшее время восполнить 
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пробел. Малейшее сомнение должно быть проверено. настроив, таким образом, 
школьников, можно переходить к этапам самой игры, которая во многом строится 
аналогично игре «ассоциации». 

1 этап
Перед группой вывешивается таблица с «формулой профессий» или со «схе-

мой анализа профессий» и проводится ее обсуждение. 
2 этап
По желанию выбирается группа из трех человек.
3 этап
Дается общая инструкция: «Сейчас три человека выйдут в коридор, а класс 

загадает профессию. После этого отгадывающие войдут и в течение 3-5 минут 
будут наблюдать за тем, как каждый участник группы анализирует загаданную 
профессию по пунктам схемы, записанным у каждого в тетради. Затем каждый из 
отгадывающих выбирает из группы по одному человеку, которые в течение 2-х ми-
нут выписывают на доске (места для этого требуется немного) свои варианты 
анализа профессии по схеме анализа».

например, профессия «учитель математики» анализируется так: предмет труда 
– человек, знак; цели труда – гностические, преобразовательные и изобретатель-
ные; средства труда – функциональные; условия – бытовой микроклимат и т.д. По-
сле этого каждый отгадывающий имеет по одной возможности отгадать профес-
сию и через 1 минуту обдумывания говорит о своем варианте ответа. если из трех 
вариантов хотя бы один будет правильный, команда отгадывающих побеждает.

4 этап
Отгадывающие выходят из комнаты, а группа быстро загадывает профессию.
5 этап
Ведущий приглашает отгадывающих, которые наблюдают за тем, как группа 

расписывает на листочках загаданную профессию по схеме анализа. наблюдение 
отгадывающих за группой является дисциплинирующим приемом. 

6 этап
каждый отгадывающий выбирает по одному человеку из группы, которые вы-

писывают на доске свои варианты анализа профессии.
7 этап
После этого отгадывающие в течение одной минуты оценивают все три вы-

писанных варианта и предлагают три своих варианта отгадки.
8 этап
Группа оценивает, отгадали они профессию или нет, назвав при этом загадан-

ную профессию. 
Обсуждение игры
По каждому пункту схемы анализа профессии ведущий вместе с группой опре-

деляет правильные и неправильные ответы по всем трем вариантам, выписанным 
на доске. При окончательном определении победителей можно ввести критерий 
(еще до обсуждения): если общее количество неправильных ответов будет боль-
ше 10, то команда загадавших профессию проигрывает. После этого окончательно 
определяется победитель.

При использовании игры на базе межшкольного учебного комбината можно 
предложить загадывать наиболее важные профессии данного района.

Диагностические возможности игры
игра позволяет выявить знания учащихся о конкретных профессиях, а также 

определить уровень овладения схемой анализа профессий.
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Типичные трудности
Опыт показывает, что учащиеся 8-9-х классов легче отгадывают профессии в 

игре «ассоциация», чем в данной игре, кроме того, «Угадай профессию» – более 
сложная игра по самой организации. Поэтому, если проводить много проигрыва-
ний, в которых профессии не будут угаданы, то интерес к игре может снизиться. 
если игра получается плохо, то больше двух проигрываний лучше не делать. В 
случае, когда загадана сложная профессия, и сам ведущий затрудняется ее охарак-
теризовать по некоторым пунктам схемы анализа, профессию следует либо заме-
нить, либо анализировать по другим пунктам.

Перспективы развития игры
Главная линия развития данной игры состоит в поиске оптимальной (игро-

вой) схемы анализа профессий. Возможны также процедурные усовершенствова-
ния, заполнение времени на обдумывание музыкой и так далее.

ИГРА «РЕПОРТЕР» 
Журналистика овеяна ореолом славы и таинственности. способность влиять 

на умы миллионов, формировать мнение о событиях и людях, возможность быть 
в центре политических, культурных или экономических событий создают впечат-
ление, что журналисты – люди необыкновенные. идея уникальности и легла в 
основу игры «репортер».

Цели игры:
1. Познакомить ребят со сложными и важными сторонами профессиональной 

деятельности журналиста путем постановки их в позицию реально действующих 
лиц.

2. способствовать формированию умения находить эффективные способы 
взаимодействия с различными людьми в процессе своей жизнедеятельности.

3. активизировать профессиональное самоопределение учащихся путем выявле-
ния своих личных достоинств, недостатков и открытия в профессиональной деятель-
ности репортера возможностей для развития своих лучших личностных качеств.

Условия проведения игры:
игра предназначена для учащихся 6-7-х классов. игра проводится в простор-

ном зале (возможно использование двух помещений: для проведения конферен-
ции и отдельное – для профессионального тренинга). Для игры потребуется доска 
и мел, большой лист ватмана, набор цветной бумаги, отрезок веревки длиной 5-7 
метров, ручки или тонкие фломастеры. 

Процедура проведения игры
1 этап
Все участники приглашаются в зал. Ведущий приветствует участников Первой 

международной конференции репортеров. каждый из участников получает ви-
зитку, на которой пишет свое имя (допускается использование псевдонима), на-
звание издания и страну, из которой приехал.

Ведущий: «Сюда приглашены лучшие из лучших. Те, кто своим трудом доказал 
преданность профессии. Здесь собрались журналисты из разных стран, из разных 
изданий. Мы все работаем в разных жанрах. Но есть общее, что объединяет нас, 
– это высокий уровень профессионального мастерства. Конференция посвящена 
обсуждению профессионально важных качеств журналиста. Итогом нашей рабо-
ты станет выпуск специальной газеты, в которой будут представлены очерки о 
каждом из вас. Авторами этих заметок будете вы. При помощи жребия предсто-
ит разбиться на пары. ваш партнер – это именно тот человек, о котором вам 
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необходимо будет рассказать. Сейчас каждый из вас получит Памятку участни-
кам Первой международной конференции «Я – репортер», которая поможет вам 
сориентироваться в происходящем мероприятии. Из нее вы также узнаете о том, 
какую именно информацию мы ждем от вас в конце встречи». 

2 этап
После жеребьевки ребята берут интервью друг у друга, а затем идет коллек-

тивное обсуждение профессионально важных качеств. Ведущий на доске фикси-
рует все варианты ответов детей.

После общего обсуждения окончательный список может включать, например, 
такие качества: честность, смелость, открытость, чувство юмора, умение 
общаться, доброжелательность, широкий кругозор, искренность, гибкость 
мышления, доброта, умение доверять другим, критичность…

3 этап
Данный этап игры построен по принципу тренинга. Для тренировки всех пере-

численных качеств участники приглашаются в тренинговый зал. При этом веду-
щий напоминает всем о необходимости наблюдения за своим героем.

После каждого упражнения учащимся предоставляется возможность для от-
реагирования чувств и рефлексии происходящего.

Первое упражнение (направлено на тренировку способности вступать в кон-
такт с разными людьми). 

Детей просят встать в два круга напротив друг друга и поздороваться так, как 
скажет ведущий:

1. Люди встретились после долгой разлуки.
2. Встретились партнеры по бизнесу.
3. Встретились неприятные друг другу люди.    
4. Встретились должники.
5. Встретились большие друзья.
Для каждого нового рукопожатия пара меняется. Главное, чтобы упражнение 

заканчивалось приятным положительным контактом.
Второе упражнение – «Восковая палочка» (для отработки доверия к другим и 

к себе). Все участники тесно, плечом к плечу, встают в круг. Один, который изобра-
жает восковую палочку, – внутри круга. «Восковая палочка» падает на руки к тем, 
кто в кругу. задача остальных – удержать человека и мягко передавать на руки к 
другим. (Для выполнения этого упражнения приглашаются только желающие, но, 
как правило, соглашаются все участники игры). 

Третье упражнение – «Веревочка» (выявление позиции ребенка по отноше-
нию к коллективу и делу: готовности жертвовать собой, принять на себя ответ-
ственность за происходящее, необходимости соотносить свои действия с действи-
ями товарища. кроме этого, это упражнение оказывается важным для развития 
внутригрупповых отношений).

Посредине зала двое выбранных ребят растягивают веревочку. Высота – около 
метра. задание дается всей группе.

Ведущий: «Без помощи каких-либо сопутствующих предметов всей группе необхо-
димо перебраться на другую сторону. При этом задевать веревочку нельзя. В против-
ном случае вся группа возвращается обратно, и упражнение выполняется снова».

самая большая ответственность лежит на последнем оставшемся игроке. Ведь 
если до этого существовала реальная возможность перебраться при помощи то-
варищей, то у последнего такого шанса нет. Поэтому остается самый сильный, са-
мый уверенный в себе член коллектива. Ведь он сейчас отвечает не только за себя, 
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но и за тех, кто с таким трудом перебрался на другую сторону. 
как правило, последний участник решает перепрыгнуть через веревочку 

«рыбкой». а те, кто ждут его на другой стороне, «выстраиваются в коридор» и го-
товятся ловить. это самый драматичный момент всей игры. здесь есть одна хи-
трость, о которой не подозревают игроки: в самый решительный момент ведущие 
опускают веревку. Последний герой беспрепятственно опускается на руки к своим 
друзьям. конечно, это иногда вызывает у участников агрессию по отношению к 
ведущим. но острота положительных переживаний столь велика, что это не явля-
ется серьезной проблемой. напротив, гордость за содеянное, доверие друг к другу, 
радость от преодоления – такие чувства переполняют детей.

завершает практический этап конференции упражнение «комплименты». Все 
вновь встают в два круга и говорят друг другу хорошие, добрые слова. здесь про-
исходит постоянная смена партнеров, и задача игроков – не повторяться, приду-
мывать новые комплименты.

4 этап
После этого все возвращаются в зал, где проходила конференция, и приступа-

ют к изданию газеты. Дети на красивых листах цветной бумаги пишут очерки. за-
тем все произведения крепятся на большой лист ватмана.

Обсуждение игры
В обсуждении очерков может принимать участие любой желающий участник 

игры, окончательное решение принимает жюри, в которое могут входить и ребя-
та, и преподаватели. После подведения итогов конференция объявляется закры-
той, репортеры «разъезжаются по домам», а газета остается в классе на память об 
этой игре.

Типичные трудности игры 
При обсуждении профессионально важных качеств вокруг того или ино-

го понятия часто возникает дискуссия. например, есть мнение, что настоящий 
журналист должен уметь приукрасить факт для того, чтобы он был интересен 
читателям. Тогда возникает спор о честности и ответственности человека за ту 
информацию, которую он дает людям. Также неоднозначно воспринимается по-
нятие «хитрость». искусство ведущего заключается в том, чтобы подвести детей 
к самостоятельным выводам относительно того или иного качества.

Упражнение «Веревочка» очень опасно, при его выполнении можно получить 
травму. Поэтому для проведения игры желательно пригласить несколько взрос-
лых человек, которые будут страховать ребят, помогать выбрать способ преодо-
ления препятствия, а также помогут предотвратить возможные конфликты при 
выполнении данного упражнения.

При проведении игры следует обратить внимание на следующие моменты: 
Для выполнения упражнения «Веревочка» каждому участнику необходимо об-

ладать мужеством, умением преодолевать страх. иногда бывает так, что дети не 
могут решиться преодолеть препятствие, чем вызывают негодование остальных 
игроков, да и сами при этом страдают. Поэтому здесь необходима серьезная рабо-
та психолога для коррекции этих моментов. 
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ПАМЯТКА учАСТНИКу КОНФЕРЕНЦИИ 
Программа конференции:

1. Теоретический анализ вопроса.
2. Профессиональный тренинг.
3. Творческий отчет участников конференции.

По окончании конференции каждый участник должен представить творческий 
отчет в виде очерка-наблюдения за одним из присутствующих героев. Цель наблю-
дения за героем – выявить личностные качества человека, которые помогут ему в 
будущем стать хорошим репортером. Понаблюдать за тем, как человек ведет себя 
в тех или иных ситуациях. Для выяснения жизненных позиций героя необходимо 
взять у него интервью.

Примерный план интервью:
1. каковы мысли, чувства, ожидания героя по поводу конференции?
2. Почему герой работает именно в данном издании и в данном жанре?
3. каково жизненное кредо героя?

Примерный план очерка:
1. Особенности внешности.
2. Особенности поведения.
3. Личностные качества героя, помогающие ему быть хорошим журналистом.
4. Жизненные принципы героя.

ПРИТчА О ЦЕННОСТИ ТРуДА
эта притча об отце, который умирал оттого, что его сын был ленив и не хотел 

работать. «Лишь одно может спасти меня, – сказал он сыну, – если ты принесёшь 
мне деньги, заработанные своим трудом».

Жаль сыну отца. но лень оказалась сильнее жалости.
Попросил сын деньги у дяди и пришёл к отцу.
«сам ли ты заработал эти деньги? – спросил отец сына. – сейчас мы проверим», 

и разорвал деньги. сын промолчал.
«нет, сынок, обманул ты меня, совсем мне худо стало».
Жаль сыну отца, а работать не хочется. Попросил он деньги у тёти. Принёс 

отцу. Всё повторилось, как в прошлый раз. ещё хуже стало отцу.
и вот в третий раз приносит сын деньги. не верит отец, хочет бросить их в 

огонь. «Что ты делаешь!? – закричал сын. – Я всю ночь мешки таскал, чтобы за-
работать их».

Обрадовался отец: «Вот теперь я верю тебе, сынок. Чужих денег не жалко, а за 
теми, что тяжёлым трудом достались, ты и в огонь бросился». 

ПРИТчА О РАБОчЕЙ ЛОшАДИ
из года в год рабочая лошадь тяжело трудилась и получала за это кров и жал-

кий корм. Однажды, когда лошадь отдыхала после трудового дня, в её стойло вбе-
жала ласка и стала потешаться над ней:

– Посмотри на меня, заезженная кляча, я ловка и вольна делать, что хочу, нет 
у меня ни властелина, ни покровителя. а что ты видела в жизни, кроме рабства, 
стойла и корма?

Лошадь ответила ласке:
– Мудрые говорят: легче разрушить, чем построить; легче идти неверным пу-

тём, ибо из сотен путей лишь один правильный; и лучше идти трудным, но безо-
пасным путём, если не знаешь легкого и менее опасного, чем выбранный. Где бы 
я доставала корм, кто защитил бы меня от врагов? тебе же всё время угрожает 
опасность, даже от моих копыт.
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и лошадь в доказательство своих слов, шумно вздохнув, переступила с ноги на 
ногу. испуганная ласка юркнула в щель, так и не окончив спора…

Верно говорят старые люди: «У каждого свой путь и своя правда, и если не 
видишь короткого пути к цели, иди длинным, но даже если нет цели, то всё равно 
иди, ибо порою в пути обретаешь цель».

чТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОБхОДИМыМ
наставник спокойных часто говорил своему ученику, что для достижения цели 

нужно научиться отбрасывать всё, что не является необходимым.
Ученик хорошо запомнил слова Учителя, но никак не мог понять, как отличить, 

что является и что не является необходимым, а наставник никогда не объяснял 
ему этого, ссылаясь на то, что жизнь сама научит, как это сделать.

Однажды, когда Учитель и ученик гуляли в горах, на них неожиданно напал 
разъярённый тигр. Учитель спокойно сошёл с тропы, а тигр погнался за учеником.

спасаясь от зверя, ученик бросил свой меч и священные амулеты, разорвал в 
клочья одежду, продираясь через кусты, но всё-таки сумел спастись, взобравшись 
на высокое дерево. Через некоторое время тигр ушёл, но ученик боялся спустить-
ся вниз, пока не заметил, что к дереву приближается наставник.

Учитель, пристально посмотрев на голого и испуганного ученика, рассмеялся 
и сказал: 

– ну, вот ты и научился отбрасывать всё, что не является необходимым для до-
стижения цели, и это спасло тебе жизнь.

– Учитель, – возразил ученик, – но ты не потерял ни меча, ни одежды и даже не 
пытался убежать, а тигр тебя не тронул. Почему так случилось?

– Я отбросил свой страх, и тигр просто не заметил меня, так как это и было 
моей целью, – ответил наставник. – Вот и тебе следует научиться, прежде всего, 
правильно выбирать цель, а потом уже что-то отбрасывать для её достижения, 
если это вообще окажется нужным.

ПРИТчА О ТИТАНАх
Было время, когда уже существовала земля, но не было на ней живых существ. 

создали их боги в недрах земли и, прежде чем выпустить на белый свет, приказали 
титанам Прометею и эпиметею наделить их соответствующими способностями.

эпиметей уговорил Прометея доверить ему эту работу. и стал он распреде-
лять среди сотворённых существ способности. Одних он наделил силой, но лишил 
быстроты; другим же, слабым, дал он быстроту. Для различных видов животных 
придумал эпиметей разную пищу: для одних злаки, для других коренья, третьих 
сделал хищниками. При этом устроил так, чтобы хищные существа размножались 
медленно, а те, кого они пожирают, были очень плодовиты. Придумал также эпи-
метей для каждого вида существ защиту от стужи и зноя. словом, постарался он, 
чтобы каждый вид нашёл себе место на земле.

Всё, казалось, делалось с умом. но эпиметей недаром зовётся эпиметеем. и в 
данном случае он остался верен своему имени.

когда Прометей пришёл посмотреть на результаты работы своего брата, он 
увидел, что все живые существа получили те способности, которых достаточно, 
чтобы закрепиться на земле. Все, кроме человека. Один он остался без всего: на-
гой, беззащитный.

Чтобы исправить оплошность брата, не дать погибнуть человеку, Прометей 
украл для него у богов огонь и способность к мастерству.
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с тех пор научились люди членораздельно говорить, строить жилища, добы-
вать пропитание. но жили они разрозненно и поэтому не могли успешно бороться 
с хищниками. когда же люди пытались собраться вместе и построить города, то 
у них ничего не получалось: раздоры и взаимные обиды отталкивали их друг от 
друга. не было у них умения жить сообща.

Тогда зевс, чувствуя, что над родом человеческим нависла страшная угроза и 
он может погибнуть, послал на землю сына своего Гермеса, чтобы ввести среди 
людей стыд и правду, и вражду сменить доверием.

спросил Гермес отца, как ему распределить стыд и правду – как все искусства 
или иначе. Все искусства же были распределены выборочно. и это разумно, ибо 
одного врача хватает на многих, кто несведущ в медицине. Так же необязательно, 
чтобы все были кузнецами.

зевс на это ответил, что стыд и правду надо распределить иначе: к ним долж-
ны быть причастны все. В противном случае не существовать ни городам, ни го-
сударствам.

ПРИТчА О ГОРОДЕ
Однажды один человек сидел около оазиса, у входа в город. к нему подошёл 

юноша и спросил: «Я ни разу здесь не был. какие люди живут в этом городе?»
старик ответил ему вопросом: «а какие люди были в том городе, из которого 

ты ушёл?»
«это были эгоистичные и злые люди. Впрочем, именно поэтому я с радостью 

уехал оттуда». «здесь ты встретишь точно таких же», – ответил ему старик.
немного погодя, другой человек приблизился к этому месту и задал тот же во-

прос: «Я только что приехал. скажи, старик, какие люди живут в этом городе?»
старик ответил тем же: «а скажи, сынок, как вели себя люди в том городе, от-

куда ты пришёл?»
«О, это были добрые, гостеприимные и благородные души. У меня там оста-

лось много друзей, и мне нелегко было с ними расставаться». «Ты найдёшь таких 
же и здесь», – ответил старик.

купец, который неподалёку поил своих верблюдов, слышал оба диалога. и как 
только второй человек отошёл, он обратился к старику с упрёком: «как ты мо-
жешь двум людям дать два совершенно разных ответа на один и тот же вопрос?»

«сын мой, – сказал старик, – каждый носит свой мир в своём сердце. Тот, кто 
в прошлом не нашёл ничего хорошего в тех краях, откуда он пришёл, здесь и тем 
более не найдёт ничего. напротив же, тот, у кого были друзья в другом городе, и 
здесь тоже найдёт верных и преданных друзей. ибо, видишь ли, окружающие нас 
люди становятся тем, что мы находим в них».

ПРИТчА О СТРАННИКЕ
Шёл странник по свету. Путь его пролегал по городам и селеньям. Много раз-

личных мест он уже посетил, но всё же дорога его уводила вперёд. В любую погоду 
– в дождь или снег – продолжал он идти.

Вёсны сменяли зимы, годы шли чередой, а странник свой путь продолжал.
Видел он города большие с мраморными дворцами и райскими кущами, видел – 

хижины нищих. его странная, износившаяся одежда выдавала в нём чужака. Прохо-
жие смотрели на него с любопытством, потом оглядывались и о чём-то шептались.

солнце нещадно палило, и ветер трепал его платье. Много разных людей по-
встречал он в пути, но никому из них не было до него дела.
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и лишь однажды ребёнок спросил:
- Что же ты ищешь?
- Истину, – сказал ему странник.
- В чём она, истина?
- В справедливости.
- а в чём справедливость?
- В мудрости.
- а зачем нужна мудрость?
- чтобы познать счастье.
- Почему же другие не ищут истину?
- Возможно, они счастливы в своём невежестве…

ПРИТчА О БЕЛОМ МРАМОРЕ
В далёкой горной стране среди молчаливых серых утёсов летает заблудивший-

ся ветер, и вот что можно узнать, если внимательно прислушаться к его голосу…
Много лет назад шёл по пустынной дороге юноша. за плечами у него была ко-

томка, полная бедности, а в груди его билось сердце, отданное Любимой.
и долог, неисповедим был путь юноши к той, которой принадлежала его жизнь.
Он ушёл из страны по решению старейшин. У юноши были руки замечательно-

го мастера: из глины и камня делал он сосуды для вина, чаши для пищи, украше-
ния для женщин. и всё это раздавал людям. искусны, поразительны были его из-
делия – получая их, скупец становился добрее, у лжеца проходило желание лгать, 
угрюмый невольно улыбался, ленивец тянулся к работе, и самая некрасивая жен-
щина, надев бусы, сделанные юношей, становилась прекрасной.

но знали мудрые старцы, правители страны, что гораздо большего может до-
стигнуть юноша и тем самым принести высокую радость и себе, и людям. собра-
лись они на совет, а потом сказали юноше своё решение:

– иди! Ждут тебя испытания и великий труд. В дальних странствиях ты най-
дёшь белый волшебный мрамор, выточишь из него статую своей любимой, вер-
нёшься с нею к нам, и только тогда мы благословим ваш союз.

ибо знали они, что только дальние дороги, страдания, вечный труд и думы на чуж-
бине делают мастера настоящим художником. если, конечно, художник истинный.

…на четвёртый год своих скитаний в диких горах нашёл юноша глыбу белого 
благородного мрамора. Взглянул на неё и увидел свою Любимую – предстала она 
перед ним как живая, воплощённая в холодном камне. Огнём вдохновения вспых-
нуло сердце юноши, загорелись руки жаждой деятельности.

но не было у юноши резца. и пошёл он к кузнецу.
– Хорошо, – сказал кузнец, – но за это ты должен будешь год отработать у меня 

подручным.
– Год слишком долго, – вздохнул юноша.
– Тогда, – сказал кузнец, – сделай из своего мрамора ошейник для моей люби-

мой собаки.
Подумал юноша и выбрал не год труда, а ошейник для любимой собаки кузне-

ца – он очень спешил к своей Любимой.
скоро был готов резец. им сделал юноша из мрамора искусный ошейник для 

собаки кузнеца. красив, диковин, необычен был этот ошейник. Многие люди при-
ходили посмотреть на него. Дивились. качали головами. Правда, этот ошейник не 
могла носить любимая собака кузнеца – она в нём задыхалась. но кузнец был до-
волен: он стал знаменитым.
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и начал юноша вытачивать из белого мрамора образ своей Любимой. но тут 
понял он, что нужна ему натурщица, чтобы воплотить в мраморе линии женского 
тела. Пошёл он на базар и нашёл там девушку, фигура которой была похожа на 
фигуру его возлюбленной.

– Будь моей натурщицей, – сказал он ей.
– Я буду твоей натурщицей, – сказала девушка, – но за это иди ко мне в услуже-

ние: будешь делать у меня всю чёрную работу.
– нет! – сказал юноша и нахмурился: он знал, что уже известен среди людей 

как искусный мастер. Так пристало ли ему быть чёрным рабочим?
– Хорошо, – сказала девушка, – я буду твоей натурщицей. но за это полюби 

меня хоть ненадолго.
Подумал юноша и согласился. Увела его девушка в свой дом, а наутро стала его 

натурщицей.
Девушка позировала ему, а он работал. 
Прямо среди скал, под палящим солнцем вытачивал он из мрамора свою Люби-

мую. Под его волшебным резцом появлялась дивная женская фигура.
О замечательном мастере разнеслась слава по всей стране, и многие люди 

приходили посмотреть на его работу. Они приносили юноше, кто чем был богат: 
лепёшку хлеба, горсть горячих каштанов, меру кислого прохладного вина – так 
люди платили юноше за радость и восхищение.

Пришёл день, когда юноша стал вытачивать из мрамора лицо своей Любимой. 
и тут в смятении обнаружил он, что стёрлись в памяти черты её прекрасного лица, 
а под его резцом появляется лицо натурщицы.

«это всё от солнца, – подумал юноша, – от усталости, от плохой пищи. Мне нуж-
ны помощники и хорошая мастерская». 

и отправился он к Правителю той страны, в которой нашёл мрамор.
– О, Правитель! – сказал он. – ты мудр и щедр. – Юноша низко поклонился. – 

Дай мне помощников и мастерскую, чтобы я мог закончить свою работу. это бла-
годеяние прославит тебя среди других народов как покровителя искусства.

– Я слышал о тебе. – Правитель ненадолго задумался. – ты получишь лучшую 
мастерскую, чужеземный мастер, – сказал он и сделал знак рукой, чтобы отрубили 
голову его придворному скульптору. – У тебя будут умелые помощники, ты бу-
дешь жить в роскошном дворце, ты станешь богатым, ты получишь ключ от моего 
гарема, ты будешь желанным гостем на всех моих празднествах. и ты закончишь 
свою работу. но сначала…

– Я слушаю тебя, Правитель, – юноша поклонился ещё ниже.
– сначала из своего мрамора ты сделаешь мой бюст, – сказал Правитель и 

улыбнулся.
Юноша подумал немного и согласился.
стал он жить в роскошном дворце, и ему прислуживали молчаливые слуги. У 

него теперь было много денег, и он сшил себе яркие одежды. Он ездил в сверка-
ющем экипаже, и люди в страхе разбегались перед ним, потому что на экипаже 
красовался ненавистный герб Правителя как знак верноподданничества. Вместе 
с Правителем юноша ездил на охоту, принимал участие в кутежах и сочинял за-
коны.

Глыбу белого мрамора перевезли в огромную мастерскую, и там под руковод-
ством юноши десятки помощников вытачивали бюст Правителя.

и, наконец, бюст был готов. его торжественно привезли во дворец. В пустын-
ном зале в последний раз юноша осмотрел бюст Правителя – и ужаснулся…
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Бюст был мёртв. Даже искра вдохновения не озаряла его. В страхе сжалось 
сердце юноши – он испугался гнева Правителя.

но гнева не последовало: к тому времени Правитель умер, бюст свезли на свал-
ку, а юноша получил новый заказ – выточить статую нового Правителя. 

Юноша пришёл в мастерскую, и смятение наполнило его – волшебного белого 
мрамора не было: он весь был истрачен на бюст мёртвого Правителя.

но не страх испытал юноша. Он вдруг вспомнил! Он вспомнил свою далёкую 
Любимую, слова мудрых старцев… Он взглянул на свои белые ленивые руки и 
ужаснулся: мастерство и вдохновение покинули его.

– Я потерял то, ради чего стоит жить, – прошептал юноша.
и ушёл он в дальние странствия – искать новую глыбу белого мрамора, чтобы 

из него выточить свою любимую, чтобы вернуться к ней и к своему народу.
с тех пор никто не видел юношу.
Продолжаются его странствия.
найдёт ли он белый мрамор?
а если найдёт, что возникнет под его резцом?
кто знает…
…Вот она, измена: своему призванию в погоне за лёгким успехом и матери-

альными благами. измена любимому человеку – это следствие измены себе. Да и 
в более крупных, общественных отношениях гарантией верности может служить 
именно верность своей мечте.

ЗАПОВЕДЬ       Р. Киплинг
Владей собой среди толпы смятенной,
Тебя клянущей за смятенье всех,
Верь сам в себя наперекор вселенной
и маловерным – отпусти их грех;
Пусть час не пробил, жди не уставая,
Пусть лгут лжецы – не снисходи до них;
Умей прощать и не кажись, прощая, 
Великодушней и мудрей других.

Умей мечтать, не став рабом мечтанья, 
и мыслить, мысли не обожествив;
равно встречай успех и поруганье,
не забывая, что их голос – лжив;
Останься тих, когда твоё же слово
калечит плут, чтоб уловлять глупцов,
когда вся жизнь разрушена и снова
Ты должен всё воссоздавать с основ.

Умей поставить в радостной надежде
на карту всё, что накопил с трудом, 
Всё проиграть и нищим стать, как прежде,
и никогда не пожалеть о том;
Умей принудить нервы, сердце, тело,
Тебе служить, когда в твоей груди,
Уже всё пусто, всё сгорело,
и только Воля говорит: «иди!»

Останься прост, беседуя с царями,
Останься честен, говоря с толпой;
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Будь прям и твёрд с врагами и друзьями,
Пусть все в свой час считаются с тобой;
наполни смыслом каждое мгновенье,
Часов и дней неумолимый бег – 
Тогда весь мир ты примешь как владенье,
Тогда, мой сын, ты будешь человек!

учебный элемент 6. Самопознание в процессе профессионального самоо-
пределения 

Цели: освоение методов, которые могут использоваться для самопознания 
детей-мигрантов в процессе профессионального самоопределения. 

Ключевые понятия: самопознание, методы самопознания, личный портрет, 
профессиональные предпочтения, способности, тип мышления. 

Необходимый материал: доска или флипчарт, листы бумаги, маркеры, кар-
точки для индивидуальной работы, комплект методов для самопознания.

ход проведения занятия:
1. участники пишут на карточках и вывешивают на общей доске свой ва-

риант завершения неоконченного предложения: Самопознание – это… 
После этого происходит обсуждение ключевых характеристик самопознания и 

его роли в процессе профессионального самоопределения.
2. Освоение методов самопознания. Участники группы разбиваются на пары, 

берут интервью друг у друга и проводят каждую из предлагаемых методик. В ходе 
интервью выясняются вопросы, касающиеся его семьи, хобби, увлечений и инте-
ресов. При этом можно использовать вопросы, содержащиеся в материалах к дан-
ному учебному модулю. 

3. Проведение собеседования в парах по итогам диагностики. При этом 
можно использовать следующую схему: 

В результате самодиагностики я понял(а), что…
Для меня было полезным…
Больше всего мне запомнилось…
Я смогу применить полученную информацию о себе…
При выборе профессии мне пригодится…
Для моей будущей профессии важно развить следующие мои качества…
4. Составление автобиографии и резюме (см. материал и образцы в материа-

лах к учебному модулю) с использованием материалов самодиагностики.
Задания для самостоятельной работы:
1. создайте свой банк методов самопознания, которые вы предполагаете ис-

пользовать при сопровождении профессионального самоопределения детей ми-
грантов. 

2. составьте каталог отобранных вами методов, указав название методики, ее 
назначение, примерное время проведения, необходимый материал.

3. Проведите несколько методик с детьми-мигрантами, сформулируйте воз-
никшие у вас вопросы и предложения для коллег, которым предстоит проведение 
подобной работы.

Материалы к учебному элементу:
Вопросы для размышления об имени
Что означает моё имя?
Выясни, почему тебя так назвали?
Тебе нравиться твоё имя?
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Придумай несколько определений к себе на первую букву твоего полного имени?
как ты думаешь, тебе подходит твоё имя? если да, то расскажи, как оно сочета-

ется с твоими особенностями?
Что ты знаешь об известных людях, носящих такое же, как у тебя, имя?
Почему нужно дорожить своим именем?
Для размышления о любимом занятии
Мое любимое время года…
Мое любимое животное…
Место, где я люблю бывать больше всего на свете…
Мой лучший друг…
Мой любимый вид спорта…
Моя любимая книга…
Мое любимое занятие…
Мой любимый фильм…
Мой любимый актёр (актриса)…
Моя любимая телевизионная программа…
Моя любимая одежда...
Моя любимая музыка...
Мой любимый музыкальный инструмент…
Моя любимая песня...
Мой любимый певец (певица)…
Моя любимая игра…
Мой любимый цвет…
Мой любимый звук…
Мое любимое время года..
Мое любимое время суток…
Мое любимое блюдо…
Мой любимый запах...
Допиши, что ты еще любишь…

Какой тип профессий ты предпочитаешь?
Внимательно читая каждое высказывание в задании, нужно выразить свое 

отношение: справляешься ли ты с указанным занятием, нравится ли оно тебе, и 
хотел бы ты заниматься этим делом профессионально.

В таблице, рядом с утверждением, впиши свой балл (2,1 или 0):
2 балла – если ты хорошо делаешь то, что написано в утверждении, тебе инте-

ресно и легко это дается, и ты хотел бы вклю чить это в свою будущую работу.
1 балл – если ты делаешь то, что написа но в утверждении, средне и безраз-

личен к этому занятию.
0 баллов – если ты плохо справляешься с указанным занятием (или вообще не 

умеешь этого делать), оно тебе не нравится и дается с трудом, или если ты никог-
да не делал того, что написано в высказывании.

Если из перечисленных в утверждении нескольких действий ты умеешь 
делать что-то одно, то именно его и оценивай.

Вопрос Ответ
1. Выполнять практические занятия на лабораторных работах по 
физике.



295

2. Длительное время (больше года) самостоятельно, терпеливо 
выполнять все работы, обеспечивающие развитие растений (по-
ливать, удобрять, пересаживать и пр.).
3. сочинять стихи, рассказы, писать сочинения, признанные мно-
гими как интересные и достойные внимания.
4. сдерживать себя, не «выливать» на окружающих свое раздра-
жение, гнев, обиду, плохое настроение.
5. Выделять из текста основные мысли и составлять на их основе 
краткий конспект, план, новый текст.
6. Мастерить красивые изделия своими руками: из дерева, метал-
ла, ткани, засушен ных растений.
7. Терпеливо, без раздражения объяснять что-то кому-либо, даже 
если приходится повторять это несколько раз.
8. В письменных работах по русскому языку и литературе легко 
находить ошибки.
9. разбираться в химических процессах, свойствах химических 
элементов, решать задачи по химии.
10. разбираться в особенностях развития и во внешних отличи-
тельных признаках многочисленных видов растений.
11.  создавать законченные произведения живописи, графики, 
скульптуры.
12. Отлаживать механизмы (велосипед, мотоцикл), ремонтиро-
вать электроприборы (пылесос, утюг, светильник).
13. Внимательно, терпеливо, не перебивая выслушивать людей.
14. При выполнении заданий по иностранному языку без особых 
трудностей работать с иностранными текстами, отвечать на во-
просы и задавать их.
15. налаживать и чинить электронную аппаратуру (приемник, 
магнитофон, телевизор, аппаратуру для дискотек).
16. регулярно, без напоминаний взрослых, выполнять необходи-
мые для ухода за животными работы: кормить, лечить, обучать, 
чистить клетку.
17. Публично, для многих зрителей, разыгрывать роли, подра-
жать, изображать кого-либо, декламировать стихи, прозу. 
18. Увлекать делом, игрой, рассказом детей младшего возраста.
19. Выполнять задания по математике, химии, в которых требу-
ется составить логическую цепочку действий, используя при этом 
различные формулы, законы, теоремы.
20. ремонтировать замки, краны, мебель, игрушки.
21. разбираться в породах и видах животных: лошадей, птиц, рыб, 
насекомых; знать их характерные внешние признаки и повадки.
22. Всегда четко понимать, что сделано писателем, драматургом, 
художником, режиссером, актером талантливо, а что нет, и уметь 
обосновать это устно или письменно.
23. Организовывать людей на какие-либо дела, мероприятия.
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24. Выполнять задания, требующие хорошего знания математи-
ческих формул и законов, умения их правильно применять.
25. Выполнять действия, требующие хорошей координации 
движений и ловкости рук: работать на станке, на электриче-
ской швейной машинке, производить сборку изделий из мелких 
деталей.
26. сразу замечать мельчайшие изменения в поведении или во 
внешнем виде животного или растения.
27. играть на музыкальных инструментах, публично исполнять 
песни или танцевальные номера.

28. специально заниматься углублен ным изучением биологии, 
анатомии, ботаники, зоологии читать научную литературу, прово-
дить самостоятельные исследования.
29. создавать новые интересные модели одежды, причесок, укра-
шений, интерьера помещений, конструкторские новинки.
30. Влиять на людей: убеждать, предотвращать конфликты, ула-
живать ссоры.
31. составлять и рисовать карты, схемы, чертежи.
32. Выполнять задания, в которых требуется мысленно предста-
вить расположение предметов или фигур в пространстве.
33. сопереживать людям (даже не очень близким), понимать их 
проблемы, оказывать посильную помощь.
34. аккуратно и безошибочно выполнять «бумажную работу»: 
писать, выписывать, проверять, вычислять.

35. При работе с растениями или животными переносить ручной 
физический труд, неблагоприятные погодные условия, грязь, 
специфический запах животных.

После того, как ты ответишь на все вопросы, подсчитай количество баллов 
по группам согласно ключу. наибольшее количество баллов покажет, к какому из 
пяти типов профессий у тебя есть склонности.

КЛюч:

Тип профессии и номера вопросов Общий балл

Человек – Техника: 1,9,12,15,20,25,32.

Человек- Природа: 2,10,16,21,26,28,35.

Человек – Художественный образ: 3,6,11,17,22,27,29.

Человек – Человек: 4,7,13,18,23,30,33.

Человек – знак: 5,8,14,19,24,31,34.

Подробнее с примерами профессий и видами деятельности, в которых разви-
ваются соответствующие способности, ты можешь ознакомиться с помощью ил-
люстрации «Пять проектов на будущее».
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чЕЛОВЕК-ПРИРОДА
Предмет труда:
- живые организмы, биологические, микробио-

логические процессы.
Примеры профессий:
- агроном, зоотехник, ветеринарный врач, фер-

мер, лесоустроитель, эколог, специалист по приро-
допользованию, геолог, озеленитель.

Виды деятельности, в которых представлены 
элементы труда:

- лабораторные работы по биологии, работа на 
пришкольном участке, в живом уголке, выполне-
ние работ в юннатских кружках, в саду, в огороде, 
уход за животными.

чЕЛОВЕК – хуДОЖЕСТВЕННыЙ ОБРАЗ
Предмет труда:
- художественные образы, их части, элементы, свой-

ства.
Примеры профессий:
- копировщик рисунков, кузнец художественной 

ковки, мозаичник, художник-оформитель, музыкант-
исполнитель, композитор, писатель, живописец, актер, 
искусствовед.

Виды деятельности, в которых представлены эле-
менты труда:

- разбор художественных особенностей произведений литературы, искусства, 
выполнение заданий на уроках пения, рисования, участие в оформлении класса, 
школы, домашней обстановки, художественная самодеятельность в соответству-
ющих кружках, студиях.

чЕЛОВЕК-чЕЛОВЕК
Предмет труда:
- люди, группы, коллективы.
Примеры профессий:
- коммерсант, медсестра, преподаватель, орга-

низатор гостиничного хозяйства, рекламный агент, 
агент по продаже, инспектор по безопасности и за-
щите потребителя, психолог, социолог, адвокат.

Виды деятельности, в которых представлены 
элементы труда:

- разбор характеристик литературных героев, 
исторических личностей, поведения окружающих, выполнение общественно-
организаторской работы, участие в коллективных мероприятиях.

чЕЛОВЕК- ЗНАК
Предмет труда:
- условные знаки, цифры, коды, естественные или искусственные языки (фор-

мулы и т. п. ).
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Примеры профессий:
- наборщик, корректор, стенографистка, програм-

мист, библиотекарь, бухгалтер, экономист, ученый-
теоретик, переводчик.

Виды деятельности, в которых представлены 
элементы труда:

- выполнение письменных работ по разным пред-
метам, чтение, ведение записей, дневников, упорядо-
ченное накопление и хранение разного рода сведе-
ний ( вырезок из газет, выписок, карточек), перевод 
с одного языка на другой, выполнение вычислений, 
подсчетов, чертежей, схем.

человек-техника
Предмет труда:
- технические системы, вещественные предметы, мате-

риалы, энергия.
Примеры профессий:
- инженер- технолог, инженер- электрик, слесарь, то-

карь, монтажник, радиотехник, оператор микрофильмиро-
вания и копирования, оптик.

Виды деятельности, в которых представлены эле-
менты труда:

- лабораторные, практические работы по физике, хи-
мии, электротехнике, работа в технических кружках, техническое моделирование, 
ремонт бытовой техники.

следующей ступенью в изучении себя будет осознание некоторых своих осо-
бенностей, необходимых в той или иной профессиональной и жизненной сфере.

САМООЦЕНКА БАЗОВых КОМПЕТЕНЦИЙ 
Базовые компетенции – качества человека, определяющие успешность реше-

ния различных жизненных ситуаций и профессиональных задач.
Базовые компетенции (по Спенсеру):
1. Ориентация на достижения
Ориентация на достижения – это забота о том, чтобы хорошо работать и до-

стичь высокого качества и эффективности работы (стандартов совершенства).
стандартами совершенства могут быть стремление улучшить уже имеющийся 

результат или получить принципиально новый. Ориентация на достижение пред-
полагает упорство в достижении целей, она также тесно связана с такими компе-
тенциями, как инициатива, поиск информации и логическое мышление.

2. инициатива, активная жизненная позиция
Инициатива означает действия во имя достижения целей, предложение спо-

собов решения или избегания проблем, прежде чем это заставят сделать события. 
инициатива предполагает активную жизненную позицию, принятие ответствен-
ности за результаты работы на себя, она тесно связана с такими компетенциями, 
как ориентация на достижение, воздействие и оказание влияния.

3. Поиск информации
Поиск информации подразумевает приложение усилий к получению большей 

информации, относящейся к выполняемой деятельности, постоянное любопыт-
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ство. Он тесно связан с такими компетенциями, как инициатива, межличностное 
понимание и логическое мышление.

4. Логическое мышление
Логическое мышление помогает целостно понять ситуацию или проблему. 

сюда относится определение связей между ситуациями, выявление ключевых 
или скрытых вопросов в сложных ситуациях, умение устанавливать причинно-
следственные связи, выделять и использовать алгоритмы при решении различ-
ных задач. В ходе логического мышления могут применяться творческие, креа-
тивные рассуждения.

Логическое мышление предполагает высокий интеллектуальный потенциал, 
гибкость, умение решать различные задачи, оно тесно связано с такими компе-
тенциями, как ориентация на достижение, поиск информации, инициатива, меж-
личностное понимание и оказание влияния. 

5. Уверенность в себе
Уверенность в себе – это вера человека в свою способность добиваться постав-

ленных целей. Она предполагает умение заявить о своих потребностях и инте-
ресах, а также проявить настойчивость при их достижении. Она не привязана к 
конкретным компетенциям, поддерживает продолжительное и эффективное ис-
пользование всех компетенций.

6. коммуникативные способности
коммуникативные способности включают:
- межличностное понимание – это способность слушать и чувствовать, выяс-

нять интересы и потребности других людей, умение устанавливать контакт;
- воздействие и оказание влияния подразумевают способность и намерение 

убедить других в своей точке зрения. 
коммуникативные способности тесно связаны с такими компетенциями, как 

поиск информации, логическое мышление, инициатива и сотрудничество.
7. сотрудничество
Сотрудничество – представляет собой эффективную работу совместно с други-

ми для достижения общих целей, способность быть частью команды, готовность 
прийти на помощь, умение воспользоваться помощью коллег, работать вместе в 
противопоставление работе по одиночке или конкуренции. сотрудничество тесно 
связано с такими компетенциями, как межличностное понимание, уверенность в 
себе, воздействие и оказание влияния.

Оцени уровень развития твоих базовых компетенций (по 10-балльной шкале), 
результаты отметь на схеме.

№ п/п Базовые компетенции Самооценка

1 Ориентация на достижения
2 инициатива, активная жизненная позиция
3 Поиск информации
4 Логическое мышление
5 Уверенность в себе
6 коммуникативные способности

7 сотрудничество
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наиболее выраженными у меня являются такие компетенции, как…
____________________________________________________________________________________________________

Укажите, в чем это проявляется ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

КОММуНИКАБЕЛЬНыЙ ЛИ Ты чЕЛОВЕК?
Тебе предлагается 16 вопросов, на которые следует ответить одной из 3-х аль-

тернатив: «да», «нет», «иногда». Да – 2 балла. иногда – 1 балл. нет – 0.

Вопрос Балл
1. тебе предстоит деловая встреча. Выбивает ли тебя ее ожидание из колеи?
2. не откладываешь ли ты визит к врачу до тех пор, пока станет уже невмоготу?
3. Вызывает ли у тебя смятение или неудовольствие поручение выступить с до-
кладом, сообщением, информацией на каком-либо собрании или тому подоб-
ном мероприятий?
4. тебе предлагают выехать в командировку в город, где ты никогда не бывал. 
Приложишь ли ты максимум усилий, чтобы избежать этой командировки?
5. Любишь ли ты делиться своими переживаниями с кем бы то ни было?
6. раздражает ли Тебя, если незнакомый человек на улице обратился к тебе с 
просьбой (показать дорогу, назвать время, ответить на какой-либо вопрос)?

уверенность в себе логическое мышление

10

8

6

4

2

0

ориентация на 
достижения

коммуникативные 
способности

инициатива, активная 
жизненная позиция

поиск 
информациисотрудничество
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7. Веришь ли Ты, что существует проблема «отцов и детей» и что людям разных 
поколений трудно понимать друг друга?
8. Постесняешься ли ты напомнить знакомому, что он забыл вернуть тебе 10 ру-
блей, которые занял несколько месяцев назад?
9. В кафе или в столовой тебе подали явно недоброкачественное блюдо. Про-
молчишь ли ты ?
10. Оказавшись один на один с незнакомым человеком, ты не вступишь с ним в 
беседу и будешь тяготиться, если первым заговорит он. Так ли это?
11. тебя приводит в ужас любая длинная очередь, где бы она ни была (в магази-
не, библиотеке, кассе кинотеатра). Предпочитаешь ли ты отказаться от своего 
намерения, нежели встать в хвост и томиться в ожидании?
12. Боишься ли ты участвовать в какой-либо комиссии по рассмотрению кон-
фликтных ситуаций?
13. У тебя есть собственные, сугубо индивидуальные критерии оценки произведе-
ний литературы, искусства, культуры и никаких «чужих» мнений на этот счет 
ты не принимаешь? это так?
14. Услыхав где-либо высказывание явно ошибочной точки зрения по хорошо 
известному тебе вопросу, предпочитаешь ли ты промолчать и не вступить в 
спор?
15. Вызывает ли у тебя досаду чья-либо просьба помочь разобраться в той или 
иной учебной теме?
16. Охотнее ли ты излагаешь свою точку зрения (мнение, оценку) в письменном 
виде, чем в устной форме?

Подсчитай сумму баллов.
30 – 32 балла: Ты явно некоммуникабельный, и это твоя беда, так как страда-

ешь от этого больше всего ты. но и близким тебе людям нелегко. на тебя трудно 
положиться в деле, которое требует групповых усилий. старайся стать общитель-
нее, контролируй себя.

25 – 29 баллов: Ты замкнут, неразговорчив, предпочитаешь одиночество, 
и поэтому у Тебя, наверное, мало друзей. новая работа и необходимость новых 
контактов если не ввергает тебя в панику, то надолго выводит из равновесия. ты 
знаешь эту особенность своего характера и бываешь недоволен собой. но в твоей 
власти и изменить эти особенности характера. При увлеченности ты ведь приоб-
ретаешь полную коммуникабельность? стоит только захотеть. 

19 – 20 баллов: Ты в известной степени общителен и в незнакомой обстановке 
чувствуешь вполне уверенно. новые проблемы тебя не пугают. и все же с новыми 
людьми сходишься с оглядкой, в спорах и диспутах участвуешь неохотно. В твоих 
высказываниях порой слишком много сарказма без всякого на то основания. эти 
недостатки исправимы. 

14 – 18 баллов: нормальная коммуникабельность. ты любознательный, охот-
но слушаешь интересного собеседника, достаточно терпеливый в общении с дру-
гими, отстаиваешь свою точку зрения без вспыльчивости. Без неприятных пере-
живаний идешь на встречу с новыми людьми. В тоже время не любишь шумных 
компаний, выходки и многословие вызывают у тебя раздражение. 

9 – 13 баллов: Ты весьма общительный, порой, быть может, даже сверх меры. 
Любопытный, разговорчивый любишь высказываться по разным вопросам, что, 
бывает, вызывает раздражение окружающих. Охотно знакомишься с новыми 
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людьми. Любишь бывать в центре внимания, никому не отказываешь в просьбах, 
хотя не всегда можешь их выполнить. Бываешь, вспылишь, но быстро отходишь. 
Чего тебе не достает – так это усидчивости, терпения и отваги при столкновении 
с серьезными проблемами. При желании, однако, ты сможешь себя заставить не 
отступать. 

4 – 8 балла: Ты, должно быть, «рубаха-парень». Общительность бьет из тебя 
ключом, ты всегда в курсе всех дел, любишь принимать участие во всех дискуссиях, 
хотя серьезные темы могут вызвать у тебя мигрень и даже хандру. Охотно берешь 
слово по любому вопросу, даже если имеешь о нем поверхностное представление. 
Всюду чувствуешь себя в «своей тарелке». Берешься за любое дело, хотя далеко не 
всегда можешь довести его до конца. задумайся над этими фактами.

3 балла и менее: твоя коммуникабельность носит болезненный характер. ты 
говорлив, многословен, вмешиваешься в дела, которые не имеют к тебе никакого 
отношения. Вспыльчив, обидчив, нередко бываешь необъективен. серьезная ра-
бота не для тебя. Людям – и на работе, и дома, и вообще повсюду – трудно с тобой. 
Да, надо поработать над собой и своим характером! Прежде всего воспитай в себе 
терпеливость и сдержанность, уважительное отношение к людям, наконец, поду-
май и о своем здоровье – такой «стиль» жизни не проходит бесследно.

НАСКОЛЬКО Ты МОЖЕшЬ КОНТРОЛИРОВАТЬ СЕБЯ В ОБщЕНИИ?
Внимательно прочитай 10 предложений, в которых описываются реакции на 

некоторые ситуации. Каждое из них оцени как верное или неверное применительно 
к себе. Если предложение кажется верным или преимущественно верным, поставь 
рядом в таблице знак «+», если неверным или преимущественно неверным – знак «-».

Вопрос Ответ
1. Мне представляется трудным искусство подражать повадкам других 
людей.
2. Я бы, пожалуй, мог свалять дурака, чтобы привлечь внимание или 
позабавить окружающих.
3. из меня мог бы выйти неплохой актер.
4. Другим людям иногда кажется, что я переживаю что – то более глу-
боко, чем это есть на самом деле.
5. В компании я редко оказываюсь в центре внимания.
6. В разных ситуациях и в общении с разными людьми я часто веду 
себя совершенно по-разному.
7. Я могу отстаивать только то, в чем я искренне убежден.
8. Чтобы преуспеть в делах и в отношениях с людьми, я стараюсь быть 
таким, каким меня ожидают видеть.
9. Я могу быть дружелюбным с людьми, которых я не выношу.
10. Я не всегда такой, каким кажусь.

Подсчет результатов: поставь себе по одному баллу за отрицательный от-
вет на 1, 5 и 7 вопросы и за положительный ответ на все остальные. Подсчитай 
сумму баллов.

этот тест позволяет оценить, в какой степени человек контролирует себя в 
общении с другими.



303

Люди с высоким коммуникативным контролем постоянно следят за собой, 
хорошо знают, где и как надо себя вести, управляют выражением своих эмоций. 
Вместе с тем у них затруднена спонтанность самовыражения, они не любят непро-
гнозируемых ситуаций. их позиция: «Я таков, какой я есть в данный момент!».

Люди с низким коммуникативным контролем более непосредственны и от-
крыты, у них более устойчивое «Я», мало подверженное изменениям в различных 
ситуациях.

если ты набрал 0 – 3 балла: у тебя низкий коммуникативный контроль. твое 
поведение устойчиво и ты не считаешь нужным его изменять в зависимости от 
ситуации. ты способен к искреннему самораскрытию в общении, но некоторые 
считают тебя слишком прямолинейным.

если ты набрал 4 – 6 баллов: у тебя средний коммуникативный контроль. ты 
искренен, но сдержан в своих эмоциональных проявлениях, считаешься в своем 
поведении с другими людьми.

результат в 7 – 10 очков: у тебя высокий коммуникативный контроль. ты легко 
входишь в любую роль, гибко реагируешь на изменения ситуации, хорошо чувству-
ешь и можешь предвидеть впечатление, которое ты производишь на окружающих.

КАК Ты СПРАВЛЯЕшЬСЯ СО СТРЕССОМ?
на каждый вопрос этого задания возможны три варианта ответа: «да», «нет», 

«не знаю». не злоупотребляй ответом «не знаю». используй его только в том слу-
чае, если тебя действительно затрудняет однозначный ответ «да» или «нет».

на каждый вопрос ответу «да» приписываются 2 балла, ответу «нет» – 0 бал-
лов, ответу «не знаю» – 1 балл. Подсчитай общее количество баллов, набранных 
тобой в задании.

Вопрос
Ответ

да нет не знаю

Очень ли трудна и напряженна твоя учеба?
Часто ли ты думаешь об учебе по вечерам и выходным дням?
Часто ли ты задерживаешься в школе по делам, связанным с учебой?
Чувствуешь ли ты, что тебе постоянно не хватает времени?
Часто ли тебе приходится торопиться, чтобы справиться со своими 
делами?
испытываешь ли ты нетерпение, когда видишь, что кто-то выполня-
ет работу медленнее, чем ты?
Часто ли ты заканчиваешь мысль товарища до того, как он закончит 
говорить?
если тебе приходится ждать кого-нибудь, испытываешь ли ты не-
терпение?
если ты испытываешь нетерпение или раздражение, то трудно ли 
тебе скрыть это?
Часто ли тебя выводит из терпения ожидание в очередях?

Часто ли у тебя возникает чувство, что время течет слишком быстро?
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Предпочитаешь ли ты поехать или пойти быстрее, чтобы заняться 
более важными делами?
Ты почти всегда ходишь и делаешь все быстро?
стараешься ли ты быть во всем первым и лучшим?
считаешь ли ты себя человеком энергичным, напористым?
считают ли тебя энергичным и напористым твои друзья?
считают ли твои друзья, что ты относишься к учебе слишком 
серьезно?
Часто ли бывает, что слушая собеседника, ты думаешь о своих делах?
Часто ли твои родители просят тебя меньше заниматься учебой и 
больше времени уделять друзьям?
Прилагаешь ли ты усилия, чтобы победить в играх?
итого:

если ты набрал от 0 до 10 баллов, то ты принадлежишь к типу Б: люди такого 
типа стремятся справиться с трудностями сами. Могут долгое время работать с 
большим напряжением сил. Умеют правильно распределять время. неожиданно-
сти, как правило, не выбивают их из колеи. Люди этого типа стрессоустойчивые.

если ты набрал от 10 до 20 баллов, то у тебя проявляется склонность к типу Б, 
но умеренно выраженная. ты часто проявляешь стрессоустойчивость, но не всег-
да.

если ты набрал от 20 до 30 баллов, то ты принадлежишь к типу А: люди это-
го типа характеризуются стремлением к конкуренции, достижению цели. Часто 
проявляют агрессивность, нетерпеливость, у них быстрая речь. Такие люди часто 
ощущают нехватку времени и постоянное напряжение сил. 

если ты набрал от 30 до 40 баллов, то у тебя проявляется склонность к типу 
а, но умеренно выраженная. ты часто подвержен стрессам.

ПРОВЕРЬ СВОю ПСИхОЛОГИчЕСКую ГИБКОСТЬ.
Если ты согласен с утверждением, напиши ответ «да», если не согласен – на-

пиши ответ «нет».
Группа А

Я часто испытываю тягу к новым впечатлениям.
Мне нравится работа, которая требует быстрого и частого переключения с 
одной операции на другую, с одного дела на другое.
Я могу быстро перейти от покоя (отдыха) к интенсивной деятельности.
Я быстро схожусь с новыми людьми.
Я быстро засыпаю и пробуждаюсь.
Я быстро осваиваюсь в новой обстановке, включаюсь в новое для себя дело.
Мне нравится, когда на работе появляются новые люди.
Я люблю бывать в новом для себя обществе.
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Мне приходится слышать от окружающих и друзей, что я человек очень дея-
тельный и подвижный.
новый для меня учебный материал я обычно запоминаю и усваиваю очень 
быстро, хотя иногда способен также быстро его забывать.

Группа Б

Я не люблю заводить новых знакомств.
Мне очень трудно расстаться с какой-либо мыслью, в которую я когда-то по-
верил, хотя много убедительных доводов против этой мысли.
новые навыки в какой-либо деятельности, новые привычки формируются у 
меня медленно, но зато очень прочно.
Меня иногда называют флегматичным (или упрекают в медлительности).
Я не люблю подвижных игр.

сумма а ( ) – сумма Б ( ) = степень твоей психологической гибкости ( )
найди сумму положительных ответов на утверждения группы А – с 1 по 10 и 

впиши ее в «сумма а». затем аналогично найди сумму положительных ответов 
группы Б и впиши ее в «сумма Б». затем из первой суммы нужно вычесть вторую. 
Данный показатель и будет свидетельствовать о степени твоей психологической 
гибкости. 

если ты набрал 8 – 10 баллов, то психологическая гибкость является харак-
терным для тебя качеством. это помогает тебе успешно справляться с новыми и 
неожиданными ситуациями. 

если ты набрал 5 – 7 баллов, то психологическая гибкость у тебя выражена в 
достаточно большой мере. это позволяет тебе не быть застигнутым врасплох в 
новых и непривычных обстоятельствах. ты можешь сориентироваться и быстро 
перестроиться, когда первоначально намеченный план требует поправки. 

сумма в 3 – 4 балла означает, что тебе часто недостает гибкости в приспосо-
блении к новым обстоятельствам, поэтому при планировании необходимо преду-
смотреть больше возможных вариантов. 

если набрано 1 – 2 балла, это значит, что ты не гибок в быстро меняющихся 
обстоятельствах, особенно при общении с разными людьми. Поэтому, приступая 
к любой деятельности, тебе необходимо тщательно продумать план возможных 
действий и запасные варианты.

КАКОЙ у ТЕБЯ ТИП МышЛЕНИЯ?
Тебе предстоит решить четыре задачи. Прочти их условие одно за другим. По-

рядок решения задач выбери самостоятельно и запиши. Время, потраченное на 
решение задач и результат (решена или не решена задача) внеси в таблицу. не 
задерживайся слишком долго над одной задачей. Быть может, ты находишься на 
ложном пути и лучше перейти к другой.

1. В книжном шкафу в обычном порядке рядом стоят две книги. В первой из 
них 300 страниц, во второй – 400. В шкафу завелся книжный червь и прогрыз кни-
ги от первой страницы первого тома до последней страницы второго тома. сколь-
ко страниц испортил книжный червь?

2. От города а до города В – 120 км. из города а вышел поезд по направлению 
к городу В и шел со скоростью 30 км в час. Одновременно из города В по направ-
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лению к городу а вылетела ласточка со скоростью 60 км в час она долетела до 
поезда, повернула обратно и полетела в город. Долетев до города В, она снова по-
вернула по направлению к поезду, опять долетела до поезда и снова повернула к 
городу В и т. д. Так она все время летала навстречу поезду и обратно, пока поезд не 
прибыл в город В. сколько километров налетала ласточка?

3. Перед тобой восемь спичек. сложи из них фигуру, состоящую из одного ква-
драта и двух треугольников, как показано на рисунке. как надо переместить четы-
ре спички, чтобы получить:

а) один квадрат и четыре треугольника,
б) два квадрата и четыре треугольника?
4. к гвоздю надо подвесить маятник, состоящий из шнура и груза. на столе ле-

жит гвоздь, шнур и груз (гиря весом 0,5 кг). но молотка нет. как решается задача?

Порядок решения 
задачи Номер задачи Время, потрачен-

ное на решение
Решена или не 
решена задача

1

2

3

4

если ты правильно, быстрее решил задачу 1, то у тебя хорошо развито образ-
ное мышление, которое и требуется в профессиях типа «Человек – Художествен-
ный образ»; если задачу 2 – логическое мышление, которое является преобладаю-
щим в профессиях типа «Человек – Человек», «Человек – знак», если задачи 3 и 
4 – практическое мышление – являющееся ведущим в профессиях типа «Человек 
– Природа».

Главное содержание труда в профессиях этого типа сводится к взаимодей-
ствию между людьми. если не ладится это взаимодействие, значит не ладится и 
работа. Поэтому существенное значение имеет умение устанавливать и поддер-
живать контакты с людьми, чуткость к состояниям других людей, умение улажи-
вать ссоры, а также общительность, эмоциональная устойчивость, организатор-
ские способности, устойчивость и распределение внимания, доброжелательность, 
тактичность.

уМЕЕшЬ ЛИ Ты НАхОДИТЬ ОБОБщЕНИЯ?
В этом задании тебе нужно самостоятельно за 5 минут выделить общий суще-

ственный признак между понятиями, приведенными ниже. затем сравни с пра-
вильными ответами.

1. надежда – вера – любовь 6. золото – медь – ртуть
2. Платье – стол – посуда 7. Молодость – юность – старость
3. Огурец – капуста – яблоня 8. Вино – вода – сок
4. собака – муравей- червь 9. Хлеб – мясо – помидор
5. Дуб – рябина – ель 10. Лампа – свеча – солнца
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Ответы к заданию:
1. Оптимистические чувства 6. Металл
2. Бытовые вещи человека 7. Возрастной период человека

3. съедобное растение 8. Жидкость
4. Животное 9. Пища
5. Дерево 10. источник света

если ты справился с заданием в срок и без ошибок, то можно говорить, что 
у тебя хорошая подвижность нервных процессов и способность к логическому 
мышлению и обобщению. а эти качества просто необходимы в данном типе про-
фессий.

уМЕЕшЬ ЛИ Ты ЛОГИчЕСКИ МыСЛИТЬ?
Перед тобой 20 числовых рядов. В каждом ряду есть пропуски. каждый ряд 

построен по определенной закономерности. нужно раскрыть закономерность по-
строения каждого ряда и найти недостающие числа.

Время работы 10 минут. Прежде, чем приступить к заданию, реши несколько 
примеров.

Пример: 2 4 6 8 10 ... – в этом ряду последующее число на 2 больше предыдуще-
го. Поэтому следующее число будет 12. его и нужно записать. 

следующий пример: 9 7 10 8 11 9 ... – в этом ряду поочередно отнимается 2 и 
прибавляется 3. следующее число будет 12. 

Вооружись карандашом и часами. 

набор заданий:
1. 27 30 – – 39 42 45 48 51 54
2. 47 43 39 35 – – 23 19 15 11
3. 5 7 10 12 15 17 20 22 – – 
4. 27 24 23 20 – – 15 12 11 8 
5. 4 7 9 10 13 15 16 19 – -
6. 13 15 19 21 25 27 – – 37 39
7. 32 31 29 26 25 23 20 19 – -
8. 36 34 31 29 – – 21 19 16 14
9. 3 5 9 15 23 33 – – 75 93
10. 48 39 31 24 18 13 9 6 – -
11. 6 5 9 5 12 5 15 5 – -
12. 11 11 13 13 – – 17 17 19 19 
13. 98 96 92 86 – – 56 42 26 8
14. 17 15 16 14 15 13 14 12 – -
15. 11 14 – – 13 16 14 17 15 18
16. 13 22 30 37 – – 52 55 57 58
17. 72 36 40 20 – – 16 8 12 6
18. 3 6 7 14 – – 31 62 63 126
19. 19 19 20 18 21 17 22 16 – -
20. 1/81 1/27 1/9 1/3 – – 9 27 81 243
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а теперь проверь правильность выполненного задания. 
1. 33, 36 6. 31, 33 11. 18, 5 16. 43, 48
2. 31, 27 7. 17, 14 12. 15, 15 17. 24, 12 
3. 25, 27 8. 26, 24 13. 17, 68 18. 15, 30
4. 19, 16 9. 45, 59 14. 13, 11 19. 23, 15
5. 21, 22 10. 4, 3 15. 12, 15 20. 1, 3
Оцени свои результаты
если ты правильно дал ответы на 6 и менее заданий, то тебе надо развивать 

свое логическое мышление. это умение можно тренировать в играх на сообрази-
тельность, в решении различного рода логических задач, головоломок;

7 – 11 правильных ответов свидетельствуют о том, что логическое мышление 
у тебя не очень хорошо развито. Поэтому для развития этого вида мышления ре-
комендую стараться замечать новое в привычном, видеть предметы и явления с 
разных сторон;

12 – 16 правильных ответов – значит у тебя хорошо развито логическое мыш-
ление, но недостаточно для профессий типа «Человек – знак». При выборе про-
фессии этого типа тебе необходимо развивать логическое мышление;

17 – 20 правильных ответов – у тебя очень хорошо развито логическое мыш-
ление и ты успешно освоишь профессию типа «Человек – знак», но способность 
логически мыслить непременно нужна людям всех профессий. 

НАСКОЛЬКО Ты ТРуДОЛюБИВ?
Прочитав вопрос, ответь на него «да» или «нет».

Черновую работу (мытье посуды, вскапывание огорода и т. д.) выполняю с 
неохотой.

Люблю наводить порядок у себя дома.

свои обещания я всегда выполняю.

Могу несколько часов подряд заниматься эффективно физической работой, 
физическими упражнениями.

Главное для меня – сделать работу в срок, а качество – как выйдет.

Ухаживаю за животными.

В период вынужденной бездеятельности (ожидание чего-либо, болезнь и т. 
д.) нахожу себе занятие.

Часто у меня не хватает терпения довести начатое дело до конца.

Правила поведения в общественных местах я всегда выполняю.

10. Плохо выполненная работа не дает мне спокойно отдыхать.

11. если на субботнике меня не обеспечили орудиями труда, я использую под-
ручные средства.

12. Домашний труд меня обременяет.

13. иногда я выбрасываю мелкий мусор из окна.

14. Могу несколько часов подряд эффективно заниматься умственной работой.



309

15. Я всегда бываю согласен с той оценкой, которую мне дает преподаватель.

16. Выполнение черновой работы считаю унижением личности.

17. Люблю возиться с растениями.

18. Люблю оттягивать работу в надежде на то, что мне помогут.

19. Люблю длительные перерывы в занятиях, работе.

20. Меня тяготит необходимость терять время на неинтересную, хотя и нуж-
ную черновую работу.

21. Взявшись за работу, делаю ее как можно лучше.

22. При выполнении хозяйственных дел, например, во время похода, я чув-
ствую себя неуверенно.

23. Во время сельскохозяйственных работ думаю об отдыхе, стараясь побы-
стрее выполнить задание.

если ты ответил положительно (т. е. «да») на вопросы 2, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 17, 
21 и отрицательно (т. е. «нет») на вопросы 1, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 
23, то поставь себе один балл. Подсчитай количество набранных баллов.

если ты набрал 0 – 6 баллов, значит у тебя низкий уровень трудолюбия, тебе 
трудно делать однообразную, однотонную работу. а ведь такого рода деятель-
ность в профессиях этого типа наиболее типична.

если у тебя 7 – 12 баллов, то это свидетельствует о среднем уровне трудолю-
бия. ты можешь себя заставить делать что-либо.

результат в 13 – 18 баллов свидетельствует о том, что твое трудолюбие выше 
среднего.

если же твой результат 19 – 23 балла, значит ты очень трудолюбив, усидчив, 
добиваешься результатов в рутинной, монотонной работе.

СОСТАВЛЕНИЕ ОБОБщЕННОГО ПОРТРЕТА. КАКОЙ Я?
заполни таблицу, используя результаты своей самодиагностики и самонаблю-

дения.

Мои предпочтения

Мой тип профессий

Мой опыт

Мое образование

Мое трудолюбие
Мои базовые компе-
тенции 
Мои коммуникатив-
ные способности
Мое умение контроли-
ровать себя в общении
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Мое умение справлять-
ся со стрессами
Моя психологическая 
гибкость
Мой тип мышления
Мое умение находить 
обобщения
Мое умение логически 
мыслить

учЕБНыЙ ЭЛЕМЕНТ 7. СОСТАВЛЕНИЕ ПОРТФОЛИО.
Цели: освоение содержания, правил и методов составления портфолио. 
Ключевые понятия: портфолио, портрет, достижения, коллектор, полезная 

информация, автобиография, резюме. 
Необходимый материал: доска или флипчарт, листы бумаги, маркеры, кар-

точки для индивидуальной работы, образцы автобиографии и резюме.
ход проведения занятия:
1. Обсуждение понятия и назначения портфолио, правил работы с порт-

фолио. Вначале обсуждения участники группы в свободной форме высказывают 
свои мнения относительно того, как они понимают, что такое портфолио и каково 
его назначение. Основные мысли фиксируются на доске. Ведущий проводит итоги 
свободной дискуссии, структурирует высказывания участников, знакомит с пра-
вилами составления портфолио (см. рабочие материалы к учебному элементу).

2. участники группы разбиваются на мини-группы и прорабатывают мо-
тивирующие рассказы о портфолио детям-мигрантам. затем идет представ-
ление разработанных вариантов в общем круге, проводится их взаимная оценка 
с применением шляпного анализа – группа, получающая красную шляпу, выска-
зывает восторги, отмечает удачные моменты; группа, получающая черную шля-
пу, отмечает неудачные моменты, требующие корректировки; группа, получаю-
щая синюю шляпу, проводит конструктивный анализ подготовленного варианта, 
высказывает предложения по улучшению и использованию. Ведущий подводит 
итоги и предлагает еще один вариант представления портфолио для детей-
мигрантов: 

«если ты рассчитываешь на достижение успеха и благополучия в жизни, то со-
ставление портфолио точно для тебя! Для тебя не значит – за тебя. Портфолио? 
…. Что это? это альбом с фотографиями супермоделей? или папками с работами 
художника или фотографа? Первые мысли, которые могут прийти к тебе в голову, 
когда слышишь это новое слово… на самом деле с итальянского языка красивое 
слово «Portfolio» переводится просто как «портфель».

сегодня для большинства учителей и учеников это совсем не привычный уче-
нический портфель, который практически исчез из школьной среды, замененный 
или рюкзачками, или строгими дипломатами, или всевозможными сумками.

То, с чем тебе предстоит работать в ближайшее время, можно назвать по-
разному, например, выставка достижений, копилка, музейная коллекция, пакет 
документов, сборник текстов, библиотечный архив и многое, многое другое. на-
звание твоего портфолио будет зависеть от отношения к нему.

Основной смысл портфолио заключается в обобщении и демонстрации твоих 
возможностей и индивидуальных особенностей.
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регулярное заполнение портфолио самостоятельно или с участием взрослых 
поможет тебе лучше узнать себя, особенно свои сильные стороны характера и 
оценить свои способности. При этом нет необходимости записывать только са-
мые громкие достижения. Любой, даже самый небольшой, успех имеет значение.

Желательно постоянно работать с портфолио. Время от времени ты можешь 
заглядывать в своё портфолио, чтобы пополнить информацию по такими вопро-
сами, как: «Что мне больше всего помогало достигать успеха? насколько важным 
оказалось для меня сотрудничество с другими? В каких областях мои таланты бо-
лее развиты? кто я, какой я? как лучше решать те или иные вопросы? кто может 
быть моим помощником и союзником? Что представляет из себя то место, где я 
теперь живу: традиции, возможности для профессионального обучения и работы? 
и многие другие по твоему желанию и выбору».

3. Обсуждение структуры портфолио. Ведущий дает информацию о возмож-
ной структуре портфолио (см. материал ниже) и предлагает участникам группы 
разработать собственный вариант структуры. 

Первый раздел портфолио «Портрет». Главное назначение данного разде-
ла – открыть ресурсы, возможности, сильные стороны и особенности, на которые 
можно опираться и которые нужно учитывать при решении различных жизнен-
ных вопросов. здесь можно рассказать о себе, поместить автобиографию, резюме 
и другие презентационные документы. При подготовке материалов раздела суще-
ственную помощь может оказать выполнение заданий в рамках учебного элемен-
та «самопознание».

Второй раздел портфолио «Достижения». Можно сказать, что в этом раз-
деле представлена краткая история успехов. В этом разделе помещается перечень 
документов (все имеющиеся сертифицированные документы, подтверждающие 
индивидуальные достижения в различных видах деятельности: дипломы об 
участии во всевозможных олимпиадах различного уровня, грамоты за участие в 
конкурсах, сертификаты, благодарственные письма, свидетельства и т. д.). Доку-
менты, представленные в этом разделе, фиксируются в таблице. сами документы 
могут также храниться в портфолио.

здесь помещаются результаты различных творческих, проектных работ, уча-
стие в конференциях, конкурсах, учебных лагерях; занятия в учреждениях допол-
нительного образования, спортивные, музыкальные, художественные достиже-
ния и др.

Также в разделе хранятся отзывы о личностном росте, успехах и достижениях, 
подготовленные педагогами и друзьями. 

В третьем разделе портфолио – «Коллекторе» собираются и накапливают-
ся полезные материалы – памятки, схемы, информация об учебных заведениях, 
кружках, секциях, возможных местах работы…, списки литературы и другие важ-
ные источники полезной информации, найденные самостоятельно или материа-
лы друзей, знакомых, родителей.

Четвёртый раздел портфолио «Рабочие материалы». Он включает разноо-
бразные работы: рефераты, исследовательские работы и подобные материалы. В 
пояснительной записке к работам важно указать, почему размещена именно эта 
работа, а не другая, какое значение она имеет, что можно было бы в ней усовер-
шенствовать. размещаемые материалы могут быть систематизированы по опре-
деленным темам.

4. упражнения в составлении собственного портфолио. После обсуждения 
структуры портфолио ведущий предлагает участникам поработать над собствен-
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ным портфолио и подготовить материалы для его различных разделов. эта ра-
бота продолжается в рамках самостоятельной работы. После окончания занятия 
по учебному элементу участники по кругу обмениваются тем, что им уже далось 
подготовить.

Задания для самостоятельной работы:
1.	Доработайте собственный вариант мотивирующего информирования де-

тей-мигрантов о портфолио, используя материалы обсуждения на занятии.
2.	Доработайте структуру портфолио, которую вы будете использовать при 

проведении сопровождающей деятельности.
3.	 составьте собственное портфолио, разместив в нем полезные для осущест-

вления вашей деятельности материалы.
4.	Предложите детям-мигрантам создать собственное портфолио, помогите 

им в этом.

МАТЕРИАЛы К учЕБНОМу ЭЛЕМЕНТу:
Правила работы с портфолио
Приступая к созданию портфолио, предлагаем тебе познакомиться с некото-

рыми общими правилами и взять их на вооружение.
1. «Правило личной активности». никто не сделает твоё портфолио за тебя. 

Чем большую активность и заинтересованность ты проявишь, тем интереснее бу-
дет портфолио и полезнее лично для тебя.

2. «Правило секретной дверцы». Портфолио чем-то похоже на личный днев-
ник. какие-то материалы могут иметь доступ не для всех. В некоторых днев-
никах вклеивают карманчики, где хранится особо важная закрытая личная ин-
формация. ты также можешь решить, какие материалы будут иметь секретный 
характер.

3. «Система, система и еще раз система!» создай свой рубрикатор информа-
ции и материалов, размещаемых в коллекторе. Полезная информация не должна 
быть свалкой, в которой трудно разобраться. Один из возможных вариантов ру-
брикаторов коллектора предложен в данной тетради: разрешение учебных про-
блем, построение отношений с другими людьми, решение общечеловеческих про-
блем, выбор профессии и трудоустройство, справочная информация.

4. «Больше – не значит лучше!». старайся отбирать действительно необхо-
димую информацию. если ты сомневаешься в полезности того или иного матери-
ала, размести его в некотором резервном хранилище, а в само портфолио включи 
информационный указатель, который поможет найти нужный материал в нужное 
время. Чтобы избежать достаточно распространенной ситуации, когда в нужный 
момент возникает воспоминание, что где-то я это видел, но где, не помню. а когда 
актуальность уходит – вот он, пожалуйста.

5. «Одна голова хорошо, а две – лучше!» не забывая о том, что ты создаешь 
твое личное портфолио, постарайся взять на вооружение опыт других людей, тво-
их друзей, старших товарищей, воспитателей, других значимых для тебя людей, 
литературных и кино-героев.

6. «Не всегда надо изобретать велосипед!», или «Правило чужих шишек». 
Многие из вопросов, которые возникают перед тобой, даже если они кажутся уни-
кальными, уже решали другие люди, постарайся изучить, какие вопросы оказа-
лись значимыми для воспитанников детского дома после выпуска. Что они дела-
ли для их разрешения, что делают в этом случае другие люди? Также как ты не 
станешь изобретать заново велосипед, а воспользуешься уже имеющимся, если 
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он тебе потребуется, также можно воспользоваться способами, которые изобрело 
человечество для разрешения тех или иных проблем.

7. «Красота не в последнюю очередь!». Постарайся оформить собственное 
потфолио так, чтобы оно было привлекательным для тебя, так, чтобы было при-
ятно обратиться к нему, как к хорошему другу, который хранит некоторые твои 
тайны, и который может дать хороший совет при необходимости.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИю АВТОБИОГРАФИИ
Автобиография – в переводе с греческого означает «жизнеописание какого-

либо лица».
автобиография начинается со слов:
Я, (запиши свою фамилию, имя, отчество), а дальше вся информация излагает-

ся в свободной форме, но при этом следует учесть несколько рекомендаций:
1.	автобиография должна быть краткой, но вместе с тем достаточно разверну-

той, чтобы можно было представить основные события твоей жизни.
2.	информация, указанная в автобиографии, должна помочь тебе представить 

свою жизнь в максимально выгодном свете, не искажая реальных фактов и собы-
тий.

3.	В автобиографии должны быть указаны конкретные события твоей жизни; 
описывается не только суть самого события, но и твое отношение к нему и, что 
более важно, твои выводы, которые ты сделал из этого события.

4.	Текст автобиографии и ее внешнее оформление должны быть максимально 
комфортными для чтения, все пишется (печатается) на хорошей бумаге, крупным 
шрифтом или разборчивым почерком.

5.	В конце текста надо поставить дату написания автобиографии.
6.	автобиография должна быть подписана. если она написана на нескольких 

листах, то подписывается каждый лист.

ПРИМЕР АВТОБИОГРАФИИ
Я, Соловьев Иван Петрович, родился 24 ноября 1991 г. в г. Ярославле.
Моя мама – Татьяна Михайловна Соловьева, работает кардиологом в детской 

поликлинике. Папа – Петр Александрович – инженер по коммуникациям в ОАО «Во-
доканал г. Ярославля».

В три года я пошел в детский сад № 44 г. Ярославля. Со старшей группы д/с на-
чал ходить в бассейн, в спортивную секцию по плаванию.

В 1998 г. поступил в школу № 52 г. Ярославля. После третьего класса наша се-
мья переехала из Заволжского района в центр города. С четвертого класса я учусь 
в школе № 49.

В школе особенный интерес для меня представляют такие предметы, как ал-
гебра, литература, история, английский язык. По данным предметам неоднократ-
но принимал участие во внутришкольных олимпиадах и конкурсах и занимал при-
зовые места. В 6-8 классах участвовал во Всероссийском конкурсе по языкознанию 
«Русский медвежонок», а в 9-м классе – в городской олимпиаде по истории, где занял 
III место.

В 8-9 классах я посещал занятия в межшкольном учебном комбинате, где знако-
мился с профессией менеджера, и понял, что у меня есть определенные менеджер-
ские способности: могу организовывать людей, планировать их работу.

После 8-го класса, во время летней трудовой практики, я работал в местном 
краеведческом музее. Сначала – помощником экскурсовода, затем мне стали до-
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верять проведение экскурсий для детей. Руководитель практики отмечала мои 
знания по истории, умение заинтересовать туристов. После практики я всерьез 
задумался о профессии, связанной с изучением истории, туризмом.

Очень люблю путешествовать, ездить на экскурсии, узнавать о разных городах 
нашей страны, знакомиться с их историческим прошлым. С удовольствием нахо-
жу информацию в литературе, Интернете.

Владею такими компьютерными программами, как Word, Photoshop. Занимал-
ся в различных спортивных секциях (плавание, волейбол, футбол).

Самостоятельно научился играть на гитаре. 
Я считаю, что поступление в гуманитарный класс соответствует моим инте-

ресам и способностям, даст возможность лучше подготовиться к поступлению в 
вуз на исторический факультет.

И. Соловьев, 18 июня 2009 г.

РЕЗюМЕ
Резюме – в переводе с французского «краткое изложение сути вопроса, заклю-

чительный итог, вывод».
Профессиональное резюме – способ представления собственного професси-

онального опыта, достоинств (достижений) работодателю (письменная, краткая 
форма самопрезентации).

Структура резюме
1.	 ФиО (заголовок).
2.	 Основные личные данные (адрес, контактный телефон, дата рождения).
3.	 Учебное заведение.
4.	 Участие в олимпиадах, конкурсах.
5.	 Дополнительное обучение, опыт, проба сил (стажировки, производствен-

ные практики, тренинги, конкурсы, дополнительные конкурсы, а также получен-
ные сертификаты, дипломы).

6.	 иностранные языки (уровень владения).
7.	 компьютерные навыки.
8.	 Любимые дисциплины, предметы.
9.	 Участие в общественной жизни.
10.	 Тип деятельности, которым хочется заниматься.
11.	 Увлечения, хобби.
12.	 Планы по дальнейшему образованию.
13.	 Жизненное кредо.

ОСНОВНыЕ ПРИНЦИПы, ПОВышАющИЕ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕЗюМЕ:
● энергичные глаголы, указывающие на твою активность: сделал, участвовал, 

оказывал помощь;
● конкретность (указание точных и конкретных целей);
● избирательность (соответствие представленной информации целям резю-

ме);
● честность (включение в резюме правдивой информации при правильно рас-

ставленных акцентах);
● краткость (на просмотр резюме должно затрачиваться не более 2-х минут).
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Пример резюме для поступления в профильный класс

Соловьев Иван Петрович
Адрес: 150000 г. Ярославль, которосльная наб, д.44, кв. 15.
Контактный телефон: 8 (4852) 72-95-00
Дата рождения: 24 ноября 1995 г.
Цель резюме: поступление в профильный гуманитарный класс.
учебное заведение:
● 2001-2004 гг. – школа № 52 г. Ярославля.
● 2004-2009 гг. – школа № 49 г. Ярославля.
участие в олимпиадах, конкурсах. Полученные сертификаты, дипломы:
● школьные олимпиады и конкурсы по алгебре, литературе, истории (имею 

сертификаты, удостоверения, дипломы за призовые места),
● конкурс по языкознанию «русский медвежонок» (имею сертификаты участ-

ника за 2002-2005 гг.),
● городская олимпиада по истории (имею диплом за III место).
Дополнительное обучение, опыт, проба сил (стажировки, производствен-

ные практики, тренинги, конкурсы, дополнительные конкурсы):
● дополнительное обучение в МУк по специальности «менеджер»,
● подготовка рефератов, докладов по истории,
● посещение различных музеев, экскурсий,
● летняя трудовая практика в краеведческом музее г. Ярославля в качестве по-

мощника экскурсовода и экскурсовода детских групп.
Иностранные языки (уровень владения): английский разговорный, в рам-

ках школьной программы.
Компьютерные навыки: владею компьютерными программами: Word, 

Photoshop.
Любимые дисциплины, предметы: алгебра, история, литература, англий-

ский язык.
участие в общественной жизни: активно участвую в жизни класса и школы.
Тип деятельности, которым ты хотел бы заниматься: изучать историю.
увлечения, хобби: путешествия, экскурсии. самостоятельно научился играть 

на гитаре.
Планы по дальнейшему образованию: обучение на историческом факульте-

те ЯрГУ или ЯГПУ.
Жизненное кредо: «Жить – значит действовать!»

Сбор материалов для составления резюме
Ф.И.О. ________________________________________________________________________________________
Дата рождения: ___________________________________________________________________________
Место рождения: _________________________________________________________________________
Гражданство: ______________________________________________________________________________
Пол: _________________________________
Полный домашний адрес (с почтовым индексом):
________________________________________________________________________________________________
Домашний телефон (с кодом):__________________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________________________________
Паспорт (серия и номер, когда и кем выдан)
________________________________________________________________________________________________
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Место учебы (полное название и точный почтовый адрес с индексом):
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Класс ________________________________________________________
Цель составления резюме:
________________________________________________________________________________________________

Общее среднее образование
(в обратном хронологическом порядке, начиная с последнего общеобразова-

тельного учреждения).

Годы учебы Номер школы, город Класс

Дополнительное образование
(в обратном хронологическом порядке, начиная с последнего учреждения, с ука-

занием предмета или творческого объединения).

Годы учебы Наименование учреждения
Предмет, твор-
ческое объеди-

нение

Опыт работы
(в обратном хронологическом порядке, начиная с последней работы с указани-

ем предприятия и выполняемой работы)

Годы работы Наименование предприятия Выполняемая 
работа
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Опыт общественной работы
(в обратном хронологическом порядке, начиная с последней работы с указани-

ем организации, движения и выполняемой работы).

Годы работы Наименование организации, движения Выполняемая 
работа

Дополнительная информация:
(владение иностранными языками, ПК (ОС и приложения), автомобилем и т.д.):

Интересы, предпочтения, хобби и т.д.:

Наиболее успешные виды деятельности, предпочитаемые предметы:



318

учЕБНыЙ ЭЛЕМЕНТ 8. ПРОЕКТИРОВАНИЕ БуДущЕГО.
ОСНОВНыЕ шАГИ ПОСТРОЕНИЯ СОБСТВЕННОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА
Цели: освоение основных шагов и технологий построения профессионального 

и образовательного проекта. 
Ключевые понятия: профессиональный проект, образовательный проект, 

проектирование, профессиональные планы, жизненные планы, ресурсы, взве-
шенный выбор, оценка факторов. 

Необходимый материал: доска или флипчарт, листы бумаги, маркеры, описа-
ние шагов по построению профессионального и образовательного проекта.

ход проведения занятия:
1. Освоение схемы разработки образовательно-профессионального про-

екта осуществляется с использованием метода моделирования. 
Образовательно-профессиональный проект – это план (личная программа 

действий), определяющий последовательные шаги по получению образования 
и последующему профессиональному продвижению. Процесс проектирования 
предполагает оценку исходной ситуации, постановку целей, анализ ресурсов, по-
строение шагов по достижению цели. 

Для проработки схемы и вопросов, которые необходимо обдумать при постро-
ении образовательно-профессионального проекта (см. материал к учебному мо-
дулю) участникам предлагается разбиться на пары и последовательно исполнить 
роль «специалиста» и «ребенка», осуществляющего построение собственного 
образовательно-профессионального проекта. «специалист» проводит интервью 
с «ребенком», используя предлагаемые вопросы. Также предлагается дополнить 
при необходимости перечень вопросов.

завешается работа в парах заполнением таблицы «Мои жизненные планы», 
затем осуществляется обмен мнениями по приобретенному опыту, участники де-
лятся самостоятельно сформулированными вопросами.

2. Освоение технологии программирования позитивного результата. Для 
освоения данной технологии участники разбиваются на пары и работают в режи-
ме соконсультирования. с собственными вопросами, следует обратить внимание 
на то, что при освоении технологии имеет смысл взять для проработки какой-то 
локальный вопрос, в отношении которого хочется достичь позитивных результа-
тов: осуществление определенного выбора, изучение иностранного языка, освое-
ние вождения, автомобиля и т.п. Ведущий последовательно называет и коммен-
тирует каждый следующий шаг после выполнения предыдущего (см. материалы 
к учебному элементу). После выполнения всех шагов, участники обсуждают полу-
ченный опыт.

3. Освоение процедуры взвешенного принятия решения с использовани-
ем метода моделирования. Участники разбиваются на пары и поочередно игра-
ют роль «ребенка», осуществляющего выбор профессии. В результате каждый из 
участников заполняет таблицу с помощью своего консультанта. После окончания 
происходит обсуждение процедуры, ответы на вопросы. 

4. Работа с информацией по учебному заведению. Важным моментом обо-
снованности образовательно-профессионального проекта является проработка 
информации о выбираемом для профессиональной подготовки учебном заведе-
нии. на данном этапе участники совместно заполняют таблицу по учебному за-
ведению (см. материал к учебному элементу).
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Задания для самостоятельной работы:
1. составьте собственный проект достижения какого-то значимого для вас ре-

зультата.
2. Проведите апробацию на практике освоенных на занятии процедур и техно-

логий. сформулируйте ваши вопросы и предложения коллегам, которые планиру-
ют проводить подобную работу.

Материалы к учебному модулю:
Вопросы для построения образовательно-профессионального проекта 
1.	 какова моя профессиональная цель? какую профессию (сферу деятельно-

сти) я собираюсь выбрать?
2.	 какие задачи я должен решить для достижения этой цели? (какое учебное 

заведение я собираюсь выбрать? Что я должен сделать, чтобы туда поступить? 
какие дополнительные усилия, шаги я должен предпринять? какой профиль обу-
чения выбрать? и пр.).

3.	 каковы мои личные внутренние ресурсы для достижения поставленной 
цели?

4.	 каковы мои сильные и слабые стороны?
5.	 кто и что может мне помешать в достижении цели? каковы возможные 

препятствия и ограничения? как я собираюсь с этим справляться?
6.	 кто и что может мне помочь в достижении цели? каковы мои внешние ре-

сурсы?
7.	 Что может повлиять на изменение принятого решения?
8.	 каковы возможные запасные варианты профессионального выбора? Поче-

му?
9.	 Что я буду чувствовать, когда достигну цели?
10.	Что изменится в моей жизни?
11.	есть ли у меня навыки самопрезентации?
12.	Что я знаю о рабочих местах и возможных вакансиях по данной профессии 

(в данной сфере деятельности)? 

СОВЕТы ПО СОСТАВЛЕНИю ТАБЛИЦы «МОИ ЖИЗНЕННыЕ ПЛАНы»
Данный документ представляет собой итог серьезных размышлений и требу-

ет определенного времени, поэтому не следует торопиться с его составлением.
несколько рекомендаций, приведенных ниже, помогут тебе составить более 

содержательный документ, который действительно поможет определиться с пла-
нами на ближайшее будущее и более длительную жизненную перспективу.

1. твои планы должны быть достаточно конкретными. не стоит писать фра-
зы типа: «стать более общительным!» Что это значит? как ты сможешь измерить 
свою общительность? количеством людей, с которыми ты здороваешься?

2. Лучше написать: «Пройти курс коммуникативного тренинга длительностью 
5 дней». здесь результат тоже не гарантирован, но это можно проконтролиро-
вать.

3. В твоих планах должны быть указаны точные сроки. не стоит писать: «В 
течение 2010 года». Лучше напишите: «март 2010 года». Тогда ты сможешь себя 
проконтролировать.

4. Главное – не забывайте давать ответ на вопрос: «Что я собираюсь для этого 
сделать?», анализируя очередной пункт своих жизненных планов.
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№ чего я хочу достичь? Сроки что я для этого должен 
сделать?

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО РЕЗуЛЬТАТА
Для того, чтобы быть более уверенным в своем продвижении к намеченному 

результату, предлагаем использовать специальный способ проектирования пози-
тивного результата.

Он используется для планирования (достижения) нового результата, т.е. мы 
строим образ желаемого результата и конкретные шаги для достижения. Вопро-
сы, которые могут быть проработаны с помощью данного способа: освоить про-
фессию, достичь высот в определенной профессиональной деятельности или 
выучить иностранный язык, решить конкретную конфликтную ситуации, делать 
зарядку и т.д. 

Первый шаг. 
Настрой на позитивный лад.
начнем с того, что настроимся на позитивный лад. Попробуйте подумать о 

себе, своих качествах с самой положительной стороны. Даже у тех качеств, кото-
рые кажутся не вполне положительными, постарайтесь найти позитивный смысл. 
например, агрессивность – это не только проявление жесткости, но и настойчи-
вость, умение постоять за себя. итак, вы – о-кей и можете претендовать на новые 
достижения. Вперед!

Второй шаг.
Построение образа желаемого результата.
сформулируйте позитивную для себя цель и опишите желаемый результат 

(без отрицания). начиная с этого шага, необходимо все делать письменно.
Цель должна быть привлекательна, понятна, конкретна. Вспомните о прият-

ном, помечтайте, подкрепите свои положительные эмоции.
этот способ имеет очень большую конкретику, нельзя перепутывать цель и 

средство. например, ставить цель «Быть счастливым» – это не для этого способа. 
а вот «Хочу получить водительские права к концу учебного года» – это то, что по-
дойдет для проработки с помощью данного способа.

Третий шаг.
Построение временной сетки.
нарисуйте временную сетку и разместите на ней основные шаги движения 

к желаемой цели. Точка 1 – сегодня (проставьте дату), точка 2 – будущее, когда 
новый результат уже достигнут (проставьте дату). рекомендуем брать отрезок 
не более года. например, закончить курсы по WEB-дизайну до …. затем разбейте 
движение к цели на конкретные шаги: выбрать место для обучения, решить во-
прос с оплатой курсов, пересмотреть свою нагрузку и график, чтобы можно было 
посещать занятия и т.д. Для каждого шага (нарисуйте их как ступеньки движения 
к конечной цели) проставьте дату его реализации.
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Можно рассмотреть вопрос, что привлекает других людей в этом. Очень важно 
на этом этапе выделять конкретные шаги движения к цели. 

 .2

 .1

четвёртый шаг.
Актуализация ресурсов.
задача – найти как можно больше ресурсов и обязательно найти специфиче-

ские ресурсы именно для достижения этой цели (был ли аналогичный опыт, есть 
ли какие-либо жизненные наблюдения, позволяющие судить о том, что вы може-
те успешно справиться). 

рисуем «солнышко ресурсов» (см. пример)

МОИ РЕСуРСы

знаю устройство автомобиля 
(занимался в кружке
«Юный водитель»)

знаю правила дорожного 
движения

Я очень внимательный
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Чем лучиков больше, тем солнце сильнее, активнее.
как еще могут звучать ресурсы:
«Могу идти на компромисс ради какого-то результата».
«Умею разбираться в логике другого, когда она выстроена по шагам».
если требуются финансовые затраты, то в качестве ресурсов должны быть 

просмотрены деньги.
Пятый шаг.
уточнение образа желаемого результата.
Уточнение параметров желаемого результата и одновременно позитивное 

программирование. Внутри этого шага делается несколько действий.
1.	как можно более подробно и убедительно опишите, как вы узнаете, что до-

стигли желаемого результата? 
2.	как можно более подробно и убедительно опишите, как окружающие узна-

ют, что вы достигли (достигла) желаемого результата 
3.	Докажите скептику, что вы достигли желаемого результата (здесь должна 

быть построена система аргументов, способных убедить глубоко сомневающихся)
4.	как о достижении вами желаемого результата могли бы узнать инопланетя-

не или кто-то, кто не умеет слышать и говорить (например, муха)?
шестой шаг.
Определение союзников для достижения желаемого результата.
рисуем солнышко «Мои союзники» (см. пример)

МОИ СОюЗНИКИ

Мои друзья

руководитель кружка 
«Юный водитель»

Мой знакомый (водитель 
автобуса)
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Седьмой шаг
Конкретизация шагов и действий.
Подробно опишите, что и когда вы будете делать. 
Восьмой шаг.
Проработка препятствий.
на данном шаге важно рассмотреть возможные препятствия, которые могут 

составлять угрозу для достижения запланированного результата. к ним могут от-
носиться: ваши определенные личностные качества (например, отсутствие долж-
ной настойчивости), ограниченность времени, недостаток материальных, средств, 
союзников, возможные неблагоприятные обстоятельства … Особенно не увлекай-
тесь, если особых препятствий нет, то специально выискивать их не надо.

Проработайте различные пути преодоления возможных препятствий, зафик-
сировав результаты вашей работы в таблице. 

Возможные препятствия Пути преодоления
1. …
2. …

Девятый шаг.
Подтверждение значимости достижения запланированного результата.
Вернитесь к поставленной цели. Ответьте для себя еще раз: вы действительно 

хотите добиться запланированного результата (дайте его точную и полную фор-
мулировку) _________________________. Обоснуйте, зачем вам это надо.

Десятый шаг.
Позитивный настрой на достижение результата.
Позитивные настрои могут выглядеть по-разному:
y несколько раз проговорите: «Да, я действительно хочу достичь …(укажите, 

что вы планируете достичь)». Достижение данного результата позволит мне …. 
(укажите как можно больше возможных выигрышей). «Я знаю, как достичь этого 
результата, я смогу это сделать!»

y запишите планируемый результат не менее 20 раз левой рукой.
y Представить себя на том этапе жизни, когда желаемый результат достиг-

нут.
y Мысленно посмотрите фильм о своей жизни, где есть два кадра – начальная и 

конечная точка, и потом погонять этот фильм несколько раз, более быстро и мед-
ленно.

этот способ можно использовать для построения профессионального проекта. 

ПРОЦЕДуРА ПРИНЯТИЯ ВЗВЕшЕННОГО РЕшЕНИЯ
Для принятия взвешенного решения необходимо выполнить ряд действий. 
1. Определение требований к будущей профессии.  
2. Определение значимости каждого из требований (оценка идет по 3-х балль-

ной шкале по степени важности для вас каждого требования):
3 балла – чрезвычайно важно,
2 балла – важно,
1 балл – относительно важно.
3. Оценка соответствия требованиям каждой из профессий (оценка идет по 3-х 

балльной шкале)
3 балла – профессия идеально соответствует требованию,
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2 балла – профессия частично отвечает требованию,
1 балл – профессия не отвечает требованию.
4. Определение самой подходящей профессии (по «весу») – см. таблицу ниже.

Таблица принятия решения 

Требования к профессии

зн
ач

им
ос

ть
 т

ре
бо

ва
ни

й Профессии 

М
ен

ед
ж

ер

ин
ж

ен
ер

-к
он

ст
ру

кт
ор

Пр
ог

ра
мм

ис
т 

Тв
ои

 в
ар

иа
нт

ы

Тв
ои

 в
ар

иа
нт

ы
 

Тв
ои

 в
ар

иа
нт

ы

«Материальный достаток»
«самостоятельность в работе»
«работа с информацией»
«Минимум общения в процессе работы»
и т.д.

Оценка соответствия требованиям
Оценка Х значимость 
сумма баллов

Схема изучения информации о выбранном учебном заведении для полу-
чения профессионального образования

запиши характеристики выбранного учебного заведения: 

Общие характеристики учебных заведений
характеристика вы-
бранного учебного 

заведения

к какому типу относится учебное заведение (ПУ, ПЛ, кол-
ледж, техникум, институт, университет и т.д.)
имеет ли учебное заведение лицензию и государственную 
аккредитацию
Оно является государственным или негосударственным
Обучение выбранной профессии ведется на бюджетной 
основе или на коммерческой
какой уровень образования можно получить в данном учеб-
ном заведении
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какие формы обучения представлены в учебном заведении 

Как называется в учебном заведении интересующая тебя 
специальность
имеются ли в учебном заведении подготовительные курсы
каковы условия приема в данное учебное заведение 
какие документы нужно предоставить в приемную комиссию
В какие сроки нужно подавать заявление
В какой форме проходят вступительные испытания
По каким предметам проводятся экзамены
Учитывает ли учебное заведение результаты Единого госу-
дарственного экзамена
Предполагает ли профессия ограничения по здоровью или 
требования к наличию определенных способностей  
какова продолжительность обучения
какова транспортная доступность этого учебного заведения
существует ли возможность проживания в общежитии
Проводит ли учебное заведение Дни открытых дверей или 
ярмарки учебных мест

учебный элемент 9. Завершающая рефлексия и подведение итогов
Цели: проведение итоговых размышлений и подведение итогов. 
Ключевые понятия: итоговая рефлексия готовность к сопровождению про-

фессионального самоопределения.
Необходимый материал: доска или флипчарт, листы бумаги, маркеры, кар-

точки для индивидуальной работы.
ход проведения занятия:
1. Каждый из участников записывает на карточке оценку собственной 

готовности к сопровождению профессионального самоопределения детей-
мигрантов по пятибалльной системе, а также обоснование данной оценки.

2. Индивидуальное заполнение анкеты обратной связи
Анкета обратной связи по итогам обучения 
Оцените, пожалуйста, по пятибалльной шкале (1 – минимальное значение, 5 – 

максимальное значение) ряд позиций, характеризующих проведенное обучение 
(поставьте ваши оценки в соответствующих графах) 

№ 
п/п

Перечень характеристик Оценка в 
баллах

1. актуальность и значимость обучения
2. Доступность (понятность) изложения материала
3. Практическая направленность материала (возможность ис-

пользования материала при осуществлении сопровождения 
профессионального самоопределения детей-мигрантов)

4. Форма проведения занятий
5. Уровень освоения содержания модуля 
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6. Что было наиболее ценным для вас при изучении модуля? (напишите)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

7. какие вопросы, связанные с сопровождения профессионального самоопреде-
ления детей-мигрантов, на ваш взгляд, требуют дополнительной проработки? 
(напишите) 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

3. Проведение обсуждения в мини-группах готовности к сопровождению 
профессионального самоопределения: что помогло повысить готовность, что 
необходимо освоить дополнительно?

4. Обобщение итогов обсуждений в мини-группах, составление общего 
списка того, что способствовало формированию и повышению готовности к 
осуществлению сопровождения профессионального самоопределения детей-
мигрантов. составление списка того, что необходимо освоить дополнительно.

5. Представление коллегам по группе личных методических копилок, ко-
торые подготовлены в ходе выполнения заданий для самостоятельной работы, 
обмен информацией копилок.

6. Выполнение упражнения «Машинка для сопровождения профессио-
нального самоопределения». Участники разбиваются на группы по 5-6 человек 
и в течение 10 минут готовят собственный творческий продукт «Машинка для 
сопровождения профессионального самоопределения» в форме мини-спектакля, 
живой скульптуры, коллажа и т.д. 

результаты представляются в общем круге, ведущий следит за тем, чтобы в 
обратной связи участники отметили те сильные моменты, которые удалось от-
разить в творческом продукте. Упражнение выполняет интегрирующую роль, оно 
позволяет также получить позитивный заряд для последующей работы.

Задания для самостоятельной работы:
1. Дополните свою методическую копилку, включив в нее материалы ваших 

коллег.
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ГЛАВА 5: МЕТОДИчЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ 
учАСТНИКОВ ПРОЕКТА

Методическое пояснение к главе 5
Вашему вниманию представлен комплекс методических разработок участни-

ков проекта из Педагогического колледжа №2 г. красноярска, направленных на 
решение проблем в психолого-педагогическом сопровождении детей и молодежи 
из семей мигрантов. 

Комплекс включает в себя:
1. Серию мастер-классов по темам «сопровождение детей из семей мигран-

тов в решении социально-эмоциональных проблем», «Практические аспекты 
психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения 
детей из семей мигрантов, «современные технологии работы с детьми младшего 
школьного возраста из семей мигрантов по преодолению коммуникативных ба-
рьеров», «Психолого-педагогические условия формирования профессиональной 
направленности детей старшего школьного возраста из семей мигрантов». 

Материалы каждого мастер-класса можно использовать при планировании от-
дельного мероприятия или скомпоновать содержание мастер-классов в последо-
вательную систему мероприятий.

2. Диагностический инструментарий по изучению проблем образователь-
ной адаптации детей из семей мигрантов и переселенцев: 

а) анкета для детей из семей мигрантов и переселенцев, обучающихся в об-
разовательном учреждении; 

б) анкета для родителей детей из семей мигрантов и переселенцев; 
в) анкета для специалистов, работающие над решением проблем образова-

тельной адаптации детей из семей мигрантов (классные руководители, воспита-
тели, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования, социальные 
работники и т.д.); 

г) паспорт класса для классного руководителя «Данные об учащихся из семей 
мигрантов и переселенцев в классе»;

д) аналитическая матрица для представителей администрации и руководства 
учреждений сферы образовании и социальной защиты, в которых находятся дети 
из семей мигрантов и переселенцев.

3. Сценарии упражнений и процедур, которые можно использовать при ор-
ганизации работы по образовательной адаптации детей из семей мигрантов как 
отдельно, так и в системе представленных мастер-классов.

4. Проектную методику «Общение без границ», разработанную и реали-
зованную студентами кГБОУ «красноярский педагогический колледж №2» в 
образовательных учреждениях г. красноярска. Материалы проекта помогут ор-
ганизовать в школе деятельность по преодолению детьми из семей мигрантов 
и их сверстниками коммуникативных и поведенческих барьеров в общении, по 
воспитанию толерантного отношения к представителям разных национально-
стей.

В целом, материалы комплекса можно использовать для подготовки специа-
листов сферы образования и социальной защиты для работы с такой категорией 
детей.

Особую благодарность составители комплекса выражают своим коллегам 
– экспертам Фонда «Новая Евразия», чьи идеи позволили преподавателям кол-
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леджа разработать методические материалы и представить их педагогической 
общественности:

– светенко Татьяне Владимировне, Фроловой светлане николаевне, Яковле-
вой елене николаевне (г. Псков);

– кузнецовой ирине Вениаминовне (г. Ярославль);
– рубецкой ирине евгеньевне (г. сочи);
– антоновой элле евгеньевне (г. сочи);
– авсараговой Тамаре кимовне (г. Владикавказ)
Название мастер-класса: сопровождение детей из семей мигрантов в реше-

нии социально-эмоциональных проблем. 
Место проведения: научно-практическая конференция «социальная адапта-

ция детей с особыми потребностями: теоретический и технологический аспекты», 
красноярск, 2008.

Целевая группа: учителя, педагоги дополнительного образования, педагоги-
психологи, социальные педагоги, специалисты по социальной работе.

Продолжительность: 100 минут 
Ведущие: казак е.В., куприянова е.Г., Терских М.с., Шмидт М.а.
Цель: овладение участниками мастер-класса приемами сопровождения детей 

из семей мигрантов в решении социально-эмоциональных проблем. 
Задачи:
1.	 ознакомление участников мастер-класса с приемами уточнения пред-

ставлений детей о содержании понятия «мигрант»;
2.	 ознакомление участников мастер-класса с приемами выделения детьми 

личностных качеств разных людей;
3.	 ознакомление участников мастер-класса с процедурами анализа лич-

ностных качеств разных людей;
4.	 ознакомление участников мастер-класса с приемами организации опыта 

проживания детьми эмоциональных состояний «свой» – «чужой».
ход:

№ Наименование, описание процедур
Материалы, 

необходимые 
для работы

Время 
(минуты)

1. Введение
1. Приветствие участников. Обозначение темы 
мастер – класса. актуализация проблемы:
в связи с актуальным социально-экономическим 
состоянием общества увеличилась интенсивность 
миграционных процессов. Меняя место житель-
ства, человек оказывается в новом для него стату-
се мигранта, что, по сути, означает необходимость 
освоения иной культурной реальности. Перед 
всеми членами семьи мигрантов актуализируется 
необходимость адаптации в новой социальной сре-
де. В более трудной ситуации оказывается ребенок. 
Попадая в образовательное учреждение, он стал-
кивается с необходимостью установления контак-
тов и выстраивания межличностных отношений со 
сверстниками, педагогами, и другими субъектами 
образовательного процесса. 

3
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зачастую они не готовы к диалогу с ребенком из 
семьи мигрантов. Вследствие этого выстраивание 
взаимодействия сопровождается возникновением 
у обеих сторон различного рода проблем, в част-
ности, социально-эмоциональных.
Образовательные учреждения обладают ресурса-
ми, которые могли бы способствовать решению 
социально-эмоциональных проблем детей из 
семей мигрантов.

2. Ведущий обращается к группе с вопросом:
«как другими словами можно назвать мигранта»? 
(ответы участников фиксируются ведущими. Один 
ведущий фиксирует положительные характеристи-
ки, другой – отрицательные).
3. анализ негативных характеристик
- с чем, по вашему мнению, связано такое отноше-
ние к мигранту?

Ватман – 2,
маркеры, скотч, 

ножницы/ 
магнитная 

доска, магниты

15

Вывод ведущих: 
таким образом, мы видим, что отношение к 
мигранту может быть представлено через две по-
зиции:
1. принятие и понимание;
2. настороженное (враждебное) отношение.
Мы выяснили, что вторая позиция возникает из-за 
незнания особенностей иной культуры, целей при-
езда человека, отношения мигрантов к культуре 
коренного населения и т.д., что способствует воз-
никновению негативных этнических стереотипов.
Вследствие настороженного (враждебного) отно-
шения к ребенку из семьи мигрантов, у него могут 
возникнуть социально-эмоциональные проблемы.
Мы предлагаем вашему вниманию некоторые 
приемы сопровождения детей из семей мигрантов 
в решении социально-эмоциональных проблем в 
условиях образовательного учреждения.

3

2. задание 1. «разные, но вместе»
1. Участникам предлагается набор карточек с изо-
бражением различных животных .
каждый участник выбирает одну карточку с 
животным согласно своему внутреннему сходству 
с ним. 
2. Участники объединяются по принципу выбора 
одних и тех же животных. 
3. Обсуждение в группе вопросов:
- «Что нас объединяет»?
- «какой я лев, что меня отличает от других по-
добных мне»?
4. Участники размещают выявленные качества на 
листе бумаге, оформленном в виде круга с сектора-
ми (см. приложение 1)
5. Предъявление группами результатов

карточки с 
животными, 
ватман – 5, 
маркеры, 
скотч 1, 

ножницы 3

3

10

10
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Вывод ведущих: каждый представитель группы 
животных уникален, но у всех есть общее. Также и 
в мире людей: каждый человек уникален, но у всех 
людей есть что-то общее, независимо от места про-
живания, национальности, вероисповедания.

3

3 задание 2. «То же самое и другое»
1. Группам участников предлагается стихотворе-
ние про выбранное животное (любое стихотворе-
ние о животном).
2. Группа выбирает из текста существенные харак-
теристики животных и определяет возможность 
проявления характеристики как в позитивном, так 
и в негативном варианте. 
3. Группа предъявляет результат обсуждения в 
виде устного сообщения.

Характеристики 
животных в 

стихах

10

10

Вывод ведущих: качества сами по себе нейтраль-
ны. Одно и то же качество в разных ситуациях мо-
жет проявляться как в негативном, так и позитив-
ном варианте. Можем ли мы говорить о том, что 
мигранты обладают лишь негативными характе-
ристиками? (Пауза для высказываний аудитории)

5

4. задание 3. «Мы-они»
1. В каждой группе животных вырабатывается по 
три правила взаимодействия, характерных для 
этих животных.
2. затем один представитель от группы вытягива-
ет карточку той группы, куда он пойдет.
3. задача представителя, находящегося в группе дру-
гих животных – узнать правила их взаимодействия 
через наблюдение и непосредственный контакт. 
4. Представители возвращаются в свою группу и 
рассказывают о том, что увидели. 
5. Группа обсуждает и представляет правила взаимо-
действия той группы, где находился их представитель
6. сравнение результатов, обсуждение:
ведущий задает каждой группе вопросы:
- «Что чувствовала группа, когда к ним пришел 
«чужой», т.е. мигрант»?
- «Что чувствовал представитель, находясь среди 
«чужих»»?

карточки с 
изображением 

животных

5

5

5

10

5. Общий вывод: данные приемы позволяют детям 
обнаружить, что каждый человек уникален, но все 
люди могут быть вместе, поскольку есть то, что 
их объединяет. Те характеристики, которые могут 
быть выделены, сами по себе нейтральны и при-
обретают негативный либо позитивный оттенок в 
зависимости от жизненных ситуаций. 
Данные приемы позволяют организовать опыт 
проживания детьми роли мигранта. Важно об-
ратить внимание детей на то, что каждый может 
оказаться в этой роли.

3
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Приложение 1.
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Название мастер-класса: практические аспекты психолого-педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения детей из семей мигрантов

Место проведения: региональная научно-практическая конференция,
посвященная 65-летию красноярского педагогического колледжа №2
«ребенок в пространстве современного детства».
Целевая группа: учителя, педагоги дополнительного образования, педагоги-

психологи, социальные педагоги, специалисты по социальной работе.
Формат мастер-класса: виртуальный.
Ведущие: куприянова е.Г., Терских М.с., Шмидт М.а., Якимова н.М.
Цель: ознакомление участников мастер-класса с приемами психолого-

педагогической диагностики профессионального самоопределения детей из се-
мей мигрантов. 

уВАЖАЕМыЕ учАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ!
Приглашаем вас к участию в мастер-классе по теме «Практические аспекты 

психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределе-
ния детей из семей мигрантов».

с каждым годом в красноярском крае увеличивается количество семей ми-
грантов. Дети из семей мигрантов требуют особого внимания со стороны специа-
листов. это обусловлено наличием языковых барьеров и этнических стереотипов 
в обществе в отношении мигрантов, дефицитом информации о нормах и прави-
лах социального взаимодействия у детей указанной категории. Данные трудно-
сти оказывают влияние на разные сферы жизни детей, в том числе, на их про-
фессиональное самоопределение. Деятельность специалистов по сопровождению 
профессионального самоопределения детей из семей мигрантов включает в себя 
следующие компоненты: психолого-педагогическая диагностика, ознакомление с 
миром профессий, создание условий для анализа внешних факторов выбора про-
фессиональной сферы, осознания детьми своих интересов, способностей с после-
дующим определением возможного спектра профессий.

В рамках мастер-класса мы обращаемся к психолого-педагогической диагно-
стике профессионального самоопределения детей из семей мигрантов. Предлага-
ем вам ознакомиться с методом и методиками, которые могут быть использованы 
воспитателями, социальными педагогами, классными руководителями, учителя-
ми, специалистами по социальной работе. 

Вашему вниманию предлагается алгоритм проведения занятия с элементами 
тренинга в рамках психолого-педагогической диагностики профессионального 
самоопределения детей из семей мигрантов. Мы рекомендуем придерживаться 
данной последовательности действий, однако их содержание может варьировать-
ся за счет выбора игр и упражнений, которые размещены внутри алгоритма.

1.	 Приветствие
2.	 Знакомство
3.	 Разминка
4.	 Психолого-педагогическая диагностика
5.	 Рефлексия
6.	 Завершение работы, прощание
1.	 Приветствие
Данная процедура предполагает:
	приветствие ведущим участников;
	актуализацию проблематики встречи;
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	озвучивание ведущим целей работы;
	настрой участников на активность.
создать необходимый настрой на работу помогут следующие упражнения:
  /смотри блок упражнений 1/
2.	 Знакомство
если участники группы не знакомы друг с другом, мы предлагаем использо-

вать следующие упражнения:
  / смотри блок упражнений 2/
3.	 Разминка
Данные упражнения позволяют участникам настроиться на работу. Также их 

можно использовать в качестве игровых процедур для отдыха.
  / смотри блок упражнений 3/
4.	 Психолого-педагогическая диагностика
Предложенные упражнения позволяют в игровой форме выявить возможно-

сти ребенка, его интересы и предпочтения, сделать их очевидными самому ре-
бенку и педагогу, что позволит простраивать дальнейшую работу в направлении 
профессиональной ориентации. 

  / смотри блок упражнений 4/
5.	 Рефлексия
на данном этапе работы участникам задаются аналитические вопросы, позво-

ляющие ребенку осознать собственные интересы, предпочтения, возможности 
выбора профессии.

6.	 Завершение работы, прощание
Данный этап занятия способствует закреплению установившихся между чле-

нами группы отношений, созданию чувства единения участников, позволяет ло-
гически завершить цикл процедур занятия.

  / смотри блок упражнений 5/
Вывод: полученные в ходе диагностики информация может быть использо-

вана при организации профориентационного сопровождения детей из семей ми-
грантов, построения и уточнения индивидуальной образовательной траектории 
ребенка. 
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речь, 2007.
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Приложение 1
Блок упражнений №1
ПРИВЕТСТВИЕ

Рукопожатие или поклон
Участники здороваются друг с другом, используя ритуалы приветствия, 
принятые в разных культурах.
-10 минут-
1.	 расскажите группе о жестах приветствия, принятых у разных наро дов. 

заранее предупредите участников о том, что они должны будут использовать эти 
ритуалы, представляясь друг другу. Вот несколько вариантов приветствия:

y объятие и троекратное лобызание поочередно в обе щеки (россия);
y легкий поклон со скрещенными на груди руками (китай);
y рукопожатие и поцелуй в обе щеки (Франция);
y легкий поклон, ладони сложены перед лбом (индия);
y легкий поклон, руки и ладони вытянуты по бокам (Япония);
y поцелуй в щеки, ладони лежат на предплечьях партнера (испания);
y	простое рукопожатие и взгляд в глаза (Германия);
мягкое рукопожатие обеими руками, касание только кончиками паль цев (Ма-

лайзия);
y потереться друг о друга носами (эскимосская традиция).
2. Предложите группе образовать круг. Один из участников начинает «круг 

знакомств»: выступает на середину и приветствует партнера, стоящего справа. 
Потом идет по часовой стрелке и поочередно при ветствует всех членов группы.

3. каждый раз участник должен приветствовать своего визави новым же-
стом. При этом он представляется, называя свое имя.

4. Во втором раунде в круг вступает другой участник, стоящий справа от 
первого, и т. д.

Примечания:
эта игра подходит для знакомства участников в поликультурных груп пах. В 

ходе ее поддерживается атмосфера толерантности, уважитель ное отношение 
друг к другу. кроме того, участникам наверняка будет интересно по-разному зна-
комиться с людьми. В конце упражнения можно провести краткий обмен впечат-
лениями.

Добрый день, шалом, салют!
Участники представляются и приветствуют друг друга на разных языках
-10 минут -
Подготовка:
Приготовьте для каждого участника карточку, где написано слово «здрав-

ствуйте» на разных языках. (Возможно, с помощью членов груп пы вы расширите 
список слов-приветствий.) если вы работаете с по ликультурной группой, то впи-
шите на карточку среди прочих приветствия, «родные» для участников.

1.	 Попросите участников начать игру, встав в круг.
1.	 Пройдите по кругу, держа в руках (или в шляпе) заготовленные кар точки, 

и пусть каждый вытащит, не глядя по одной.
2.	 Предложите членам группы прогуляться по комнате и при этом здо-

роваться с каждым встречным: сначала поприветствовать его, затем назвать соб-
ственное имя.

В заключение предложите участникам кратко обменяться впечатле ниями
Примечание:
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эта игра также очень подходит для поликультурных групп.
карточка участника игры «Добрый день, шалом, салют!»
италия: Bon giorno; 
Швеция: Gruezi; 
сШа: Hi; 
англия: Hello; 
Германия: Guten Tag;
испания: Buenos Dias; 
Гавайи: Aloha; 
Франция: Bonjours, Salut; 
Малайзия: Selamat datang; 
россия: здравствуй;
Чехия: Dobry den;
Польша: Dzien; 
израиль: Shalom; 
египет: Asalamu Aleikum;
Чероки (сШа): Schijou; 
Финляндия: Hyva paivaa;
Дания: Goddag; 
Турция: Marhaba.

Приложение 2
Блок упражнений №2
ЗНАКОМСТВО

Это мое имя
Участники поочередно называют свои имена и рассказывают о них.
- 20/30 минут -
1.	 Участники усаживаются в круг.
2.	 Предложите игроку, сидящему справа от вас, встать со стула и назвать 

как свое полное имя, так и имя, которым он хотел бы называться в груп пе. затем 
выступающий должен сообщить что-нибудь о своем имени. Он может, например, 
попытаться ответить на такие вопросы:

y Что означает моя фамилия?
y Откуда моя семья?
y нравится ли мне мое имя?
y знаю ли я, кто его для меня выбрал?
y знаю ли я, что означает мое имя?
y Хотел бы я, чтобы меня называли другим именем?
y кто еще в семье носил это имя?
каждый участник сам решает, что рассказать и как прокомментиро вать свой 

рассказ, однако выступающему необходимо уложиться в 2 ми нуты.
3.	 закончив говорить, выступающий снова садится на свое место. игра идет 

дальше по кругу против часовой стрелки.
Варианты:
y Выступающий встает в центр круга.
y Ведущий идет вместе с игроком по кругу и ведет разговор о его име ни.
y Выступающий выходит в круг и выбирает какого-нибудь участника, кото-

рому он хотел бы представиться. Он рассказывает ему о том, ка кие ассоциации 
вызывает у него собственное имя.
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Автопортрет
Основная цель этой игры – обратить внимание участников на уникальность 

каждой личности.
- 60 минут -
Материалы: 
Бумага, мелки (фломастеры, ручки, карандаши).
1.	 каждый игрок рисует автопортрет. При этом самые яркие черты лица 

(длинные ресницы, курносый нос, пухлые губы) намеренно преуве личиваются. 
При выполнении задания многие участники будут испы тывать затруднения. Объ-
ясните им, что рисунок не должен обладать фотографической точностью. созда-
вать живописный шедевр также не требуется. Ведущий может сам принять уча-
стие в игре. на выполне ние задания отводится 5 минут.

1.	 игроки не должны подсматривать друг за другом. картины не подпи-
сываются. В конце работы листы бумаги складываются вдвое.

2.	 соберите все рисунки в большую коробку. Предложите игрокам не гля дя 
вынуть один лист.

3.	 каждый игрок должен угадать, чей автопортрет он достал.
4.	 Все по очереди показывают рисунки и высказывают предположения о 

том, кто является их автором, делятся личными впечатлениями.
Примечания:
Обсуждение почти всегда проходит оживленно. Большую симпатию обычно 

вызывают те «художники», кто изображал себя, не приукра шивая. картины мож-
но развесить по стенам. это будет означать, что здесь каждого члена группы при-
нимают во всей его самобытности.

уникальность каждого
эта игра способствует созданию доверительных отношений в группе.
- 45 минут -
Подготовка:
игроки сидят по кругу, у каждого наготове бумага и карандаш.
1.	 акцентируйте внимание участников на том, что каждый человек не-

повторим, уникален. У всех свои особенности, жизненный опыт, при страстия и т. 
д. совокупность целого ряда факторов и создает неповторимую личность. Пусть 
сначала каждый игрок попытается охарактеризовать то, в чем он уникален. При-
ведите несколько приме ров:

y неожиданные факты (я – одна из тройни);
y интересная работа (я – пресс-секретарь организации «Гринпис»);
y кулинарные способности (я замечательно готовлю уху);
y интересный жизненный опыт (я прожил год в Берлине);
y особые награды (я уже десять раз получал золотую медаль за спортивные 

достижения);
y необычные умения (я – чревовещатель);
y особые интересы (я прекрасно разбираюсь в литературе русского зарубе-

жья).
2.	 Попросите участников написать на листе бумаги свои имена и приба вить 

новую необычную, интересную или просто важную характерис тику, которая под-
черкивает их индивидуальность. (Впоследствии эта информация может помочь 
вам в работе.)

3.	 соберите записи и прочтите их одну за другой. каждый раз делайте не-
большую паузу и предлагайте группе определить игрока, давшего себе такую ха-
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рактеристику. если попытки несколько раз не дают по ложительного результата, 
соответствующий игрок встает, тем самым давая понять, что речь идет о нем.

Панно
каждый участник приносит три личных вещи. В течение трех раундов из этих 

предметов составляется необычное панно
- 45 минут-
1.	 Объясните группе, что игра состоит из трех раундов и каждый из уча-

стников должен внести в игру свой вклад: какие-нибудь три вещи, которые ему 
необходимы и которые он обычно носит с собой.

1.	 игроки сидят на стульях по кругу. Один за другим они встают, выхо дят в 
середину круга, молча показывают один из трех принесенных предметов и кладут 
его на пол в середину круга. Порядок выхода иг роков произвольный: каждый сам 
решает, в какой момент и какой пред мет он выложит перед группой.

2.	 По окончании первого раунда все поднимаются со своих мест и рас-
сматривают составленное панно с разных позиций. затем каждый са дится на но-
вое место.

2.	 Второй и третий раунды проходят так же, как и первый. игроки до-
полняют панно с помощью других принесенных ими предметов. Пос ле каждого 
раунда в течение нескольких минут игроки рассматривают коллективный «ше-
девр».

3.	 В конце игры подводятся итоги. Предложите членам группы ответить на 
вопросы:

y какие связи возникают между предметами?
y как характеризует панно нашу группу?
y какие чувства я испытывал во время этой игры?
y как можно назвать панно?
y Что я хотел сказать группе с помощью предложенных мной предме тов?
как бы интерпретировал наш «шедевр» внешний наблюдатель?

Приложение 3
БЛОК уПРАЖНЕНИЙ №3
РАЗМИНКА

Выглядим комично
эта игра помогает участникам избавиться от страха скомпрометировать себя 

и показывает, как объединяет всеобщая неловкость.
- 20 минут -
Подготовка:
Отодвиньте столы и стулья в сторону и освободите место для игры. если на 

улице хорошая погода и неподалеку есть травяная площадка или лужайка, лучше 
провести игру на свежем воздухе. В любом слу чае единственное условие для этой 
игры – чтобы каждый мог сво бодно пройти по прямой как минимум 10 м.

1.	 Попросите играющих забыть о грации и элегантности и пройти 10м один 
за другим, приложив все силы к тому, чтобы выглядеть комично и даже безумно. 
Можно изображать необычных людей, героев кино фильмов и т. п. Чем более при-
чудливым и гротескным будет изобра жаемый персонаж, тем лучше. Пусть тот или 
иной игрок попробует пройти, как:

y звонарь с колокольни нотр-Дам;
y годовалый ребенок;
y робот;
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● деревенский дурачок;
● супермодель с мировым именем;
● марширующий солдат;
● человек с избыточным весом в сто килограммов;
● граф Дракула;
● неряха и т. д.
2.	 Пока участники, дефилируя поодиночке, демонстрируют глубокое зна-

ние человеческих недостатков, особенностей и причуд, публика дол жна вооду-
шевлять и подбадривать их.

3.	 когда одиночные проходы по «подиуму» будут закончены, наступает 
очередь пар... затем комичный «карнавал» продолжают группы из трех человек. В 
конце игры вся группа объединяется в общем параде гро теска. После этого игро-
ки награждают друг друга бешеными аплодис ментами и радостными улыбками.

Однажды в автобусе
Подвижная и веселая разминка. Может применяться в лю бой части тренинга 

или после обеда. способствует повышению групповой динамики.
- 35 минут-
Тренер делит участников на две группы и просит стать в два круга, лицом друг 

к другу, образуя вне шний и наружный круги.
«Внутренний круг – это «билетики», а наружный – «пас сажиры». каждый 

пассажир имеет только «свой» билетик, стоящий напротив него. В центре стоит 
«заяц»-безбилетник».

если число участников четное, тренер может сам исполнять роль «зайца».
«По команде «Поехали» круги начинают вращаться в про тивоположные сто-

роны.
По команде «контролер» пассажиры начинают искать свои билетики, о «заяц» 

имеет право поймать любой «билетик». Пассажир, оставшийся без билета, стано-
вится «зайцем»».

игру можно усложнить, задав условие: участники упражнения должны играть 
молча.

Карибский кризис
разминка напоминает военные действия в карибском бас сейне, но, тем не ме-

нее, она пользуется популярностью на тренингах.
- 15 минут-
Тренер делит группу на две подгруппы.
«Первая группа, вы – надводные корабли. Ваша задача – пройти через поме-

щение от этой стены до этой. При движе нии вы издаете звук, напоминающий 
звук мотора. При попада нии в вас торпеды (бумажного мячика) вы выбываете из 
игры.

Вторая группа, вы – подводные лодки. вы охраняете эту акваторию (помеще-
ние). вы стоите на одном месте с закрытыми (завязанными) глазами, и у вас в 
руках две торпеды (бумажные мячики). Ваша задача – не пропустить надвод ные 
корабли».

есть много сценариев этой разминки, например: подводные лодки стоят в ли-
нию на расстоянии вы тянутых рук и руками пытаются задеть «проплывающие» 
между ними надводные корабли.
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Разведчик
Упражнения на развитие наблюдательности и изобретательности участников 

тренинга.
- 20 минут-
Тренер приглашает добровольца, а остальную группу просит встать в шеренгу. 

«Прошу всех принять какую-нибудь произвольную позу, изоб разить какой-нибудь 
жест и замереть в этом положении».

затем тренер инструктирует добровольца:
«Вы разведчик, ваша задача – сфотографировать и запом нить обстановку, 

внешний вид, позы и порядок стоящих учас тников. У вас есть две минуты. Теперь 
я попрошу вас выйти в соседнюю комнату».

Тренер дает группе десять секунд для изменения позы и своего внешнего 
вида, затем приглашает «раз ведчика» и просит его найти изменения и восстано-
вить картину, которую он должен был запомнить.

шире круг
Веселая, активная разминка. Много движения. развивает ловкость и скорость 

реакции.
- 10 минут-
Тренер выбирает из участников двоих, самых высоких:
«станьте лицом к лицу и возьмитесь за руки. ваши руки образовали круг. вы 

должны поймать в этот круг любого из участников. Пойманный становится еще 
одним сектором круга. следующего вы ловите уже втроем, затем вчетвером и так 

далее. задача– поймать в круг всех участников тренинга. Те, кто еще не пойман, 
могут передвигаться только в задан ных пределах («тренеру необходимо заранее 
обозначить границы, в которых возможно движение участников)».

Вряд ли стоит проводить эту разминку более одного раза.
Пространство для игры должно быть достаточно большим, в зависимости от 

размеров группы.
Треуголка

разминка очень простая, нацелена на поднятие настроение, тренирует внима-
ние участников.

- 10 минут-
Тренер выдает инструкцию. Делает он это медлен но и доходчиво, так, чтобы 

поняли все.
«наверняка каждый из нас хоть раз в жизни мечтал стать наполеоном. Все 

помнят, что любимый головной убор наполе она – треуголка. сейчас мы с вами 
хором произнесем знамени тую фразу: «на голове у меня треуголка. Треуголка на 
голове у меня. а если не треуголка, то голова не моя». затем мы по степенно будем 
заменять слова жестами. При этом сами сло ва произносить нельзя. Вместо слова 
«голова» нужно хлопнуть себя по голове. Вместо «меня, моя» – показать на себя. 
Вмес то слова «треуголка» выбрасываются три пальца, а затем выставляется впе-
ред локоть (инструкцию тренер иллюст рирует жестами).

Фраза произносится сначала словами, затем одно слово за меняем жестом, по-
том два, три слова».

Темп должен быть достаточно быстрым. заканчи вается разминка, когда груп-
па без запинки справля ется с фразой, почти целиком состоящей из жестов.

Невидимый предмет
разминка в легкой и непринужденной форме помогает ак тивизировать твор-

ческие способности участников, тренирует воображение и внимание.
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- 15 минут-
«Прошу всех участников стать в круг. сейчас я шепну на ухо стоящему справа 

от меня название какого-нибудь предме та. Ваша задача – передать этот вообра-
жаемый предмет по кругу. Передавать нужно каждый раз другим способом. раз-
говаривать при этом нельзя. Постарайтесь передать «пред мет» так, чтобы при-
нимающий его понял, что именно вы ему передали. когда «предмет» попадет к 
стоящему слева от меня, он должен сказать, что ему передали. стоящий справа от 
меня скажет, что я шепнул ему на ухо».

Можно, если позволяет время, повторить размин ку несколько раз, добиваясь 
большей точности в пе редаче информации.

КВН
разминка направлена на усиление мозговой активности, поиск нестандартных 

решений, дает установку на коллектив ную работу.
- 10 минут-
Для проведения разминки понадобятся часы с се кундомером и мячик.
«Вы – команда кВн. Ваша задача – представиться зри телям, затратив как мож-

но меньше времени. При этом каж дый из вас должен подбросить мяч – назвать 
свое имя – пой мать мяч. Время будет общим для всей команды».

Группа пытается выполнить задание, тренер засе кает время, сообщает резуль-
тат, предлагает провести еще один раунд, дает достаточно времени на обсуж дение 
методики. если группа долго не доходит до правильного ответа, тренер дает еще 
одну вводную:

«Ваши коллеги на прошлом семинаре справились с этой за дачей за одну се-
кунду».

Группа должна дойти до следующего решения: все встают тесно в круг, соеди-
няют ладони вместе, под брасывают мяч, одновременно называют свои име на, ло-
вят мяч.

Приложение 4
БЛОК уПРАЖНЕНИЙ №4
ПСИхОЛОГО-ПЕДАГОГИчЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА

Рисую себя
Позволяет участникам осознать собственные индивидуальные особенности,
 готовность к самостоятельной профессиональной деятельности.
- 40 минут-
Участникам предлагается разделить лист на две равные части. на первой ча-

сти вверху надписывают «Я – в настоящем», а на второй – «Я в будущем». Участ-
никам предстоит нарисовать себя сначала в настоящем, а потом в будущем. затем 
нужно подумать и написать около рисунка «Я в будущем» те изменения, которые 
произойдут (не только внешние, но и качества, которыми будут обладать). созда-
ние одного рисунка займет 10 минут. Выставка в просмотр работ – 20 минут. 

Обсуждение: по желанию участники могут рассказать, какими они увидели 
себя в настоящем и будущем и какие с ними произойдут изменения. Чего ждать от 
себя за пределами учебного заведения?

Мечтатель, критик, реалист...
Позволяет участникам выявить профессиональные планы и продумать пути 

их реализации.
- 90 минут-
каждый участник ведет монолог с трех позиций, пробуя перевести мечту в 
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реальные возможности. например: а) мечтатель: «Я мечтаю достигнуть...» б) кри-
тик: «а что ты для этого делаешь?» в) реалист: «Я могу...»

Обсуждение: какие цели были озвучены? какая из позиций была ярче? В ка-
ком образе было наиболее комфортно? Все ли мечты были связаны с будущей 
профессией?

Автопортрет
Упражнение направлено на составление подробной психологической самоха-

рактеристики участником. 
- 30 минут-
каждый участник в течение 5-7 минут должен со ставить подробную психоло-

гическую самохарактеристи ку, включающую не менее 10-12 признаков. но в ха-
рактеристике не должно быть внешних примет, по кото рым можно сразу узнать 
описываемого человека. на пример, самому маленькому по росту в данной группе 
нельзя писать «Мне доставляет много переживаний мой маленький рост».

это должно быть психологическое описание вашего характера, ваших привя-
занностей, взглядов на мир, на взаимоотношения людей и т. д. После написания 
ха рактеристик участники сдают их ведущему (или одно му из членов группы), ко-
торый, перемешав листы, начи нает зачитывать «автопортреты».

Остальные члены группы должны по тексту узнать автора. Члены группы 
вправе вносить коррективы в автопортрет участника, например добавить не-
сколько штрихов к особенностям его характера, которые они увидели во время 
занятий.

комментарий:
ведущему целесообразно приготовить для этого уп ражнения стандартную бу-

магу, чтобы у всех участни ков были одинаковые листы для написания психологи-
ческого автопортрета. работу над автопортретами луч ше проводить на фоне му-
зыкального сопровождения.

Как мне это здорово удается!
Упражнение направлено на осознание участником своих возможностей для ис-

пользования их в профессии.
-20 минут-
Ведущий предлагает участникам: «Встаньте, пожалуйста, со стула и расска-

жите группе о каком-либо деле, которое вам особенно удается. затем расскажите, 
когда это у вас начало получаться, о ваших чувствах по этому поводу».

Обсуждение:  «Что вы чувствовали, когда говорили сами и когда слушали дру-
гих? Чей рассказ вас особенно затронул? как вы думаете, почему?»

комментарий:
обычно участники начинают говорить о каких-либо «пред метных» успехах – в 

приготовлении пищи, ремонте и т. п. Тренер и ко-тренер специально подкрепляют 
рассказы о межлично стных умениях.

Мое будущее
Упражнение является дополнением предыдущего и направлено на прорисов-

ку будущего.
- 50 минут-
каждому участнику предлагается прописать свое будущее, обозначив ожидае-

мые жизненные события, которые для него значимы, начиная с настоящего мо-
мента и до самых последних осознаваемых им дней жизни.

Время на выполнение упражнения – 10–15 минут. По окончании этого време-
ни ведущий предлагает ка ждому участнику мысленно перенестись на каждый от-
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меченный им этап жизни и ответить себе на вопрос «Все ли его устраивает в этом 
будущем?». При необхо димости он может внести дополнения и изменения, на что 
дается еще 5–10 минут.

По окончании каждому участнику (по кругу) пред лагается рассказать группе 
о своих жизненных целях и планах на будущее. Остальные участники могут зада-
вать вопросы на понимание и прояснение.

Пояснение: задача ведущего консультировать участников при возникновении 
у них вопросов. При необходимости ведущий может слегка проблематизировать 
жизненные цели участников вопросами, например: «Хорошо, пред ставь, что ты 
уже этого достиг, что ты будешь делать дальше?»; «как ты считаешь, ради этого 
стоит прожить жизнь?» и т. п. При этом вопросы должны задаваться ведущим в 
предельно доброжелательной форме.

Мои сильные стороны
Упражнение направлено на актуализацию участником его личностных ресурсов.
- 30 минут-
Ведущий предлагает каждому участнику составить список его безусловно цен-

ных качеств. В него можно внести какие-то из перечисленных ниже пунктов:
y Я хороший друг.
y Я достиг кое-чего в жизни.
y Я помогаю людям.
y Я хочу добиться успеха.
y Я признаю свои ошибки.
y Я стараюсь не совершать больше ошибок, которые делал прежде.
y Я стараюсь жить в нравственной чистоте и быть до брым к людям.
y Я довольно привлекателен.
y Я талантлив в некоторых областях.
y Я стал лучше понимать себя.
По окончании участники зачитывают написанные ими качества.
Пояснение: обсуждение качеств не проводится. В трудные ми нуты жизни каж-

дый из участников сможет вспомнить об этих качествах для того, чтобы поддер-
жать себя.

четыре квадрата
Благодаря этому упражнению можно проанализировать свои личностные осо-

бенности, сделать шаг на пути форми рования положительного отношения к себе 
и принятия себя. кроме того, оно способствует развитию и поддержанию толе-
рантных отношений с окружающими.

- 45 минут-
Участникам группы предлагается следующая инструкция: «Возьмите лист 

бумаги и разделите его на четыре ква драта. В углу каждого квадрата поставьте 
цифры 1, 2, 3, 4. (Ве дущий показывает свой лист, разделенный на четыре части с 
пронумерованными квадратами.)

Теперь в квадрате 1 напишите пять ваших качеств, которые вам нравятся и ко-
торые вы считаете положительными. Можно назвать качества одним словом, на-
пример «находчивый», «надежный». а можно описать их несколькими словами, на-
пример, «умею по-настоящему дружить», «всегда довожу начатое дело до конца».

После того как задание выполнено, тренер предлагает: «Теперь заполните ква-
драт 3: напишите в нем пять ваших качеств, которые вам не нравятся, которые 
вы считаете негативными. вы можете писать совершенно искренне, если вы не 
захотите, никто не узнает о том, что вы написали».
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После того как заполнен квадрат 3, тренер предлагает: «Теперь внимательно 
посмотрите на качества, которые вы записали в квадрате 3, и переформулируйте 
их так, чтобы они стали выглядеть как положительные. Для этого вы мо жете пред-
ставить, как эти качества назвал бы человек, ко торый вас очень любит и которому 
в вас нравится все. запишите переформулированные качества в квадрате 2».

После того как заполнен квадрат 2, тренер предлагает: «Теперь представьте, 
что вас кто-то очень не любит и поэтому даже ваши положительные качества он 
воспринимает как отрицательные. Посмотрите на качества, записанные в квадра-
те 1, переформулируйте их в негативные (с точки зрения вашего врага) и запиши-
те в квадрате 4».

После того как все квадраты заполнены, тренер предлагает: «а теперь при-
кройте ладонью квадраты 3 и 4, и посмотрите на квадраты 1 и 2. Видите, какой 
замечательный человек получился! 

Теперь, наоборот, закройте ладонью квадраты 1 и 2, и посмотрите на квадраты 
3 и 4. Жуткая картина! с таким человеком никто не захочет общаться.

а теперь посмотрите в целом на свой лист. Ведь на самом деле вы описали одни 
и те же качества. это все вы. Только с двух точек зрения: с точки зрения друга и с 
точки зрения врага.

нарисуйте на пересечении квадратов круг и напишите в нем крупную букву 
«Я».

иногда участники испытывают затруднения при переформулировании своих 
качеств. нужно предоставить им возможность обратиться за помощью к тренеру 
или к груп пе в целом (в этом случае процесс может стать увлекательной трени-
ровкой для всей группы).

Обсуждение может касаться того, какие качества было проще анализировать 
и переформулировывать, положительные или отрицательные, в каких ситуациях 
может приго диться этот навык.

Тренер может предложить участникам проанализировать по той же схеме 
своих оппонентов по потенциальному или уже разгоревшемуся конфликту. Такой 
подход к «противни ку» помогает найти в нем позитивные качества и иногда ме-
няет отношение к нему, минимизируя риск конфликтно го развития событий. По-
лезным может оказаться и анализ своих качеств с точки зрения оппонента.

Победи своего дракона!
Упражнение направлено на осознание участником особенностей своего харак-

тера, причин отрицатель ных эмоций и конфликтов. это символическая победа 
над особенностями своего характера, часто создающими отрицательные эмоции, 
проблемы и конфликты.

- 90 минут-
Ведущий произносит: почти у каждого есть свой дракон, выращенный в до-

машних услови ях: это те особенности характера и поведения, которые мешают 
нам жить, но мы к ним привыкли и не замечаем их.

В один прекрасный день почти каждый решает убить дракона. но потом ока-
зывается, что на месте отрубленной головы вырастает другая, вторая, третья. Мы 
привыкли жить со своими драконами, хотя они по стоянно портят нашу жизнь и 
жизнь близких нам людей.

Предлагается здесь или дома нарисовать своего дракона, назвать его целиком 
и каждую голову в отдельности.

затем придумать историю о победе над своим драконом. единствен ное усло-
вие – герой должен действовать как человек, уверенный в себе.
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Возможный сценарий: появление дракона и причины его появления, при-
нятие решения о битве с драконом, сбор вооружения, путь к драко ну, встреча с 
волшебником, дары волшебника, препятствия, враги, дру зья и помощники, вызов 
дракона на бой, условия битвы, битва, победа, возвращение героя, чествование 
героя, результат победы.

Домашнее задание участникам:
нарисуйте иллюстрации к битве со своим драконом и опишите ос новные осо-

бенности этой битвы в «Дневник».

Приложение 5
БЛОК уПРАЖНЕНИЙ №5
ПРОщАНИЕ

Рукопожатие
Упражнение помогает закрепить положительные эмоции сбросить напряже-

ние.
- 10 минут-
Ведущий сообщает участникам группы: «Мы все сегодня плодотворно порабо-

тали и все заслужили благодарность друг друга. Пока я считаю до пяти, вы долж-
ны успеть поблагодарить друг друга рукопожатием».

Ведущий считает до четырех интенсивно, затем за медляет счет («...четыре с 
четвертью, четыре с поло виной, четыре...»), для того, чтобы все участники ус пели 
поблагодарить друг друга.

Порадуй соседей
Творческая упражнение, оставляет много положительных эмо ций. Желатель-

но проводить эту разминку в заключение тренин га или на второй день, когда 
участники уже сдружились.

- 10 минут-
инструкция ведущего: «Передавайте этот маркер (мячик) по кругу. По моему 

сиг налу – остановка. Тот, у кого в руках останется предмет, дол жен порадовать 
(сделать комплимент, сплясать, спеть песню и т. п.) соседей, сидящих справа и сле-
ва. но повторяться нельзя».

В заключение ведущий должен сам взять предмет и всех порадовать, поблаго-
дарить за активную рабо ту и т. д.

Аплодисменты, аплодисменты
это упражнение обычно проводится в конце тренинга. способствует созданию 

эмоционального на строя, дает участникам возможность обменяться чувствами.
- 5 минут-
Тренер предлагает участникам поаплодировать са мим себе:
«Делать это мы будем так. станьте в круг. Выберите че ловека, который каким-

либо образом проявил себя в сего дняшнем тренинге, и это важно именно для вас. 
В общем, вы именно ему желаете поаплодировать. начинающий первым подходит 
к выбранному человеку и аплодирует ему. Тот, кому аплодировали, будет вторым. 
затем первый вместе со вто рым подходит к тому, которого выбрал второй, и они 
вместе аплодируют этому человеку. затем втроем аплодируют тому, которого вы-
брал третий, и т. д. В итоге тот, кто остался последним, получает аплодисменты 
всей группы. Пожалуйста, начинаем».

По времени разминка не лимитирована, но боль ше одного раза проводить ее 
не имеет смысла. Веду щему также важно следить, чтобы аплодисменты не затя-
гивались.
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что нас объединяет?
Упражнение отлично подходит для завершения тренинга, закрепляет устано-

вившиеся между членами группы отношения, создает чувство единения.
- 10 минут-
Для проведения упражнения понадобится мячик. Ведущий сообщает участни-

кам: «закончился наш учебный день. Все мы хорошо поработа ли. Лучше узнали 
друг друга. Посмотрите на нашу группу. сколь ко в нас общего? Что объединяет 
нас всех и каждого из нас с другими? Тот, у кого в руках окажется мяч, должен 
выбрать любого из группы (кроме того, от кого он получил этот мяч), кинуть ему 
мяч и сказать: «нас с тобой объединяет...» и на звать тот признак, который может 
быть общим для них. По лучивший мяч, если он согласен с услышанной фразой, 
должен ответить: «Отлично». В противном случае: «Я подумаю». Те перь он, в свою 
очередь, должен кинуть мяч другому участнику группы с той же фразой».

Тренер сам начинает разминку, следит, чтобы каж дый принял в ней участие.
упражнение «чемодан в дорогу»

Упражнение позволяет создать условия для подведения итогов работы каждо-
го участника, получение обратной связи от группы.

- 45 минут-
Ведущий предлагает участникам собрать багаж в дорогу каждому из при-

сутствующих. Один человек выходит из аудитории, остальные на листах бумаги 
пишут те качества и умения, которые человеку пригодятся в дальнейшем. По его 
возвращении листы бумаги передаются участнику, он зачитывает перечень, зада-
ет вопросы, может получить комментарии остальных участников процедуры. 

Приложение 6
Автор анкеты: Шмидт Мария александровна, преподаватель кГБОУ сПО 

«красноярский педагогический колледж №2»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
анкета «Профессиональные мотивы, интересы, склонности (способно-

сти)» помогает определить сформированность компонентов профессиональной 
направленности учащихся. Профессиональная направленность характеризуется 
избирательным отношением к профессии, т.е. профессиональными интересами, 
профессионально-важными качествами личности. В понятии профессиональная 
направленность выделяются: интерес к конкретной профессии, деятельность в 
соответствующем направлении и склонность к этому виду деятельности. ее ха-
рактеризует также отношение их к проблемам выбора профессии, ближайшие 
намерения, мотивы выбора. При составлении анкеты, мы обращались к таким 
компонентам профессиональной направленности как: мотивы (внешние, вну-
тренние), способности, склонности, интересы, ценностные ориентации.

анкета состоит из 29 вопросов и учитывает гендерные аспекты респондентов, 
ориентирована на студентов, осваивающих разные специальности, но ее исполь-
зование возможно на любой возрастной категории детей старше 15 лет.

Для того чтобы предупредить быструю утомляемость респондентов и предот-
вратить недостоверность результатов нами были выбраны различные комбина-
ции вопросов: открытые, закрытые, полуоткрытые (студентам предоставлялась 
возможность выбрать ответ, но и предложить, по возможности, собственный ва-
риант ответа); вопросы, направленные на саморефлексию; вопросы-наборы, ко-
торые позволят уточнить ответы на предыдущие вопросы анкеты. 
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АНКЕТА «ПРОФЕССИОНАЛЬНыЕ МОТИВы, ИНТЕРЕСы, СКЛОННОСТИ 
(СПОСОБНОСТИ)»
Уважаемый …! Предлагаем вам принять участие в исследовании по изучению 

уровня профессиональной направленности разной половой принадлежности. 
Просим вас ответить на вопросы анкеты с целью выявления интересов, склонно-
стей и мотивов выбора профессии, которую вы осваиваете. ваши ответы помогут 
совершенствованию процесса развития профессиональной направленности у бу-
дущих специалистов.

Инструкция: Отвечая на вопросы, обведите букву подходящего вам варианта 
ответа (их может быть несколько). если ни один из предложенных вариантов не 
подходит, допишите, пожалуйста, свой ответ.

y	Название учреждения, в котором вы обучаетесь ______________________________,
y	Специальность (профессия), которую вы осваиваете ____________________, 

курс ___________, пол Жен. МУЖ. (нужное подчеркнуть)
y	что способствовало вашему выбору специальности?
1.	 желание реализовать личные склонности и интересы к профессии;
2.	 желание помочь детям и взрослым в трудной жизненной ситуации;
3.	 желание получать удовольствие от работы;
4.	 понравилось название специальности (профессии);
5.	 неудачное поступление в другое учебное заведение;
6.	 по совету близких людей (родители, бабушки, тети, учитель);
7.	на поступлении настояли близкие родственники (мама, папа, бабушка и т.д.);
8.	 желание продолжить династию в семье;
9.	 нравится быть в центре внимания;
10.	 что-то другое __________________________________________________________________________
y	что привлекает вас в профессии? Какие возможности:
1.	 работать с людьми (нравится общение, взаимодействие);
2.	 быть нужным и важным для кого-то;
3.	 быть организатором различных видов деятельности;
4.	 иметь множество социальных связей;
5.	 проявлять творческие способности;
6.	 постоянного движения, активности;
7.	 составления анкет, характеристик;
8.	 разработки и проведения различного уровня мероприятий;
9.	 работать в большом (специфично женском) коллективе;
10.	 работать в большом (специфично мужском) коллективе;
11.	 работать с документами разного уровня;
12.	 работать с техникой, различными механизмами;
13.	 решать задачи, головоломки, ребусы;
14.	 хорошо выглядеть, быть постоянно на виду;
15.	 быть наставником, учить, руководить;
16.	 постоянной смены видов деятельности;
17.	 быть примером для других;
18.	 самостоятельно планировать деятельность;
19.	 другое ________________________________________________________________________________.
y	Интересна ли вам профессия, которой вы обучаетесь?
1.	 да, интересна;
2.	 нет, не интересна;
3.	 затрудняюсь ответить.
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y	Вам интересна профессия потому что:
1.	  интересно преподают дисциплины;
2.	  узнаёшь много нового и нужного для жизни;
3.	  нравится работать на практике;
4.	  интересно наблюдать за работой специалистов на практике;
5.	  это мое призвание;
6.	 большое разнообразие ярких и интересных видов деятельности;
7.	 другое _______________________________________________________________________________.
y	С чем связана для вас потеря интереса к профессии?
1.	 было изначально неинтересно;
2.	 много новых трудных и не интересных дисциплин;
3.	 приходится много готовиться к занятиям, читать литературу;
4.	 мало практического опыта;
5.	 непрестижность профессии;
6.	 переполненность специалистов на рынке труда;
7.	 отсутствие перспективы роста и самореализации;
8.	 не хватает времени на любимую внеаудиторную деятельность;
9.	 не увидел возможности своей профессии;
10.	 увидел негативное отношение преподавателей к профессии на практике;
11.	  не смог реализовать свои профессиональные способности;
12.	 постоянно приходится быть внимательным;
13.	  постоянно приходится быть на виду;
14.	 другое ________________________________________________________________________________.
y	Изменилось ли ваше отношение к профессии в процессе обучения?
1.	 да, изменилось в лучшую сторону;
2.	 да, изменилось – стало неинтересно;
3.	 нет, не изменилось;
4.	 затрудняюсь ответить.
y	С чем связано изменение вашего отношения к профессии в лучшую сторону?
1.	 было изначально интересно;
2.	 возможность быть в центре внимания;
3.	 хвалят преподаватели за инициативность;
4.	 моими талантами восхищаются;
5.	 научился планировать время и деятельность;
6.	 увидел множество возможностей своей профессии;
7.	 увидел возможности карьерного роста;
8.	 возможность самореализации;
9.	 убедился в значимости профессии;
10.	 реализовал свои профессиональные способности;
11.	 возможность применять знания по специальности в повседневной жизни;
12.	 возможность взаимодействовать с интересными людьми и специалистами;
13.	 другое _______________________________________________________________________________.
y	что, на ваш взгляд, является важным в профессиональной деятельно-

сти, подготовку к которой вы получаете? Проранжируйте утверждения по 
степени важности (от самого важного к менее важному):

Ранг В профессиональной деятельности важно:
Знать:

специфику профессиональной деятельности
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уметь:

находить выходы из трудных ситуаций
планировать рабочее время
творчески относиться к профессиональной деятельности
с долей критичности, но в целом позитивно относится к нововведе-
ниям
адекватно ситуации использовать стили общения с коллегами, кли-
ентами

Обладать: 

профессиональными компетенциями
профессиональными и личностными качествами в рамках получаемой 
профессии
дополнительными компетенциями, для успешной реализации себя в 
проф. деятельности
сдержанностью, терпением

Быть:
ответственным в работе
тактичным в работе с коллегами и клиентами
коммуникабельным
мобильным 
целеустремленным
пунктуальным, аккуратным в работе

Стремиться:
к карьерному росту
к повышению профессиональной квалификации

Достичь:
уважения коллектива
признания в профессиональном сообществе
профессионального мастерства в выбранной профессии

y	Планируете ли вы работать по специальности?
1.	 да, обязательно пойду работать по профессии;
2.	 да, первое время буду работать по специальности, вдруг понравится;
3.	 ещё не решил(а);
4.	 нет, не планирую.
y	Если вы планируете работать по специальности, то что вас привлекает в 

профессии:
1.	 планирование и осуществление встреч с разными людьми;
2.	 работа с техникой, документами;
3.	 наличие перспектив карьерного роста;
4.	 престижность профессии на рынке труда;
5.	 ощущение собственной конкурентоспособности;
6.	 достаточное материальное вознаграждение;
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7.	 демонстрация специальных знаний, умений, навыков;
8.	 реализация коммуникативных навыков;
9.	 возможность реализовать себя как специалиста в данной области;
10.	востребованность профессии за рубежом;
11.	другое _________________________________________________________________________________.
y		Если вы не собираетесь работать по специальности, то с чем это связано?
1.	 низкая материальная обеспеченность в будущем;
2.	 отсутствие перспективы роста;
3.	 отсутствие желания обучаться по данной специальности;
4.	 отсутствие интеллектуального удовлетворения;
5.	 несоответствие ожиданий от профессии с действительностью;
6.	 непрестижность профессии;
7.	  перенасыщение специальности на рынке труда;
8.	 ощущение собственной неконкурентоспособности;
9.	 есть иная приоритетная сфера деятельности (укажите какая _________________

__________________________________________________________________________________________________).
y	Обозначьте (подчеркните) какими важными профессионально-

личностными качествами и умениями вы обладаете, обучаясь специальности?
 

№ 
п/п

Профессионально-личностные 
качества

№ 
п/п Профессиональные умения

1 аккуратность, пунктуальность 1 вести документацию; держать в по-
рядке рабочий стол

2 доброта, толерантность, отзывчи-
вость

2 расположить к себе клиента 
(коллег, детей, родителей, админи-
страцию); встать на место другого; 
помочь в трудной ситуации; под-
держать

3 коммуникабельность, дружелюбие, 
открытость

3 эффективно взаимодействовать с 
окружающими (клиенты, дети, кол-
леги, родители, администрация)

4 организованность, мобильность, 
целеустремленность

4 принимать нововведения и измене-
ния в тех или иных направлениях 
профессиональной деятельности, 
строить планы на совершенствова-
ние проф.деятельности

5 честность, тактичность, вежливость 5 адекватно ситуации использовать 
различные стили общения

6 требовательность, ответственность 6 решать профессиональные задачи, 
ситуации; убеждать (клиента, 
ребенка, коллег, родителей, адми-
нистрацию); планировать свою 
деятельность

7 сдержанность 7 управлять эмоциями
8 активность 8 добиваться поставленных целей, 

включаться в различные виды 
деятельности
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y	Осуществляете ли вы трудовую деятельность? _____________
y	Ваша работа связана с профессиональной деятельностью по специаль-

ности?
1.	 да, непосредственно;
2.	 нет, не связана.
y	что побудило вас к трудовой деятельности в процессе обучения?
1.	 интерес к профессиональной деятельности;
2.	 стремление стать взрослым (ой), самостоятельным (ой);
3.	 низкое материальное положение;
4.	 получение навыков профессиональной деятельности;
5.	 другое _________________________________________________________________________________.
y	что явилось основными причинами для выбора той или иной трудо-

вой деятельности?
1. работать и учиться – это модно;
2. возможность получить стаж работы;
3. возможность попробовать свои знания и умения в профессиональной дея-

тельности;
4. заставили родители (опекуны, старшие родственники);
5. возможность получить новый социальный статус – работник, молодой 

специалист;
6. материальная обеспеченность для удовлетворения собственных потреб-

ностей;
7.  осуществлять деятельность с перспективой трудоустройства на будущее;
8. обрести навык в приобретаемой профессии;
9.  реализовать себя как профессионала;
10. другое _________________________________________________________________________________.
y	Получаете ли вы дополнительные компетенции в процессе обучения?
1.	 да;
2.	 нет.
y	чем вызван интерес к получению дополнительных компетенций?
1. интересна область знаний;
2. получение сертификатов для создания профессионального портфолио;
3. обязали сделать выбор в получении дополнительных компетенций;
4. возможность расширить свой кругозор;
5. актуальность и востребованность на рынке труда той или иной компетенции;
6. возможность быть конкурентоспособным;
7. необходимость тех или иных компетенций в случае смены основной про-

фессии;
8.  возможность получить полное, качественное образование;
9. не вижу смысла в получении дополнительных компетенций;
10. другое _________________________________________________________________________________.
y	 В каком учреждении вы хотели бы начать свой профессиональный путь? 

________________________________________________.
y	По какой специальности вы планируете работать в будущем? ___________

______________________________________________.
y	 Как вы думаете, что поможет вам двигаться вверх по карьерной лестнице?
1. проявление инициативы в различных видах деятельности;
2. знание специфики профессиональной деятельности и четкое выполнение 

должностных обязанностей;
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3. хорошие отношения с администрацией;
4. избегание конфликтных ситуаций с коллегами;
5. одобрение со стороны руководства;
6. повышение профессиональной компетентности;
7.  проявление в профессиональных качеств;
8. проявление профессиональной активности;
9. повышение квалификации;
10. другое _________________________________________________________________________________.
y	Как вы считаете в вашей профессии будет наиболее успешен:
1.	 мужчина;
2.	 женщина;
3.	 будут в равной степени успешны как мужчина, так и женщина.
y	 Существуют ли причины, в силу которых вы можете оставить профессию?
1.	 нет, не существуют, я буду делать все возможное для преодоления трудно-

стей профессии;
2.	 да, существуют (нужное подчеркнуть):
y	 отсутствие перспективы роста;
y	 большой объем работы;
y	 неудовлетворенность работой с людьми (техникой, документами);
y	 трудности взаимоотношений в коллективе;
y	 снижение интереса к профессиональной деятельности;
y	 непрестижность профессии на рынке труда;
y	 ощущение недостатка профессиональных компетенций;
y	 отсутствие мотивации на саморазвитие и совершенствование;
y	 низкий уровень материальной обеспеченности;
y	 эмоциональное выгорание;
y	 собственная низкая работоспособность;
y	 эмоциональная неготовность к профессиональной деятельности;
y	 другое _________________________________________________________________________.
y	Какие профессии вам интересны, кроме той, которой вы обучаетесь?

______________________________________________________.
y	Если бы «двери» всех ВуЗов были бы для вас открыты, вы бы пошли 

учиться в _________________________________________.
y	что привлекает вас в других профессиях?
1.	 востребованность и престижность профессии;
2.	 материальная обеспеченность;
3.	 прозрачность перспектив роста;
4.	 возможность проявления творчества;
5.	 наличие элементов риска в профессиональной деятельности;
6.	 название профессии;
7.	 уверенность в будущем;
8.	 возможность путешествовать;
9.	 возможность саморазвития;
10.	другое _________________________________________________________________________________.
y	Оправдались ваши ожидания от профессии в процессе обучения?
1.	 да, полностью оправдались;
2.	 нет, не оправдались;
3.	 затрудняюсь ответить.
БЛаГОДариМ вас за сОТрУДниЧесТВО!
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КЛюч К АНКЕТЕ
Первый блок (4 вопроса) направлены на уточнение мотивов выбора профес-

сии (каковы они) и на уточнение интересов в данной профессиональной сфере 
деятельности. Представлены вопросы, связанные с заинтересованностью выбора 
данной профессии, а также проявление и реализация интересов в процессе обуче-
ния в колледже. Данные вопросы важны, на наш взгляд, потому что необходимо 
выяснить мотивы поступления в данное учебное заведение, выяснить, в чем про-
является заинтересованность студентов в получении обозначенных нами специ-
альностей. Что является основным мотивом получения практических и теорети-
ческих знаний? как изменились интересы в процессе получения знаний и умений 
по специальности.

Далее следует блок, где вопросы связаны с уточнением ценностных ориента-
ций, способностей студентов и выявление мотивов обучения и выполнения про-
фессиональной деятельности (5-10 вопросы). Данный блок вопросов способствует 
выявлению основных ценностей студентов относительно профессии, выявлению 
наличия мотивации относительно выполнения профессиональной деятельности 
на данном этапе обучения и в будущем (относительно I курса). Данные вопросы 
помогут выявить основные значимые профессионально-личностные качества, 
ценностные ориентации, что является немаловажным в структуре личности и 
компонентом в структуре профессиональной направленности.

следующий блок (11 – 20 вопросы) связан с выяснением мотивации и инте-
ресов выполнения трудовой деятельности, связанной или не связанной с полу-
чаемой специальностью. на наш взгляд данные вопросы необходимы для уточне-
ния занятости студентов в профессиональной деятельности и выяснения какой 
характер носит эта деятельность, мотивы студентов при выполнении данной 
деятельности (связана ли эта деятельность с получением материальных благ и 
завоевание студентом определенного статуса в студенческом обществе, либо это 
целенаправленное выполнение профессиональной деятельности с целью соб-
ственной реализации и повышения уровня конкурентоспособности на рынке тру-
да и т.д.)

Четвертый блок вопросов (21 – 25) касается раскрытия мотивов, ценностных 
ориентаций, интересов и способностей на ближайшее будущее (3 года – время об-
учения и адаптации на новом возможном месте работы молодого специалиста).

Последний блок вопросов (26-29) связан с определением перспектив на бли-
жайшее будущее, раскрывает вопрос жизненного плана и построения ближайших 
перспектив, на наш взгляд процесс построения жизненного плана также связан с 
профессиональной направленностью, чем выше уровень (устойчивость) профес-
сиональной направленности, тем четче и яснее представляются будущие цели и 
способы их достижения (а.П. сейтешев).

Название мастер-класса:
СОВРЕМЕННыЕ ТЕхНОЛОГИИ РАБОТы С ДЕТЬМИ МЛАДшЕГО 
шКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ИЗ СЕМЕЙ МИГРАНТОВ ПО ПРЕОДОЛЕНИю 
КОММуНИКАТИВНых БАРЬЕРОВ 
Место проведения: XIV краевая студенческая конференция «культура и об-

разование: ценности факты символы» красноярск, 2010.
Целевая группа: студенты системы сПО.
Продолжительность: 120 минут 
Ведущие: Вишнёва к., Журавлёва В., Третьяк а.
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Руководители: Терских М.с., Шмидт М.а.
Цель: овладение участниками мастер-класса современными технологиями в 

работе с детьми младшего школьного возраста из семей мигрантов по преодоле-
нию коммуникативных барьеров. 

Задачи:
1.	 актуализация представлений участников мастер-класса о коммуника-

тивной стороне общения, коммуникативных барьерах.
2.	 освоение участниками мастер-класса технологии консультирования 

CASE STUDY в работе с детьми младшего школьного возраста из семей мигрантов 
по преодолению коммуникативных барьеров. 

3.	 освоение участниками мастер-класса технологии проведения тренинга с 
детьми младшего школьного возраста из семей мигрантов по преодолению ком-
муникативных барьеров

4.	  ознакомление участников мастер-класса с возможностями использова-
ния CASE STUDY в тренинге.

СЦЕНАРИЙ МАСТЕР-КЛАССА:
ВЕДущИЙ 1: добрый день уважаемые участники конференции! Мы рады ви-

деть вас на нашем мастер-классе! Сегодня с вами будут работать: студентки 
II курса, специальности «Социальная педагогика» – Виктория журавлева, Ксения 
Вишнёва, Анна Третьяк, и наши консультанты – преподаватели психологических 
дисциплин – Мария Сергеевна Терских и Мария Александровна Шмидт.

ВЕДущИЙ 2: тема нашего мастер-класса: «Современные технологии работы 
с детьми младшего школьного возраста из семей мигрантов по преодолению ком-
муникативных барьеров».

Наша работа будет состоять из двух содержательных блоков, в рамках каж-
дого из которых будет представлена технология работы с детьми обозначенной 
категории по преодолению коммуникативных барьеров. 

Антуан Де Сент Экзюпери как-то сказал: «Самая большая роскошь на свете 
–это роскошь человеческого общения». По нашему мнению данное высказывание 
достаточно актуально для современного общества, т.к. социум каждой страны, в 
частности, России, представлен людьми разных национальностей. Зачастую это 
является основанием для возникновения трудностей в процессе общения и взаимо-
действия представителей различных этнических общностей. И сегодня мы хотим 
поделиться с вами идеями о том, как преодолевать трудности во взаимопонима-
нии. Взаимопонимание людей складывается только в процессе общения. Давайте 
обратимся к характеристике данного процесса. 

Общение – сложный, многоплановый процесс установления и развития кон-
тактов между людьми, порождаемый потребностями в совместной деятельности 
и включающий в себя обмен информацией, выработку единой стратегии взаимо-
действия, восприятия и понимание людьми друг друга. (Психологический словарь 
под редакцией а.В. Петровского и М.Г. Ярошевского, М.,1990)

Процесс общения имеет структуру, которую выделила Г.М. андреева. Ученый 
говорит о наличии 3-х сторон общения: перцептивной, интерактивной, комму-
никативной.

Перцептивная сторона представляет собой процесс восприятия, оценки и по-
нимания партнерами по общению друг друга.

интерактивная сторона представлена в организации взаимодействия между 
людьми, т.е. в обмене не только знаниями, идеями, но и действиями.
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коммуникативная сторона представлена, непосредственно, процессом обмена 
информации между людьми.

Поскольку нам предстоит осваивать способы преодоления коммуникативных 
барьеров, давайте остановимся на характеристике коммуникативной стороны 
общения.

коммуникативная сторона общения представлена процессом коммуникации. 
Коммуникация – это процесс обмена информацией. но иногда на пути передачи 
информации возникают некие затруднения, препятствия, которые называются 
коммуникативные барьеры. В случае возникновения барьеров информация ис-
кажается или теряет изначальный смысл, а в ряде случаев вообще не поступает 
к реципиенту. 

а что же такое коммуникативный барьер?
Коммуникативный барьер – это психологическое препятствие, возникающее 

на пути передачи адекватной информации (андриенко е.В.).
существует множество классификаций коммуникативных барьеров, но на наш 

взгляд наиболее актуальны в работе с детьми мигрантами барьеры непонимания.
Выделяют четыре барьера непонимания: 
Фонетический барьер непонимания возникает когда:
y	 говорят на иностранном языке; 
y	 используют большое число иностранных слов или специальную терми-

нологию; 
y	 говорят быстро, невнятно и с акцентом. 
Семантический барьер (смысловой) возникает, когда:
y	 используемое слово в общении имеет обычно не одно, а несколько значе-

ний; 
y	 используются жаргонные слова, тайные языки, часто употребляемые в 

какой-либо группе образы;
y	 возникновение барьера можно объяснить так: мы обычно исходим из 

того, что «все понимают, как я», а между тем правильнее было бы сказать обрат-
ное – «все понимают по-своему».

Стилистический барьер непонимания определяется разностью стиля пода-
чи информации, т.е. разными приемами использования средств языка для выра-
жения мыслей. если стиль изложения слишком тяжелый, излишне легковесный, 
в общем, не соответствует содержанию, то слушающий его не понимает или от-
казывается, не хочет понимать.

Барьер логического непонимания возникает, если у человека нет ясного 
представления о логике партнера. каждый человек думает, живет и действует по 
своей логике.

РАЗМИНКА: «ЖИВОТНыЕ»
ВЕДущИЙ 1: мы дали краткую характеристику барьеров непонимания, а для 

дальнейшей работы нам необходимо будет разделиться на группы. Сделать это 
мы предлагаем следующим образом: 

ВЕДущИЙ 1: прошу всех участников встать в круг. (Ведущий разносит жетоны 
с названиями животных: волк, осёл, лягушка, курица) Прошу каждого вытянуть 
по одному жетону не показывая его остальным участникам. На каждой карточке 
написано название какого-то определенного животного. Ваша задача – найти свое 
животное «сообщество». Говорить при этом, кто вы, нельзя. Можно только изда-
вать звуки, которые присущи животному, обозначенному у вас на жетоне. По этим 
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звукам и нужно ориентироваться. жестикуляция также запрещена. Начали. 
(участники начинают искать свое «сообщество» с помощью определенных 

звуков).
ВЕДущИЙ 1: Итак, у нас образовалось 4 команды. Просим вас присесть за сто-

лы, согласно образовавшемуся составу, потому что в течение дальнейшей работы 
это будет необходимым условием выполнения задания.

ВЕДущИЙ 3: Итак, мы получили представление о коммуникативных барье-
рах, теперь у нас будет возможность на практике познакомиться с технологиями 
преодоления коммуникативных барьеров младшими школьниками из семей ми-
грантов, а именно с кейс-технологией и тренингом. Предлагаем вашему вниманию 
характеристику case-технологии.

ТЕхНОЛОГИЯ КОНСуЛЬТИРОВАНИЯ CASE STUDY
Под понятием CASE подразумевается описание некоторой конкретной реаль-

ной проблемной ситуации, связанной с каким-либо объектом или событием, и 
необходимостью применения знаний и путей решения возникающей проблемы 
(смолянинова О.Г.)

содержание CASE составляется в соответствии с конкретными потребностями 
образования. CASE, как правило имеет краткое запоминающееся название и со-
стоит из следующих частей:

1.	 Описание проблемной ситуации (соответственно сам CASE);
2.	 Перечень вопросов, на которые надо ответить, или заданий, которые не-

обходимо выполнить при работе с кейсом;
3.	 Пояснительная записка – это предназначенное для преподавателя описа-

ния особенностей CASE и работы с ним в аудитории;
4.	 Приложения, представляющие фактический материал в виде таблиц, гра-

фиков, схем, диаграмм, карточек, анкет. 
Задачи Case:
1.	 овладение навыками анализа ситуации из профессиональной деятельности;
2.	 отработка умения сбора дополнительной информации;
3.	 овладение навыками ясного и точного изложения собственной точки зрения;
4.	 становление навыков презентации результатов;
5.	 развитие навыков самостоятельного принятия решений на основе группо-

вого анализа ситуации. 
Выделяют следующие основные этапы создания CASE: 
1.	 определение целей создания case;
2.	 критериальный подбор ситуации;
3.	 подбор необходимых источников информации;
4.	 подготовка первичного материала CASE;
5.	 экспертиза;
6.	 подготовка методических материалов по его использованию.
1 этап. «Определение цели создания Case». например, обучение эффективным 

коммуникациям детей младшего школьного возраста. разработать вопросы и за-
дания, которые позволят учащимся освоить различные виды коммуникаций (вну-
трифирменная газета, объявления, брифинги и пр.). 

2 этап. критериальный подбор ситуации. идентифицировать соответствую-
щую цели конкретную реальную ситуацию.

3 этап. Подбор необходимых источников информации. 
· Провести предварительную работу по поиску источников информации для 
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Case. Можно использовать поиск по ключевым словам в Internet, анализ каталогов 
печатных изданий, журнальных статей, газетных публикаций, статистических 
сводок. 

·  собрать информацию и данные для Case, используя различные источники. 
4  этап. Подготовка первичного материала CASE;
 Подготовить первичный вариант представления материала в Case. этот этап 

включает макетирование, компоновку материала, определение формы материа-
ла, определение формы презентации (видео, печатная и т.д.)

5  этап. экспертиза. Обсудить Case, привлекая как можно более широкую ауди-
торию и получить экспертную оценку коллег перед его апробацией. как результат 
такой оценки может быть внесение необходимых изменений и улучшений Case. 

6 этап. Подготовить методическую рекомендацию по использованию Case. 
разработать задания для студентов и возможные вопросы для ведения дискуссии 
и презентации Case, описать предполагаемые действия учащихся и преподавате-
ля в момент обсуждения Case. 

«Метод Case Study иллюстрирует реальную жизнь… для того чтобы учебный 
процесс на основе Case был эффективным важны два момента: 

1.	 Определенная методика использования case в учебном процессе. Case – не 
просто правдивое описание событий, а единый информационный комплекс, по-
зволяющий понять ситуацию. 

2.	 набор вопросов, подталкивающих к решению поставленной проблемы.
хороший Case должен удовлетворять следующим требованиям:

содержательные организационные

- соответствие поставленной цели;
- актуальность ситуации для профессио-
нальной деятельности;
- наличие определенного уровня труд-
ности;
- наличие нескольких решений 

- стимулирование дискуссии;
- наличие условий для развития аналити-
ческого мышления 

Технология работы с Case в учебном процессе:
Технология работы с кейсом включает в себя следующие этапы:
1.	 индивидуальная самостоятельная работы обучаемых с материалами кейса 

(идентификация проблемы, формулирование ключевых альтернатив, предложе-
ние решения или рекомендуемое действие); 

2.	 работа в малых группах по согласованию видения ключевой проблемы и её 
решений;

3.	 Презентация и экспертиза результатов малых групп на общей дискуссии (в 
рамках учебной группы);

Преимущества case:
1.	 индивидуальная самостоятельная работа обучаемых с материалами кейса; 
2.	 работа в малых группах по согласованию видения ключевой проблемы и её 

решений;
3.	 взаимообучение участников малых групп;
4.	 презентация и экспертиза результатов малых групп на общей дискуссии.
ВЕДущИЙ 3: предлагаем вам ознакомиться с этапами реализации техноло-

гии. Обращаем ваше внимание на то, что задания и вопросы к ним предназначены 
для детей младшего школьного возраста.
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Каждой группе, будут предложены различные ситуации. Ознакомившись с эти-
ми ситуациями, вам предстоит ответить на следующие вопросы:

1.	 какие трудности в общении испытывает Ашот (Гудрата, Зульфии, 
Ануш)?Назовите их.

2.	 как бы ты поступил в этой ситуации на месте Ашота (Гудрата, Зульфии, 
Ануш), чтобы не возник конфликт?

СИТуАЦИЯ №1:
Ашот (9 лет) переехал из армении в россию со своими родителями в 2008 году. 

на данный момент учится во втором классе. Проблем с успеваемостью у ребенка 
нет. Отношения с одноклассниками достаточно ровные, однако, недавно произо-
шел конфликт между ашотом и его одноклассником Максимом: ашот услышал от 
Максима фразу «Дурака работа любит», не понял ее смысла, но услышал знакомое 
слово «дурак» и принял на свой счет. 

СИТуАЦИЯ №2
Гудрат (7 лет) до поступления в школу ходил на занятия к логопеду, но в речи 

все – равно остались отклонения. В обучении ребенок достаточно успешен, но все-
таки при изучении предметов литературы и русского языка у Гудрата возникли 
трудности (на скорость читает плохо, норму слов не вычитывает, иногда как го-
ворит так и пишет). зачастую в речи мальчик использует слова родного языка, 
говорит быстро, с ярко выраженным акцентом. В связи с этим ребенка третируют 
одноклассники. 

СИТуАЦИЯ № 3
Отар (10 лет) учится в четвертом классе. семья мальчика из Грузии перееха-

ла около 1, 5 лет назад, по приглашению Министерства культуры красноярского 
края. Отар достаточно хорошо владеет русским языком. ребенок активно прояв-
ляет себя в жизни класса, готов отстаивать собственную точку зрения. недавно 
классом ребята посещали картинную галерею, где были представлены картины 
нико Пиросманишвили. Перед одной из картин Отар оказался рядом с Витей, ко-
торый недоуменно воскликнул: «ну и что за ерунда здесь нарисована, тоже мне, 
великий художник. Я и сам так могу!» на что Отар отреагировал достаточно резко: 
«Что ты в этом понимаешь! нужно чтить тех, кто развивает искусство!»

СИТуАЦИЯ №4
семья Ануш (9 лет) переехала в россию 1 месяц назад, девочку родители при-

вели в школу, где ее познакомили с классом. Дети приняли ее доброжелательно. 
ануш, также откликнулась на предложение общаться, однако, оказалось, что в 
группе детей сложился свой «язык», который далеко не всегда понятен ануш и 
это вызывает трудности в общении.

(участники знакомятся с ситуацией в группе)

реШение ПрОБЛеМнОй сиТУаЦии:
1.	 На первом этапе: 
· вам предстоит индивидуально определить, какие трудности в общении ис-

пытывает Ашот (Гудрата, Зульфии, Ануш)?Назовите их.
·  прописать способы выхода из этой ситуации;
· Время на выполнение данного задания 5 минут, приступайте к работе.
2.	 На втором этапе:
· теперь вам предстоит работать в группе, обсудить варианты ваших ин-

дивидуальных решений, обосновать собственную позицию относительно выделен-
ных вами трудностей. Принять групповое решение;
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· обсудить предполагаемее приемы выхода из ситуации, наработанные ин-
дивидуально, обосновать в группе собственную точку зрения, выбрать наиболее 
эффективные, на ваш взгляд, способы выхода из этой ситуации;

· в итоге работы вам необходимо будет представить материал на флип-чарте;
·  определить 1 представителя из группы, который будет делегирован для 

демонстрации наработанного материала.
· Время на выполнение данного задания 15 минут, нужно-ли уточнить зада-

ние? Тогда приступайте к работе.
3.	 На третьем этапе:
· уважаемые участники, у вас на работу остается 5 минут, подводите итоги, 

оформляйте материалы;
·итак, предлагаем начать наше обсуждение. У вас на столах, обратите вни-

мание, лежат ситуации других групп, можно обратиться к ним, чтобы задавать 
вопросы. Итак, начнем с ситуации № 1. Просим делегата группы представить на-
работки, прикрепить материалы к доске;

·  уважаемые участники, есть ли вопросы к группе?
· Благодарим группу за работу, присаживайтесь. Мы продолжаем и на очере-

ди ситуация № 2 и т.д.
ВЕДущИЙ 3: Мы благодарим вас за работу. Итак, мы подошли к концу первого 

блока нашей работы, подведем итоги. Ответьте, пожалуйста, на наши вопросы:
1.	 В чем специфика ситуаций, предложенных детям в рамках использования 

данной технологии?
2.	 Какие этапы технологии работы с кейс-заданиями выделяются в учебном 

процесс?
ВЕДущИЙ 2: Для дальнейшей работы нам необходимо будет объединиться в 

одну команду. Для этого я предлагаю выполнить упражнение, которое называется 
«Атомы и молекулы». Прошу всех встать лицом в круг. Представьте, что вы все 
«атомы». А «атомы» все время двигаются, сталкиваются и объединяются в мо-
лекулы. По моей команде вы начинаете двигаться и сталкиваться, а когда я буду 
называть цифру, то объединятся в группы (молекулы) с тем количеством человек, 
которое я назову. Затем разъединяетесь, опять двигаетесь и объединяетесь, бере-
тесь за руки.

(участники начинают выполнять требования ведущего)
ВЕДущИЙ 1: И теперь мы переходим ко 2 блоку нашей работы. Предлагаем вам 

познакомиться с возможностями еще одной технологии, направленной на преодо-
ление коммуникативных барьеров. Речь идет о тренинге.

ОБщЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИхОЛОГИчЕСКОГО ТРЕНИНГА
В настоящее время для обозначения групповых форм психологической работы 

с людьми чаще всего используют термин «социально-психологический тренинг» 
(сПТ).

В 50-е годы XX века основы теории и практики социально-психологического 
тренинга активно разрабатывались американским психологом к. роджерсом и ба-
зировались на идеалах гуманистической психологии. 

наиболее важными аспектами в определении понятия «социально-
психологический тренинг, предложенного карлом роджерсом являются: 

· развитие коммуникативных качеств и рефлексивных способностей;
· умение анализировать поведение членов группы и свое, социальные си-

туации и себя в них;
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· умение адекватно воспринимать себя и окружающих.
с помощью социально-психологического тренинга корректируется личност-

ное взаимодействие и общение. 
Принципы тренинга:
1. Принцип активности заключается в вовлечении людей в специально орга-

низованные действия. это может быть проигрывание той или иной ситуации, вы-
полнение упражнений, наблюдение за поведением других по специальной схеме.

2. Принцип искренности. самое главное в группе – не лицемерить и не лгать. 
Чем более откровенными будут рассказы о том, что действительно волнует и ин-
тересует, чем более искренним будет предъявление чувств, тем более успешной 
будет работа группы в целом. Однако важно помнить, что каждый участник тре-
нинга имеет право оставить при себе свое мнение, не высказывать его.

3. Принцип конфиденциальности. Все, о чем говорится в группе относитель-
но конкретных участников, должно остаться внутри группы, – естественное эти-
ческое требование, которое является условием создания атмосферы психологиче-
ской безопасности и самораскрытия.

4. Принцип «Я». Основное внимание участников должно быть сосредоточе-
но на процессах самопознания, на самоанализе и рефлексии. Даже отношение к 
поведению другого члена группы выражается путем предъявления собственных 
возникающих чувств и переживаний.

5. Принцип исследовательской (творческой) позиции. суть принципа за-
ключается в том, что в ходе тренинга участники группы осознают, обнаруживают, 
открывают идеи, закономерности, уже известные в психологии, а также, что осо-
бенно важно, свои личные ресурсы, возможные особенности. В тренинговой груп-
пе создается креативная среда, основными характеристиками которой являются 
проблемность, неопределенность, принятие, безоценочность. исходя из этого 
принципа, работа тренера заключается том, чтобы придумать, сконструировать и 
организовать те ситуации, которые давали бы возможность членам группы осо-
знать, апробировать и тренировать новые способы поведения, экспериментиро-
вать с ними. 

Методы тренинга:
В тренинге используются следующие методы: игра (деловая, ролевая, имита-

ционная), групповая дискуссия, мозговой штурм, кейсы. 
Групповая дискуссия – совместное обсуждение и анализ проблемной ситуа-

ции, вопроса или задачи. Групповая дискуссия может быть структурированной 
(т.е. управляемой тренером с помощью поставленных вопросов или тем для об-
суждения) или неструктурированной (ее течение зависит от участников группо-
вого обсуждения).

Мозговой штурм – один из наиболее эффективных методов стимулирования 
творческой активности. Позволяет найти решение сложных проблем путем при-
менения специальных правил – сначала участникам предлагается высказывать 
как можно больше вариантов и идей, в том числе самых фантастических. затем 
из общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут 
быть использованы на практике.

кейс – проблемная ситуация, требующая ответа и нахождения решения. реше-
ние кейса может происходить как индивидуально, так и в составе группы. Основ-
ная задача кейса научиться анализировать информацию, выявлять основные про-
блемы и пути решения, формировать программу действий.
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Этапы тренинга:
1. организационный этап: 
· определение целей и задач тренинга;
· набор целевой аудитории;
· определение временных рамок;
· разработка содержание тренинга;
· первичная диагностика ожиданий участников и затруднений в общении;
2. содержательный (основной) этап:
· определение группой целей своей работы;
· повышение психологической компетентности участников тренинга в рус-

ле рассматриваемой проблематики (определенные навыки поведения, приобре-
тение новых знаний, формирование представлений и др.);

· создание в группе такой атмосферы, которая бы способствовала самопо-
знанию и самопроявлению;

3. заключительный этап:
· получение обратной связи участников тренинга и ведущего;
· переосмысление представлений о себе;
· рефлексия;
· проведение заключительных процедур, грамотное «умирание группы».
Структура занятий с элементами тренинга:
1 этап – знакомство (приветствие)
на данном этапе создается настрой участников на предстоящую работу. Умело 

организованное знакомство помогает освобождению от непродуктивных стерео-
типов поведения.

2 этап – разминка
на данном этапе занятия разминка проводится для того, чтобы участники 

включились в предстоящую работу, создается атмосфера открытости и довери-
тельности, повышается работоспособность участников.

3 этап – обозначение темы работы, формулировка проблемы
на данном этапе необходимо четко сформулировать тему предстоящего об-

суждения, довести до сознания каждого участника группы значимость проблемы 
для него лично, его собственную роль в разрешении проблемы, но не приступать 
к обсуждению проблемы по существу.

4 этап – проработка проблемы
на этом этапе проводится само обсуждение темы. Очевидно, что более про-

дуктивно обсуждение проблемы проходит в малых группах, когда каждый может 
высказаться и быть услышанным. Происходит обмен мнениями, выявляются про-
тиворечия и пути их разрешения. необходимым условием является выполнение 
предварительно оговоренного временного регламента.

5 этап – рефлексия и получение обратной связи
на этом этапе важен свободный обмен мнениями и впечатлениями между участ-

никами по той причине, что рабочий процесс был наполнен яркими эмоциональны-
ми переживаниями, которые также требуют своего логического завершения.

6 этап – подведение итогов всей проделанной работы

ВЕДущИЙ 1: упражнение «Абракадабра»
ход:
Инструкция для тех, кто за дверью:
«Первый участник – это кинозвезда, которая приехала в россию на презента-



366

цию нового фильма. задача кинозвезды – сначала рассказать, о фильме, а затем 
ответить на вопросы журналистов.

Второй участник – переводчик. задача переводчика – переводить рассказ ки-
нозвезды, ее ответы на вопросы и переводить ей вопросы журналистов. Т.е. киноз-
везда говорит что-то о фильме языке «абракадабра», а переводчик переводит это. 
Он также перево дит все вопросы для кинозвезды и ее ответы журналистам».

Инструкция оставшимся участникам: «вы журналисты. садитесь полукругом. 
сейчас сюда придет кинозвезда и будет пресс-конференция по поводу презента-
ции ее нового фильма. вы выслушаете о фильме и сможете задать свои вопросы. 
Переводчик будет переводить все вопросы и от веты на них, так как звезда будет 
говорить на неизвестном для вас языке».

Обсуждение:
Вопросы для журналистов:
· сложно ли было общаться с кинозвездой?
· что вызывало затруднения в общении с кинозвездой?
Вопросы для переводчика:
· Сложно ли было донести информацию до журналистов от кинозвезды?
· Сложно ли было донести информацию от кинозвезды до журналистов?

ВЕДущИЙ 3: упражнение «Племя»
ход:
Я предлагаю вам разделится на 2 рабочие группы, рассчитайтесь на первый 

второй. 
Первые номера – вы будете путешественниками. сегодня вы прибыли на 

остров, на котором вас встретили местные жители. это очень общительный на-
род, однако, они не говорят на вашем языке и общаются по определенным пра-
вилам, но вас понимают. Ваша задача: выяснить правила, по которым общаются 
местные жители. Для этого вы можете задавать им вопросы, на которые требу-
ется ответ да или нет. Вопрос вы задаете по очереди, обращаясь к конкретному 
местному жителю.

Вторые номера: вы местные жители, которые встречают путешественников 
на своем острове. вы готовы с ними общаться, но должны соблюдать принятые в 
вашем племени правила.

сейчас первые номера отправятся на корабль, т.е. за дверь аудитории, а вторые 
номера определятся с правилами.

ПРАВИЛА ОБщЕНИЯ АБОРИГЕНОВ:
1.	тот, кто в юбке, отвечают путешественникам «ДА»;
2.	те, кто в брюках, отвечают путешественникам «НЕТ»;
3.	местные жители молчат, если к ним обращаются недоброжелательно, 

без улыбки;
(когда группа первых возвращается, озвучивается вопрос относительно нару-

шения правил аборигенами)
При нарушении правил местными жителями тренер произносит фразу «пра-

вило нарушено».
Обсуждение:
· удалось ли справиться с заданием?
· Что было легко понять при общении с местными жителями?
· какие трудности возникли при определении правил, по которым общаются 

местные жители?
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ВЕДущИЙ 2: упражнение «Лошадь»
ход:
Послушайте внимательно задание и ответьте на вопрос. Пошел крестьянин на 

рынок и купил лошадь за 6 тыс. руб., на обратном пути встретил купца, тот угово-
рил крестьянина продать ему лошадь и крестьянин продал купцу лошадь за 7 тыс. 
руб. затем, через какое-то время снова пошел на рынок и ту же лошадь купил за 8 
тыс. руб., а по дороге домой продал ее купцу за 9 тыс. руб.

Вопрос: получил ли крестьянин прибыль и если да, то какую:
1.	 каждый участник решает задачу индивидуально (письменно или устно);
2.	 выясняет ответы людей и предлагает объединиться по принципу сходства 

ответов;
3.	 в группе участникам предлагается обсудить доказательства, с помощью ко-

торого они могут убедить других, что их ответ верный;
4.	 каждая группа представляет свое доказательство;
5.	 ведущий предлагает людям, изменившим свое мнение, перейти в другую 

группу;
6.	 повторная процедура поиска доказательства;
7.	 презентация вариантов, объявление правильного результата.
Подведение итогов:
ВЕДущИЕ: Завершает свою работу мастер-класс. Сегодня мы представили 

вашему вниманию возможности использования 2 технологий: тренинг, кейс, кото-
рые способствуют преодолению коммуникативных барьеров в общении младших 
школьников из семей мигрантов. Эти технологии не являются взаимоисключаю-
щими и могут дополнять друг друга, как это было продемонстрировано в упраж-
нении «Лошадь».

А теперь я предлагаю обменяться мнениями о том, какие, на ваш взгляд, воз-
можности в работе педагога предоставляют рассмотренные нами технологии, и 
какие есть ограничения в их использовании. 

(Все участники заполняют анкеты).
ВЕДущИЙ 1: Теперь я предлагаю встать в круг и одной фразой высказать свое 

отношение к проделанной работе. 
Благодарим вас за работу! До новых встреч!!!

Литература:
8. андреева Г.М. социальная психология. – М.: аспект-пресс, 2008.
9. андреенко е.В. социальная психология. – М.: академия, 2008.
10. евтихов О.В. Практика психологического тренинга. – красноярск: риО 

кГПУ, 2003.
11. Пузиков В.Г. Технология ведения тренинга. – сПб.: речь, 2007.

Название мастер-класса:
ПСИхОЛОГО-ПЕДАГОГИчЕСКИЕ уСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ СТАРшЕГО шКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА ИЗ СЕМЕЙ МИГРАНТОВ
Место проведения: V российская научно-практическая конференция по про-

блемам открытого образования «конструирование идентичности и развитие че-
ловеческого потенциала как образовательная политика современности», г. крас-
ноярск, 2010 г. 
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Целевая группа: учителя, педагоги дополнительного образования, педагоги-
психологи, социальные педагоги

Продолжительность: 50 минут 
Ведущие: куприянова е.Г., Терских М.с., Шмидт М.а.
Цель:
овладение участниками мастер-класса приемами формирования профессио-

нальной направленности детей старшего школьного возраста из семей мигран-
тов.

Задачи:
1.	 ознакомление участников мастер-класса с приемами выделения детьми 

профессиональных качеств представителей разных профессий;
2.	 ознакомление участников мастер-класса с процедурами анализа профес-

сиональных качеств представителей разных профессий. 
ход:

№ 
п/п Наименование, описание процедур

Материалы, 
необходимые 

для работы

Время 
(минуты)

1. Введение
Приветствие участников. Обозначение темы 
мастер – класса актуализация проблемы: с 
каждым годом в красноярском крае увеличи-
вается количество семей мигрантов. Дети из 
семей мигрантов требуют особого внимания со 
стороны специалистов. это обусловлено наличи-
ем языковых барьеров и этнических стереотипов 
в обществе в отношении мигрантов, дефицитом 
информации о нормах и правилах социального 
взаимодействия у детей указанной категории. 
Данные трудности оказывают влияние на разные 
сферы жизни детей, в том числе, на их профес-
сиональное самоопределение. Деятельность 
специалистов по сопровождению профессиональ-
ного самоопределения детей из семей мигран-
тов включает в себя следующие компоненты: 
психолого-педагогическая диагностика, ознаком-
ление с миром профессий, создание условий для 
анализа внешних факторов выбора профессио-
нальной сферы, осознания детьми своих интере-
сов, способностей с последующим определением 
возможного спектра профессий.
В рамках мастер-класса мы обращаемся к 
психолого-педагогической диагностике про-
фессионального самоопределения детей из 
семей мигрантов. Предлагаем вам ознакомиться 
элементами методики «Город общения», которые 
могут быть использованы воспитателями, со-
циальными педагогами, классными руководите-
лями, учителями, специалистами по социальной 
работе. 

Бейджи 5
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2. задание 1. «разные, но вместе»
1. Участникам предлагается набор карточек 

с изображением различных животных (см. 
приложение 1 для мастер-класса «сопрово-
ждение детей из семей мигрантов в решении 
социально-эмоциональных проблем»)

2. каждый участник выбирает одну карточку 
с животным, согласно своему внутреннему 
сходству с ним.

3. Участники объединяются по принципу вы-
бора одних и тех же животных.

4. каждой группе участников предлагается 
ответить на вопрос: «какие качества есть у 
животного, которые он проявляет в деле?»

5. Участники размещают выявленные каче-
ства на листе бумаге, оформленном в виде 
круга с секторами (см. приложение 3 для 
мастер-класса «сопровождение детей из 
семей мигрантов в решении социально-
эмоциональных проблем»)

6. Предъявление группами результатов
Вывод ведущих:
каждое животное обладает определенным на-
бором качеств, которое оно проявляет в деле. 
разные животные обладают разным набором 
качеств, что позволяет им быть успешными в 
конкретном виде деятельности.
Также и люди обладают разным набором качеств, 
которые обеспечивают успех в реализации какого-
либо дела, профессиональной деятельности.

карточки с 
изображением 

животных, 
листы бумаги с 
изображением 

секторов, 
маркеры, скотч, 

ножницы /
магнитная 

доска, магниты

3

10

10

3. задание 2. «То же самое и другое»
1. Группам участников предлагается сти-

хотворение про выбранное животное (см. 
приложение 2 для мастер-класса «сопрово-
ждение детей из семей мигрантов в решении 
социально-эмоциональных проблем»).

2. Группа выбирает из текста существенные 
характеристики животных и определяет воз-
можность проявления характеристики как в 
позитивном, так и в негативном варианте 

3. Группа предъявляет результат обсуждения в 
виде устного сообщения (на примере одной 
группы)1

Вывод: качества человека сами по себе нейтраль-
ны. Одни и те же качества могут играть позитив-
ную и негативную роль в разных профессиях.

Характеристики 
животных в 

стихах

7

5

4. Блиц-опрос участников: как качество работает в 
профессии?
каждому участнику предлагается выбрать 
качество и определить его позитивное/негатив-
ное влияние на продуктивность деятельности с 
точки зрения разных профессий.

5
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5. заключение
Общий вывод: таким образом, мы хотим подчер-
кнуть, что данные элементы методики «Город 
общения» позволяют детям обратить внимание 
на качества, которыми они обладают, выявить 
их значимость для той или иной профессии. 
Данная методика является универсальной, она 
может быть использована в работе с детьми как 
из семей мигрантов, так и с детьми коренного 
населения. 

5

АНКЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ СЕМЕЙ МИГРАНТОВ И ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
Авторы-разработчики анкеты: исследовательская группа преподавателей 

кГБОУ сПО «красноярский педагогический колледж №2»
Цель: выявление проблем адаптации детей из семей мигрантов в образова-

тельной среде
Респонденты: дети из семей мигрантов школьного возраста, обучающиеся в 

образовательном учреждении
Инструкция:
Дорогой друг!
Предлагаем тебе ответить на вопросы анкеты, касающиеся твоего обучения 

в школе. Прочитай каждый вопрос или утверждение и выбери подходящий тебе 
вариант ответа. нам важно твое мнение!
1.	В целом, мне нравится учиться в моем классе:

o да
o нет
o не знаю

2.	На уроках я обычно:
o выполняю все задания, стараюсь отвечать на вопросы, заданные учителем
o выполняю задания и отвечаю на вопросы учителя выборочно
o редко выполняю задания, предпочитаю не отвечать на вопросы учителя 

3.	Если задают домашнее задание, то:
o обычно я понимаю, что нужно сделать
o не всегда понимаю, что нужно сделать
o редко понимаю
o никогда 

4.	Если я не справляюсь с заданиями, я:
o обращаюсь за помощью к учителю
o обращаюсь за помощью к одноклассникам
o не обращаюсь ни к кому

5.	Мне делают замечания по поводу дисциплины на учебных занятиях и пе-
ременах:

o часто
o иногда
o редко
o никогда

6.	Когда я в школе, я чувствую себя:
o свободно и радостно
o напряженно, скованно
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o грустно «до слез» без видимых причин
o плохо
o другое _____________________

7.	Согласился ли бы ты перейти в другой класс (школу)? 
o да
o нет
o не знаю

8.	Моим родителям нравится, что я учусь в этой школе:
o да
o нет
o не знаю

9.	Когда проводятся мероприятия в классе и школе, я участвую в их подго-
товке:

o часто
o иногда
o редко
o никогда

10.	Если я не участвую в мероприятии класса, то это происходит потому что:
o у меня нет желания в них участвовать
o меня не приглашают, но мне бы хотелось участвовать
o я не знаю ничего о мероприятиях класса
o другое_____________________________

11.	Занятия в школьных кружках я:
o посещаю 
o редко посещаю, от случая к случаю
o не посещаю вообще 
o раньше посещал, а сейчас нет

12.	До момента смены места жительства у меня:
o было увлечение (хобби)
o не было увлечения (хобби)
o другое __________________

13.	На сегодняшний день у меня:
o есть увлечение (любимое занятие)
o нет увлечения (любимое занятие)
o другое __________________

14.	В классе я в основном общаюсь:
o со всеми одноклассниками
o с некоторыми одноклассниками
o с одним-двумя одноклассниками
o ни с кем

15.	Есть ли у тебя друзья среди одноклассников другой национальности?
o да
o нет
o не знаю

16.	Я общаюсь в школе:
o на русском языке со всеми
o на русском языке только с русскими, а с такими же как я – на своем
o на русском языке я общаюсь только с учителем (только отвечаю на вопросы)

17.	Если у моих одноклассников возникают трудности:
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o я готов прийти на помощь ко всем
o я готов помочь некоторым
o я никому не готов помочь

18.	О своих одноклассниках я:
o знаю достаточно много
o кое-что мне известно
o ничего не знаю

19.	Бывают ли у тебя ссоры с одноклассниками?
o часто
o иногда
o редко
o никогда

20.	Мне кажется, что одноклассники в школе ко мне относятся:
o доброжелательно, с уважением
o несправедливо
o равнодушно
o другое __________________________________

21.	у меня есть желание общаться с моими одноклассниками:
o да
o нет
o не знаю

22.	Я общаюсь с учителями по поводу (выберите нужные варианты ответов):
o только учебы
o классных мероприятий
o моего поведения
o конфликтов
o взаимоотношений с одноклассниками
o личных вопросов

23.	Бывают ли у тебя конфликты с учителями?
o часто
o иногда
o редко
o никогда

24.	Мне кажется, что учителя в школе ко мне относятся:
o дружелюбно
o доброжелательно, с уважением
o несправедливо
o равнодушно
o другое _________________

Благодарим за искренние ответы!
Возраст________
класс __________
Ф.и.О. _______________________________________________________
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АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ ИЗ СЕМЕЙ МИГРАНТОВ

Авторы-разработчики анкеты: исследовательская группа преподавателей 
кГБОУ сПО «красноярский педагогический колледж №2».

Цель: выявление проблем адаптации детей из семей мигрантов в образова-
тельной среде

Респонденты: родители или представители детей из семей мигрантов, обу-
чающихся в образовательном учреждении.

Инструкция:
уважаемые родители!
Вашему вниманию предлагается ряд вопросов, в них заранее даны варианты 

ответов. Выберите, пожалуйста, те из них, которые в наибольшей степени отража-
ют ваше мнение, и обведите соответствующую им букву или впишите свой вари-
ант ответа в свободную строчку. 

нам важно ваше мнение о работе образовательного учреждения и его педаго-
гического коллектива.

1. укажите, пожалуйста, фамилию, имя вашего ребенка ________________________
2. Как давно ваш ребенок посещает данную школу? ____________________________
3. С каким настроением ваш ребенок посещает школу?
а. с желанием
Б. без желания
В. другое_______________________________________________________________________ 
4. Какие отношения у вашего ребенка с другими детьми?
а. есть друзья среди одноклассников
Б. желает общаться с детьми в школе
В. испытывает затруднения в общении с другими детьми
Г. другое________________________________________________________________________
5. Как часто вы интересуетесь успехами ребенка в школе у учителя?
а. ежедневно
Б. ежемесячно 
В. один раз в четверть
Г. редко
Д. другое________________________________________________________________________
6. Каким образом вы узнаете о мероприятиях в классе и школе?
а. из наглядной информации на стендах 
Б. со слов родителей
В. на собраниях
Г. не получаю достаточной информации
Д. другое_________________________________________________________________________
7. Какую помощь вы оказываете школе?
а. работаю в родительском комитете
Б. участвую в мероприятиях
В. участвую в ремонте школы
Г. другое________________________________________________________________________
8. устраивает ли вас работа педагогов в школе?
а. устраивает полностью
Б. устраивает частично
В. не устраивает
Г. другое________________________________________________________________________
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9. Нравится ли вам школа, которую посещает ваш ребенок?
а. нравится
Б. не нравится
В. другое______________________________________________________________________
10. что, по вашему мнению, необходимо сделать в школе, чтобы она стала 

более подходящим местом для ваших детей?
а. улучшение материальной базы школы
Б. повышение профессиональной подготовки педагогов
В. вовлечение родителей в управление школой
Г. применение новых эффективных форм просвещения родителей
Д. другое_______________________________________________________

Благодарим вас за ответы!

АНКЕТА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРы ОБРАЗОВАНИЯ
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАщИТы

Авторы-разработчики анкеты: исследовательская группа преподавателей 
кГБОУ сПО «красноярский педагогический колледж №2».

Цель: выявление проблем адаптации детей из семей мигрантов в образова-
тельной среде

Респонденты: специалисты, работающие над решением проблем образова-
тельной адаптации детей из семей мигрантов (классные руководители, воспита-
тели, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования, социальные 
работники и т.д.)

Инструкция:
уважаемые коллеги!
Просим вас ответить на вопросы. Данные материалы будут использованы 

для проведения исследования по социальной адаптации детей из семей ми-
грантов и переселенцев. Нам очень важно ваше мнение!

Ваша должность в учреждении_______________________________________
Выберите из предложенных вариантов ответы, наиболее точно отражаю-

щие ситуацию в группе детей.
В вопросах, требующих определения степени проявления проблемы, явления, 

придерживайтесь следующей шкалы:
0 – не встречается вообще
1 – единичный случай
2 – встречается редко
3 – встречается периодически
4 – встречается часто
5 – встречается постоянно
1. При выборе языка общения во внеурочное время дети-мигранты отда-

ют предпочтение:
A. родному языку только в присутствии представителей своей национальности.
B. родному языку в присутствии русскоязычных детей.
C. русскому языку независимо от ситуации и содержания общения.
D. не говорят по-русски, потому что не владеют языком.
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E. намеренно не говорят по-русски, владея языком.
F. Ваш вариант ответа _____________________________
2. Соблюдают ли дети-мигранты при общении на русском языке правила 

речевого поведения (обращение на «вы» со взрослыми, обращение по имени-
отчеству ко взрослому, обращение к сверстнику по имени и т.д.)?

A. Всегда.
B. Чаще да, чем нет.
C. нет.
D. Чаще нет, чем да.
E. Ваш вариант ответа _____________________________
3. Какова преобладающая реакция детей-мигрантов при постановке учеб-

ной задачи? 
A. Понимают и принимают учебную задачу.
B. Понимают, но игнорируют выполнение учебной задачи.
C. не понимают, но пытаются найти возможность выполнения учебной за-

дачи.
D. не понимают и не принимают учебную задачу.
E. Ваш вариант ответа. ________________________________
4. Каким образом учитывается в образовательном процессе школы нали-

чие в классе детей-мигрантов? 
A. Организация билингвального обучения (одновременно на русском и род-

ном для ребенка-мигранта языке). 
B. Проектирование индивидуального образовательного маршрута ребенка-

мигранта.
C. Организация мероприятий, обеспечивающих объединение детей.
D. Ваш вариант ответа. ________________________________
5. Включаются ли в организацию и подготовку мероприятий в классе дети 

из семей мигрантов?
A. Включаются по собственной инициативе.
B. Включаются только по просьбе организатора мероприятия. 
C. Отказываются участвовать даже по просьбе организатора мероприятия. 
D. не изъявляют желания участвовать.
E. Ваш вариант ответа. ________________________________
6. Определите степень удовлетворенности членством ребенка-мигранта 

в группе:
A. Желание учиться в данном классе. 0 1 2 3 4 5
B. наличие друзей среди русских сверстников. 0 1 2 3 4 5
C. наличие конструктивных контактов в классе, школе. 0 1 2 3 4 5
D. Желания вступать в контакт в классе, школе. 0 1 2 3 4 5
E. Обращение к представителям принимающей стороны за помощью, в слу-

чаях затруднений в учебе. 0 1 2 3 4 5
F. Желание в случае необходимости прийти на помощь представителям 

принимающей стороны. 0 1 2 3 4 5
G. Осведомлённость о жизни одноклассников. 0 1 2 3 4 5
H. сенситивные реакции (беспричинные слёзы), напряжённость, скован-

ность. 0 1 2 3 4 5
I. Ваш вариант ответа. ________________________________0 1 2 3 4 5
7. Выберите из перечисленных наиболее часто встречающиеся нарушения 

поведения детьми-мигрантами. Определите степень проявления от 0 до 5.
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A. нарушений нет. 
B. Пропуски занятий без уважительной причины. 0 1 2 3 4 5
C. нарушение дисциплины на учебных занятиях. 0 1 2 3 4 5
D. нарушение дисциплины на переменах. 0 1 2 3 4 5
E. наличие конфликтов с учителями. 0 1 2 3 4 5
F. наличие конфликтов с учащимися школы. 0 1 2 3 4 5
G. наличие вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркоти-

ческих средств). 0 1 2 3 4 5
H. систематическое невыполнение домашних заданий. 0 1 2 3 4 5
I. Ваш вариант ответа _____________________________ 0 1 2 3 4 5
8. Какие трудности возникают у вас в работе с детьми-мигрантами? Опре-

делите степень проявления от 0 до 5.
A. Трудности общения, вследствие языкового барьера. 0 1 2 3 4 5
B. недостаточное знание особенностей национальных культур учащихся. 0 

1 2 3 4 5
C. нежелание детей-мигрантов следовать нормам культуры принимающей 

стороны. 0 1 2 3 4 5
D. несоответствие требований образовательных программ россии и стран 

ближнего и дальнего зарубежья. 0 1 2 3 4 5
E. Трудности взаимодействия с родителями детей-мигрантов. 0 1 2 3 4 5
F. Ваш вариант ответа ________________________________ 0 1 2 3 4 5
9. На каком содержании выстраивается взаимодействие с родителями 

детей-мигрантов? Определите степень проявления от 0 до 5.
A. академическая успеваемость ребенка. 0 1 2 3 4 5
B. разрешение конфликтных ситуаций. 0 1 2 3 4 5
C. Организация внеучебных мероприятий. 0 1 2 3 4 5
D. работа родителей в управлении школой (родительского комитета, попе-

чительского совета, родительские собрание). 0 1 2 3 4 5
E. Педагогическое просвещение родителей. 0 1 2 3 4 5
F. Ваш вариант ответа. ________________________________0 1 2 3 4 5
10. что помогло бы вам наиболее эффективно организовать работу с 

детьми-мигрантами? 
A. наличие адаптационных, реабилитационных программ работы с детьми-

мигрантами. 0 1 2 3 4 5
B. наличие пакета диагностического инструментария и результатов диа-

гностики ребенка. 0 1 2 3 4 5
C. Языковые курсы для детей-мигрантов. 0 1 2 3 4 5
D. Возможность для освоения интерактивных технологий, учитывающих 

специфику работы с данной категорией детей. 0 1 2 3 4 5
E. наличие возможностей для предъявления детьми-мигрантами и их се-

мьями своей национальной культуры. 0 1 2 3 4 5
F. Ваш вариант ответа ________________________________ 0 1 2 3 4 5
11. Для успешной адаптации детей-мигрантов вам необходимо взаимо-

действие с другими специалистами в процессе:
A. разрешения конфликтных ситуаций. 
B. налаживания конструктивных контактов в классе. 
C. Профилактики девиантного поведения.
D. решения социальных проблем.
E. Повышения учебной мотивации детей-мигрантов. 
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F. Организации внеклассных мероприятий.
G. Ваш вариант ответа ________________________________
12. Видите ли вы необходимость в курсах повышения квалификации по 

проблеме социальной адаптации детей-мигрантов в условиях образователь-
ных учреждений?

A. Да.
B. нет.
C. Ваш вариант ответа _________________
Благодарим вас за ответы!
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МАТРИЦА ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ И уПРАВЛЕНЦЕВ 
учРЕЖДЕНИЙ СФЕРы ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАщИТы
Авторы-разработчики матрицы: исследовательская группа преподавателей 

кГБОУ сПО «красноярский педагогический колледж №2».
Цель: выявление проблем адаптации детей из семей мигрантов в образова-

тельной среде.
Респонденты: представители администрации и руководства учреждений 

сферы образования и социальной защиты, в которых находятся дети из семей ми-
грантов и переселенцев.

Инструкция:
уважаемые коллеги!
Просим вас на основе анализа нормативных локальных актов и отчетной до-

кументации образовательного учреждения, заполнить информационную табли-
цу, отражающую деятельность вашего учреждения с детьми из семей мигрантов и 
переселенцев. Данные материалы будут использованы в ходе исследования соци-
альной адаптации детей из семей мигрантов и переселенцев в образовательных 
учреждениях красноярского края.

№ Единица анализа

Общее коли-
чество

 (человек, 
единиц,

% от общего 
числа) 

 уточнение 
информа-

ции с учетом 
приведения 
конкретных 

фактов
1 2 3 4
1 наличие структурных подразделений, реа-

лизующих программы, направленные на ре-
шение проблем адаптации и реабилитации 
детей из семей-мигрантов, переселенцев;

2 наличие в содержании локальных актов об-
разовательного учреждения, норм, регла-
ментирующих деятельность учреждения по 
данной проблеме:
- Устав образовательного учреждения;
- Положение о структурном подразделении;
- Положения о проведении акций и меро-
приятий;
- должностные инструкции;
- приказы (распоряжения);
- инструкции и методические рекоменда-
ции;
- планы, программы по работе с детьми и 
родителями-мигрантами;
- другое.

3 Представительство родителей –мигрантов в 
составе органов самоуправления образова-
тельного учреждения; 
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4 наличие специалистов, занимающихся 
решением проблем адаптации детей из семей 
мигрантов;

5 наличие специалистов, имеющих специаль-
ную подготовку по данному направлению;

6 наличие договоров о сотрудничестве с на-
циональными и творческими объединениями 
по данному направлению;

7 Формы работы с педагогическим коллекти-
вом по взаимодействию с данной категорией 
детей, родителей-мигрантов;

8 Организационные формы и содержание взаи-
модействия с социальными партнерами по 
данному направлению; 

9 наличие программ дополнительного образо-
вания для детей из семей мигрантов;

10 наличие планов и программ по адаптации и 
реабилитации детей из семей мигрантов и 
переселенцев; 

11 наличие планов и программ по работе с 
родителями-мигрантами;

12 наличие аналитических материалов по 
результатам проведения диагностических 
процедур с детьми-мигрантами; 

13 Проведение тематических педагогических 
советов, консультаций по работе с детьми-
мигрантами

14 Проведение конференций, семинаров по дан-
ной проблеме;

15 Проведение методических объединений по 
данной проблеме;

16 Проведение внеклассных мероприятий с 
детьми, содействующих адаптации и объеди-
нению детей;

17 разработка и реализация педагогических про-
ектов и исследований по данной проблеме;

18 наличие публикаций по данной проблеме;
19 использование современных технологий 

обучения и воспитания в работе с данной 
категорией детей;

20 наличие детей из семей мигрантов, обучаю-
щихся в образовательном учреждении; 

21 Отчисление детей – мигрантов:
по заявлению родителей за совершение 
правонарушений другое

22 качество академической (учебной) успевае-
мости детей данной категории (начальная, 
средняя, старшая школа);
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23 Дети из семей мигрантов, освоившие образо-
вательную программу (начальная, средняя, 
старшая школа) %;

24 Правонарушения с участием детей из семей 
мигрантов;

25 Частота конфликтов с участием детей-
мигрантов: 
с педагогическими работниками на межна-
циональной почве;
со сверстниками на межнациональной по-
чве; 
по другим основаниям.

Благодарим за сотрудничество!

ПРОЕКТ «ОБщЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ»
Авторы проекта: Вишнева Ксения, Третьяк Анна – студенты 2 курса, специаль-

ность 050711 социальная педагогика, кГБОУ сПО «красноярский педагогический 
колледж № 2».

Руководитель проекта: Шмидт М.а., преподаватель кГБОУ сПО «краснояр-
ский педагогический колледж № 2».

Обоснование проблемы: на сегодняшний день, социально-экономические 
условия в мире обусловливают активные миграционные процессы. В связи с дан-
ным фактом, только в россии за 2008 год прирост населения составил 242 107 
человек. В основном население государств средней азии, закавказья, стран снГ. 
Что касается миграционного прироста по красноярскому краю, то на 2008 год он 
составлял 651 человек. с каждым годом миграционные процессы становятся ин-
тенсивнее и этому способствуют разные причины: сложность трудоустройства, 
военные действия, террористическая угроза жизни мирного населения и др.

этот переезд несет за собой необходимость адаптации к условиям жизни в 
другой стране каждого члена семьи. В этом процессе возникает ряд трудностей, 
одна из них – незнание языка и традиций принимающей стороны. Особую слож-
ность это составляет для детей младшего школьного возраста из семей мигран-
тов, так как они попадают в образовательное учреждение, где процесс общения 
одновременно выстраивается и со сверстниками и со взрослыми. не полное вла-
дение языком детей младшего школьного возраста приводит к возникновению 
коммуникативных и поведенческих барьеров.

наш проект направлен на преодоление коммуникативных и поведенческих 
барьеров, на воспитание чувства толерантности за счет знакомства с культурой, 
традициями и обычаями людей разных национальностей. Проект предполагает 
реализацию мероприятий по организации совместной деятельности детей раз-
ных национальностей. это является важным условием формирования позитивно-
го и дружеского отношения между детьми из семей мигрантов и детьми местного 
населения, умения преодолевать коммуникативные и поведенческие барьеры. 

Таким образом, целью нашего проекта – организация деятельности по фор-
мированию навыков преодоления коммуникативных и поведенческих барьеров в 
общении у детей из семей мигрантов младшего школьного возраста со сверстни-
ками.
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Основными задачами проекта являются организация совместной деятель-
ности детей разных национальностей; развитие навыков эффективного общения 
детей различных национальностей; знакомство с культурой и традициями других 
национальностей; повышение интереса к другим национальностям.

Целевыми группами проекта являются дети младшего школьного возраста, 
обучающиеся в ОУ г. красноярска и дети из семей мигрантов младшего школьного 
возраста, обучающиеся в ОУ г. красноярска.

Сроки реализации проекта: сентябрь 2009 – май 2010 учебный год.
наш проект проходил несколько этапов. Первый этап – подготовительный. 

Участвовали в семинаре, разработанном анО «Псковский региональный центр 
образовательных технологий» на тему «Формирование навыков социального 
общения и поведения у детей из семей мигрантов». Также на этом этапе осу-
ществляется разработка занятий и подготовка необходимых материалов для 
работы; заключение договора с образовательным учреждением; набор группы 
учащихся. 

 Основной этап проекта заключается в проведении диагностики на выявле-
ние барьеров в общении, уровня толерантности с помощью методики «рукавич-
ка»; проведение занятий с элементами тренинга, направленных на преодоление 
коммуникативных и поведенческих барьеров в общении и повышение уровня то-
лерантности; проведение повторной диагностики с целью выявления изменений 
после участия в занятиях.

и последний, заключительный этап предполагает подведение итогов про-
веденных занятий и анализ проделанной работы, выступление на студенческой 
конференции. 

В дальнейшем предполагается использование результатов работы и методи-
ческие рекомендации в работе с детьми младшего школьного возраста с учетом 
специфики группы, другими специалистами в образовательных учреждениях.

ПРОГРАММА ЗАНЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«ОБщЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ»
Цель программы: формирование навыков преодоления коммуникативных и 

поведенческих барьеров в общении у детей из семей мигрантов младшего школь-
ного возраста со сверстниками.

Задачи:
1.	 формирование представлений у детей разных национальностей о значи-

мости общения;
2.	 формирование умения договариваться, строить Я-высказывания;
3.	 развитие умений слышать, слушать собеседника в процессе общения, 

взаимодействия;
4.	 формирование навыков эффективно использовать невербальные сред-

ства общения;
5.	 формирование навыков связной речи;
6.	 воспитание толерантного отношения к людям другой национальности.
участники группы: дети младшего школьного возраста, разных националь-

ностей.
Группа: краткосрочная, гетерогенная.
Количество участников: 12 – 16 человек.
Временная организация: 6 академических часов.
Количество занятий: 6 занятий, 1 час 2 раза в неделю.
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Тематический план занятий с элементами тренинга

№ 
п/п Тема занятия Цель занятия

1 Мы разные, но мы вместе! Выявление отношения детей младшего школь-
ного возраста к людям другой национальности.

2 Путешествие в Таджики-
стан

Формирование навыков вербальной и невер-
бальной коммуникации детей разных нацио-
нальностей.

3 Путешествие в киргизию развитие навыков работы в коллективе, умений 
работать слажено, договариваться.

4 Путешествие в армению развитие умений слышать и слушать собеседни-
ка в процессе общения.

5 Вот мы и дома Формирование навыков связной и публичной речи.

6 Давайте жить дружно! Оценка сформированности навыка преодоления 
коммуникативных и поведенческих барьеров 
общения у детей из семей мигрантов со свер-
стниками.

I ЗАНЯТИЕ
«Мы РАЗНыЕ, НО Мы ВМЕСТЕ»
Цель: выявление отношения детей младшего школьного возраста к людям 

другой национальности.
Задачи:
1. сформировать представление у детей о взаимоотношениях людей разных 

национальностей.
2. Выявить отношение детей к людям другой национальности.
3. Выявить коммуникативные и поведенческие барьеры у детей из семей ми-

грантов младшего школьного возраста в общении со сверстниками.
1 ведущий: здравствуйте, ребята! 
2 ведущий: здравствуйте!
1 ведущий: сегодня у нас будет необычное занятие. Мы с вами поговорим о 

людях разных национальностей. Попробуем узнать, как они могут общаться. а 
для начала давайте познакомимся. 

2 ведущий: ребята, у меня на карточках написаны ваши имена, я буду назы-
вать имя, а того чье это имя я прошу выйти ко мне, взять карточку с именем и при-
крепить ее к себе на одежду, так, чтобы всем остальным было видно. Прикрепив 
карточку, этот человек становится возле доски, каждый последующий становится 
рядом и таким образом образуется круг. 

1 ведущий: а теперь, мы поиграем с вами в игру, которая называется «снежный 
ком» итак, первый человек представляется, называет свое имя, второй человек на-
зывает сначала имя первого, а потом свое, третий – называет имя первого, второго 
и свое и т.д. по часовой стрелке. В итоге последний человек называет все имена. 

2 ведущий: а теперь займите, пожалуйста, свои места. сейчас мы с вами по-
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смотрим мультфильм, а потом обсудим его, для этого вам необходимо будет от-
ветить на 2 вопроса:

1.	 что произошло в этом мультфильме?
2.	 о чем он? (отрывок из мультфильма «адажио» – 6мин.)
Вопросы для обсуждения мультфильма:
1 ведущий:
1.	 итак, что произошло в мультфильме?
2.	 как вы считаете, правильно ли сделали серые лебеди?
3.	 кому из героев вы сочувствуете?
2 ведущий: 
4.	 а как бы вы поступили на месте серых лебедей, увидев белого, не похожего 

на вас?
5.	 а мы с вами разные? а как, по вашему мнению мы должны относится друг к 

другу? Встречали ли вы в своей жизни такие случаи?
6.	 как вы считаете, о чем мультфильм? 
1 ведущий: а ведь действительно, такие случаи и, правда, встречаются в на-

шей жизни. Ведь все мы разные: есть маленькие, большие, девочки, мальчики, 
инвалиды, иностранцы. Почему мы их отвергаем, смеемся над ними, оскорбля-
ем? Потому что мы их боимся, мы не хотим делиться, или мы не уверены в себе. 
конечно, мы не обязаны всех любить! Однако все люди имеют одинаковое право 
достойно жить на наше планете и не страдать от презрения или оскорбления. не-
смотря на наши различия, мы все принадлежим человеческому роду, и каждый из 
нас неповторим и значим. 

Мы должны уважать других со всеми их особенностями, должны помогать 
друг другу и понимать друг друга, проявлять терпение и доброжелательно отно-
сится друг к другу. Жить дружно и без конфликтов. а как вы считаете, это так? вы 
согласны со мной? 

2 ведущий: а теперь обратите внимание на доску, посмотрите какой у нас изо-
бражен цветок. Мы же с вами выяснили, что мы разные, а теперь давайте посмо-
трим, что именно у нас с вами разного, чем мы отличаемся? вы будете называть 
отличия, а я буду отмечать это на лепестках цветка. Давайте только не будем кри-
чать все вместе, а будем поднимать руку и отвечать. итак, чем мы с вами отлича-
емся? а теперь давайте вы таким же образом назовете наши сходства, а сходства я 
запишу внутри нашего цветка. 

Вопросы для обсуждения:
1.	 что сложнее выделять: отличия или сходства?
2.	 почему?
1 ведущий: ребята, а теперь для того, чтобы нам приступить к следующему 

заданию отгадайте загадку:
едва повеяло зимой, они всегда с тобой.
согреют две сестрички зовут их... [ рукавички ]
Методика «РуКАВИчКА» [см. приложение 1]
2 ведущий: Правильно, рукавички! наше следующее задание так и будет на-

зываться – «рукавичка». Для выполнения этого задания нам нужно будет разде-
литься на пары. сделаем мы это следующим образом. сейчас мы вам раздадим 
карточки, на которых изображена половина животного, ваша задача найти вторую 
половинку своего животного. [см. приложение 2] Таким образом, собрав картинку, 
вы найдете свою пару. найдя свою пару вам необходимо сесть за тот стол, на кото-
ром будет стоять табличка с названием вашего животного. [см. приложение 3] 
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1 ведущий: сейчас у каждой пары будет по одной паре рукавичек и карандаши. 
У каждого будет своя рукавичка. вашей задачей будет являться разукрасить рука-
вичку, но так, чтобы они составили пару, т.е. были одинаковые. Мы же с вами носим 
одинаковые рукавички, а не разные. и у вас в паре должно получиться две одинако-
вые рукавички. Чтобы у вас получилось, вам необходимо договориться со своим со-
седом по парте, какой узор рисовать, а потом приступать к рисованию. Узор, может 
быть каким угодно, что вам нравится, то и рисуйте. Можете приступать к работе. 

Все, закончили. Теперь я даю вам еще по одной рукавичке. вам снова необходи-
мо сделать то же самое, только у вас будет вместо двух наборов карандашей один 
набор, по одному набору карандашей мы у вас забираем. но, продолжая работу, не 
забывайте о том, что вы должны поделиться со своим соседом карандашами, по-
тому что рукавички у вас должны быть одинаковые. 

Критерии оцени-
вания 1 пара 2 пара 3 пара

как договарива-
ются?

сколько времени 
тратят договари-
ваясь?

как делят каран-
даши?

какие трудности 
возникают?

2 ведущий: а теперь скажите, пожалуйста, что для вас было самое интересное, 
что больше всего понравилось? Что нового вы узнали?

Вот и все, наше занятие подошло к концу. спасибо за внимание. До встречи!

Приложение 1
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Приложение 2

Приложение 3
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II ЗАНЯТИЕ
«ПуТЕшЕСТВИЕ В ТАДЖИКИСТАН»
Цель: формирование навыков вербальной и невербальной коммуникации де-

тей разных национальностей.
Задачи:
1.	 Познакомить детей с культурой страны Таджикистан;
2.	 развить навыки невербальной коммуникации;
3.	 Воспитать интерес к другим странам;
4.	 развить навыки коллективного взаимодействия.
1 ведущий: здравствуйте ребята!
2 ведущий: здравствуйте! 
1 ведущий: Вот мы снова встретились. Мы продолжаем говорить о людях раз-

ных национальностей, как они могут общаться. 
2 ведущий: Для того чтобы начать наше занятие, давайте прикрепим бейджи 

с именами. Чтобы нам и вам было легче обращаться друг к другу. Я сейчас буду на-
зывать имя, а тот чье имя я назову, выходит ко мне, берет бейдж, крепит его к себе 
на одежду и встает возле доски, постепенно образуя круг. 

1 ведущий: а теперь, мы снова поиграем с вами в игру, которая называется 
«снежный ком» итак, первый человек представляется, называет свое имя, второй 
человек называет сначала имя первого, а потом свое, третий – называет имя пер-
вого, второго и свое и т.д. почасовой стрелке. В итоге последний человек называет 
все имена. итак, молодцы ребята, а теперь я попрошу вас сесть на свои места.

2 ведущий: ребята, а скажите мне, пожалуйста, для чего люди путешествуют? 
а вам хотелось бы побывать в другой стране? Вот мы сейчас с вами и отправимся 
в путешествие, только путешествие наше будет воображаемое. Мы отправимся с 
вами в Таджикистан. 

1 ведущий: ребята, для того, чтобы отправится в путешествие, нам нужен 
какой-то транспорт? ребята, нам сказали, что дадут транспорт, но в том случае, 
если угадаем их загадку. Вот у меня лежит конверт, а там загадка, вот если вы ее 
угадаете, то нам с вами дадут транспорт, и мы все отправимся в путешествие, а 
если же не угадаете, то придется идти пешком. 

Он в безбрежном океане
Туч касается крылом.
Развернётся над лугами,
Отливает серебром. (Самолет)

1 ведущий: Правильно, саМОЛеТ [см. приложение 1]. сегодня с вами мы от-
правимся в Таджикистан на самолете. а вот и наш самолет. 

Транспорт есть, а теперь нам необходимо с вами составить маршрут нашего 
путешествия. Вот смотрите, у нас есть три конверта, в которых находятся части 
карты Таджикистана.[см. приложение 2] вам нужно будет из частей собрать марш-
рут нашего путешествия. Для этой работы вам необходимо будет разделиться на 
три подгруппы. Я раздам вам листы с разными цветами, в зависимости от цвета, 
вы должны будете объединиться на три подгруппы: синие, зеленые и красные по 
4 человека [см. приложение 3]. с помощью скотча каждая группа должна склеить 
все куски воедино и отдать нам, а мы на доске из ваших частей соберем единую 
карту. и увидим наш маршрут. 

2 ведущий: итак, транспорт есть, маршрут составили,…полетели…
1 ведущий: ну, вот мы и прилетели. вас встречают два представителя этой 

страны. этими представителями будем мы – ведущие. вам необходимо будет по-
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здороваться с нами, но т.к. русского языка мы не понимаем, здороваться нужно 
будет с помощью жестов, без слов и жесты не должны повторяться. 

Вопросы для обсуждения:
1. как вы думаете, у нас получилось поздороваться без слов, а с помощью же-
стов?
2. Что именно вызывало сложности?
3. а как было бы легче поздороваться?
2 ведущий: Теперь нам необходимо ехать на чем-то дальше…я загадаю вам 

загадку, а вы угадаете, на чем мы поедем дальше:
Что за чудо – синий дом!
Ребятишек много в нем.
Носит обувь из резины
И питается бензином. (Автобус)

1 ведущий: Правильно, аВТОБУс [см. приложение 4]. Теперь мы поедем на автобусе. 
2 ведущий: ребята, что там дальше у нас по маршруту? – Долина Чилдухтарон, 

ее называют долиной 40 Девушек. согласно легенде эти 40 каменных глыб были 
40 симпатичными девушками. когда жестокие захватчики пришли в долину с на-
мерением превратить девушек в своих наложниц, девушки стали молить аллаха 
превратить их в безмолвные каменные глыбы. с тех пор, как долина стала одной 
из самых интересных достопримечательностей в Таджикистане, местные жители, 
верящие в легенду, украшают окаменевших «сестер» каждую весну ленточками и 
цветами. Давайте выйдем здесь.

рассчитаемся по порядку на «первый» и «второй». Первые номера будут мест-
ными жителями, которые живут именно в этой долине, а вторые номера – путе-
шественниками, которые приехали в эту долину. Теперь я попрошу путешествен-
ников выйти за дверь, мы позже вам скажем, что вы должны делать. а местные 
жители остаются в классе, и мы расскажем вам, что должны делать вы. 

1 ведущий: инструкция для путешественников: местные жители не знают на-
шего языка и общаются по определенному правилу. и чтобы они пустили нас посмо-
треть эту долину, мы должны угадать правило, по которому они общаются. вы може-
те задавать любые вопросы, на которые можно ответить «Да» или «нет». Вопросы 
задавать вы должны конкретному человеку, а не всей группе. но если вы общаетесь 
не по их правилу, они могут просто молчать и не отвечать на ваши вопросы. 

2 ведущий: инструкция для местных жителей: сейчас к вам прибудут путе-
шественники, которые будут задавать вопросы, для того, чтобы узнать по какому 
правилу вы общаетесь. если путешественники, задавая вопросы, будут улыбаться 
вам и относится доброжелательно, то вы отвечаете им на их вопросы, но только 
либо «Да» либо «нет». а если же путешественники не будут вам улыбаться и отно-
сится доброжелательно, то вы должны просто молчать и ничего не отвечать им. 

Вопросы для обсуждения:
1. справились с заданием?
2. Что было сложно при выполнении задания?
3. Что было легко выполнить?
2 ведущий: Молодцы ребята, вы угадали, по какому правилу общаются мест-

ные жители. Теперь, в знак благодарности местные жители пропускают нас в до-
лину и приглашают посмотреть таджикский национальный танец. 

Вопросы для беседы:
1. Что показывает этот танец?
2. какие эмоции вызывает у вас этот танец?



388

1 ведущий: ну, что поехали дальше? Давайте теперь заедем в кафе и посмо-
трим, что нам могут предложить на обед, какие блюда? но не все так просто, в 
МенЮ у нас предложены ингредиенты.[см. приложение 5] и нам необходимо бу-
дет понять по ингредиентам, что это за блюдо. но для начала, давайте разделимся 
на две команды. У каждой команды будет по два набора ингредиентов и вам нуж-
но будет определить, какое блюдо составляют 1 и 2 набор ингредиентов. ну что, 
можете начинать работать.

2 ведущий: итак, что у нас получилось? Первая команда…? Вторая команда…?
Вопросы для обсуждения:
1. сложно было угадать блюда?
2. Что помогло вам?
2 ведущий: ребята, что нового вы узнали на занятии? Что интересно было? 

Что вам больше всего понравилось?
1 ведущий: ребята, да у нас самолет скоро, нам пора возвращаться в аэропорт! 

но полетим мы не домой, а в другую страну, в какую, узнаете на следующем за-
нятии. До свидания!

Приложение 1 Приложение 2

 Приложение 3 Приложение 4 Приложение 5

Ингредиенты:
2 кг баранины
4 луковицы
4 дольки чеснока
50 г зелени
Черный молотый перец
соль.
Ингредиенты:
1 кг риса
800 г баранины
400 г жира
800 г моркови
500 г репчатого лука
1 пучок зелени
1 лимон
1 головка чеснока
1 чайная ложка барбариса
соль
специи.
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III ЗАНЯТИЕ
«ПуТЕшЕСТВИЕ В КИРГИЗИю»
Цель: развитие навыков работы в коллективе, умений работать слажено, до-

говариваться.
Задачи:
1. сформировать представление о стране;
2. сформировать навыки работы в коллективе;
3. Воспитать интерес к другим странам.
1 ведущий: здравствуйте, ребята!!!
2 ведущий: здравствуйте!!! 
1 ведущий: ребята, для того чтобы начать наше занятие, давайте прикрепим 

бейджи с именами, чтобы нам и вам было легче обращаться друг к другу. Я сейчас 
буду называть имя, а тот чье имя я назову, выходит ко мне, берет бейдж, крепит 
его к себе на одежду и садится обратно на свое место. 

2 ведущий: как вы помните, на прошлом занятии мы отправились с вами в 
путешествие. Давайте вспомним, какую страну мы уже посетили? Молодцы, пра-
вильно, мы были в Таджикистане. а закончилось наше занятие тем, что мы сели 
в самолет и полетели дальше. итак, куда же мы с вами прилетели? Правильно, в 
киргизию. ребята, вы знаете, киргизы очень гостеприимный народ, а сегодня нас 
пригласила одна семья к себе в гости. Поедем в гости? а теперь отгадайте на чем 
мы поедем в гости:

Не летает, не жужжит,
жук по улице бежит.
И горят в глазах жука
Два блестящих огонька. (Автомобиль)

1 ведущий: Правильно, автомобиль.[см. приложение 1] Теперь нам с вами 
предстоит его изобразить. У меня в руках находятся листы с надписями частей 
машины.[см. приложение 2] сейчас кто, какой лист вытянет, тот той частью ма-
шины и будет. ребята, но не забывайте о том, что каждая часть машины должна 
двигаться и издавать соответствующие звуки. ну, что давайте соберем машину? 
Давайте посмотрим, какие части машины у нас есть. итак, прошу выйти сюда тех, 
кто будут колесами. Теперь встаньте там, куда вы считаете нужным. Давайте вы 
попробуете изобразить, какие звуки издают колеса и как они двигаются.

Теперь прошу выйти сюда двигатель. Можешь встать туда, куда ты считаешь 
нужным. тебе также необходимо издать звук, который издает двигатель автомо-
биля, и изобразить его движения.

Теперь нам нужен руль. тебе также необходимо изобразить руль.
Теперь прошу выйти сюда тормоз. тебе предстоит та же самая задача, т.е. нуж-

но изобразить тормоз.
сейчас сюда выходит сигнал. Встань там, где ты считаешь нужным.
Теперь выходят дворники…
Теперь магнитола…машина собрана, нужен шофер, чтобы ехать. Теперь я буду гово-

рить указания, и каждая часть машины будет выполнять соответствующие действия. 
Водитель заводит машину. Машина трогается с места. Включает музыку. едет, 

едет, едет…вдруг дорогу перебегает пешеход, и водитель снижает скорость и сиг-
налит ему. После он едет дальше, но тут резкий поворот и начинается дождь. но 
вот вдали уже виднеется дом семьи, которая нас пригласила. Машина подъезжает 
к дому, водитель выключает музыку. Машина останавливается у ворот. Теперь я 
прошу сесть всех на свои места. 
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Вопросы для обсуждения:
1. как вы считаете, вам удалось изобразить машину?
2. какую часть машины было изображать легче, а какую труднее? Почему?
3. Что именно вызывало сложности изображать движения или издавать звук? 

Почему?
2 ведущий: итак, мы приехали. ребята, уважаемых гостей хозяева встречают 

у ворот, здороваются, а потом приглашают пройти в дом. нам нужно будет поздо-
роваться с каждым членом семьи по-разному. Ведь мы по-разному с вами здоро-
ваемся: старших мы приветствуем с уважением, говорим им «здравствуйте» и об-
ращаемся к ним на «вы», а, например, своим друзьям мы можем сказать просто 
«привет». Так вот сейчас вы должны разделиться на две группы: одни будут гости, 
а другие члены этой семьи. Вот, смотрите, у меня на листах написаны все члены 
семьи и гости.[см. приложение 3] кто что вытянет, тот тем и будет. 

Теперь я прошу выйти ко мне всех, у кого написаны члены семьи и встать в 
круг и повернуться спиной к центру круга. Теперь прошу выйти всех остальных 
и встать напротив одного из членов семьи. а сейчас вы должны поздороваться с 
каждым из членов семьи двигаясь по кругу пока не вернетесь на свое место. когда 
будете здороваться вы должны обращать внимание на бейдж и в зависимости от 
того, кто из членов семьи перед вами вы должны поздороваться. начнем, двига-
емся по часовой стрелке. Теперь можете сесть на свои места.

Вопросы для обсуждения.
1.	как вы думаете, у нас получилось поздороваться?
2.	Трудно было?
3.	Что вызвало наибольшие затруднения?
4.	с кем из членов семьи было легче поздороваться? Труднее?
1 ведущий: итак, поздоровались, теперь можно пройти в дом. Хозяева дома 

приглашают нас всех за стол. Традиционным блюдом, которым угощают гостей, 
является Бешбармак.[см. приложение 4] его всегда готовят всей семьей. и поэто-
му вашим следующим заданием будет, определить, какие ингредиенты необходи-
мы для приготовления этого блюда. 

сейчас вам необходимо будет разделиться на две команды. Для этого мы вам 
раздадим цветные листки. Они будут синего и зеленого цвета. Все у кого будут 
зеленые листки садятся на этот ряд, а все у кого – синие на этот. итак, начали. 

Теперь мы раздадим вам по конверту, в которых находятся ингредиенты и 
картинка этого блюда. вашей задачей будет, глядя на картинку определить, какие 
именно ингредиенты необходимы для приготовления Бешбармака. ингредиенты 
бешбармака: баранина (тазобедренная часть, корейка) 700 г; кости 400 гр.; репча-
тый лук 4 шт.; соль, перец по вкусу; лапша.[см. приложение 4]

2 ведущий: итак, ваше время подошло к концу, теперь каждая группа должна 
представить свой набор ингредиентов. Прошу первую группу перечислить свой 
набор ингредиентов…прошу вторую группу перечислить свой набор ингредиен-
тов…

Вопросы для обсуждения:
1. Что было сложно?
2. Что помогло справиться с заданием?
1 ведущий: ребята, у киргизского народа принято спрашивать про дела семьи, 

про страну, про традиции и обычаи. рассказ ученицы 4 класса о киргизии. 
2 ведущий: ребята, нам уже пора ехать домой, но на память о себе давайте вы 

нарисуете для хозяев этого дома рисунок. но работать вы будете в группах по три 
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человека. и для этого сейчас мы вам раздадим листы бумаги. Там будут изображе-
ны цифры (1,2,3,4). кто, какую цифру вытянет, тот в той группе и будет. Должно 
получиться четыре группы. 

Так, команда №»1» здесь, команда №»2» здесь, команда №»3» здесь и коман-
да №»4» здесь. Теперь мы раздадим по одному альбомному листу и карандаши 
на каждую группу. Ваша задача будет нарисовать то, какой вы представляете эту 
страну и этот народ, исходя из того, что мы рассказывали (каждая группа пред-
ставляет наработки).

1 ведущий: Все группы молодцы, отличные рисунки, думаю, хозяевам этого 
дома они очень понравятся.

наше путешествие подошло к концу, ребята, что вам понравилось больше все-
го на сегодняшнем занятии? Что нового узнали?

Теперь мы можем возвращаться в аэропорт и лететь в следующую страну, а в 
какую, вы узнаете на следующем нашем занятии в четверг. До свидания!

Приложение 1 Приложение 2

Приложение 3 Приложение 4

Баранина – 700 г.
репчатый лук – 4 
шт. 
соль
Перец
Лапша

Лимон – 1 шт. 
Огурец – 1 шт. 
Помидор – 1 шт. 
Яблоко – 1 шт. 
капуста – 1 шт. 
Морковь – 1 шт. 
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