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ВВЕДЕНИЕ
Дорогие наши будущие коллеги! Авторы курса «Основы педа-

гогики и психологии» собрали для вас в этом пособии несколько 
десятков исследовательских и  проектных идей, которые могут 
быть вами реализованы как в  рамках нашего курса, так и  при 
подготовке своего учебного проекта. Мы убеждены, что предло-
женные в пособии исследовательские и проектные задачи станут 
для кого-то из вас живой практикой исследования и проектиро-
вания, кто-то сможет подготовить работу для важного конкурса 
или для участия в  конференции. Но, что ещё важнее, работы 
станут для вас инструментом саморазвития и внесут вклад в раз-
витие психолого-педагогического профильного образования в ва-
шем классе, школе, регионе, в нашей стране.

Давайте договоримся о методах работы с этим пособием. 
Прежде всего, авторы разделяют два вида деятельности: ис-

следование и  проектирование. Любой грамотный психолог  
и  педагог вам уверенно скажет, что у  этих видов деятельности 
разные побудительные силы (говоря научным языком, эти виды 
деятельности порождаются различными мотивами). Мы вклю-
чаемся в  исследование, когда хотим что-то узнать о  мире, ещё 
точнее  — когда хотим привнести в  мир новое знание. Именно 
 поэтому движущей силой любого исследования выступает иссле-
довательский вопрос, который и  порождает конкретную ис- 
следовательскую цель. В  основе проектирования лежит другая 
мотивация, а именно — желание привнести в мир изменения (во 
внешний мир или свой внутренний). Именно поэтому педагоги 
говорят, что не реализованные на практике проекты не обладают 
силой реального преобразования. Готовя проектную работу, всег-
да думайте, что именно вами будет сделано: вы напишите карти-
ну, сочините музыку, разработаете интернет-сайт, организуете 
фестиваль, создадите игру для младших школьников или ра-
зовьёте какие-то конкретные личностные навыки и  умения. 
Проекты побуждаются проектными идеями, цель проекта всегда 
связана с созданием конкретного продукта.

Обратите внимание на то, что все наши и  проектные и  иссле-
довательские замыслы вы вольны уточнять, корректировать, ви-
доизменять вместе со своими учителями и наставниками. Важно 
держать в поле зрения замысел и регулярно себя проверять, уда-
лось ли достичь поставленной цели. Именно поэтому цель (и ис-
следования, и проектирования) должна быть умной, т. е. важной 
для вас лично; интересной, значимой для других; достижимой за 
то время, которое выделено на работу; измеряемой, т. е. у  вас 
должны быть точные критерии оценки, которые позволят вам 
сказать, достигнута цель или нет.

Для достижения цели надо суметь грамотно разбить цель на 
задачи, реализуемые последовательно или параллельно. Но и за-
дачи должны быть умными: конкретными, необходимыми для 
достижения цели. Чтобы вам было легче ставить перед собой за-
дачи, мы попытались изложить своё видение этапов работы, 
дали вам некоторые подсказки о  том, что, как и  зачем нужно 
сделать, как оценить результаты каждого этапа. 
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Предлагаемые к  реализации проекты и  исследования можно 
делать как индивидуально, так и в составе команды. Только пом-
ните, что в команде работать интересней, но возникает дополни-
тельная сложность: необходимо организовывать совместную дея-
тельность. 

Все предложенные в  этом пособии проекты и  исследования 
действительно интересуют наших авторов, но не только их. Мно-
гие из исследовательских вопросов остаются нерешёнными в со-
временной науке, многие предлагаемые проекты ещё никогда не 
реализовывались на практике. Но даже если кто-то уже работал 
над подобным замыслом, то ваш вклад от этого не будет менее 
значим, ведь каждая проектная и  исследовательская ситуация 
в педагогике и психологии уникальна, хотя бы тем, что уникаль-
на ваша личностная творческая позиция. Тем не менее у нас бу-
дет шанс объединить наши усилия и  похожие проекты, встре-
тившись на ежегодном смотре (конференции, фестивале или 
конкурсе) проектных и  исследовательских задач, выполненных 
в рамках курса «Основы педагогики и психологии». 
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Модуль 11
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КЛАССЫ.  
ИСКУССТВО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
ЗАДАЧА № 1.  ИССЛЕДУЕМ ГИПОТЕЗУ ОБ ОДАРЁННОСТИ

В нашем учебнике сформулирована важная гипотеза. Напом-
ним её. Существует предположение, что можно выделить педаго-
гическую одарённость, представляющую собой вид социальной 
одарённости. Педагогическая одарённость может способствовать 
достижению успеха в педагогической деятельности. Педагогиче-
ская одарённость включает в  себя универсальные компоненты 
(креативность, активность, высокий уровень развития познава-
тельных процессов) и специальные компоненты (коммуникатив-
ные и организаторские способности, артистизм, навыки речевого 
общения, эмпатию, интерес к людям, к предмету, к педагогиче-
ской деятельности). 

Предлагаем вам включиться в  исследовательский процесс, 
выразив своё отношение к этому предположению. 

«Понимание термина „одарённый“ претерпело значительные измене-
ния на протяжении XX столетия. Сначала это понятие относилось только 
к взрослым, достижения которых считались выдающимися. Затем его ста-
ли применять к детям, имея в виду их интеллектуальное развитие, исклю-
чительные успехи в учении. В одарённые попадали дети, которые оказыва-
лись в  числе нескольких процентов имеющих высокие показатели по те-
стам интеллекта. Однако жизнь постоянно вносила поправки в  прогнозы, 
которые делались на основе тестов: высокие показатели умственного раз-
вития не гарантируют ни очень успешную карьеру, ни выдающиеся творче-
ские достижения. В  то же время дети с  более скромными показателями 
IQ1 попадают в число людей, влияющих на прогресс, меняющих жизнь об-
щества. Подобные курьёзы заставляли вновь и вновь обращаться к содер-
жанию термина «одарённый» и, в  частности, к  вопросу, какие же виды 
одарённости выпали из поля зрения исследователей и практиков.

Уже в  20-е годы психологи выделяли так называемые специальные та-
ланты. К ним относили технический, коммерческий, научно-академический, 
художественный, социальный, политического деятеля, педагога и др. 

В 30-е годы стали раздаваться голоса специалистов, возражавших 
против исключительного использования тестов интеллекта для выявления 

1 IQ  — коэффициент интеллекта (англ. IQ  — intelligence quotient)  — количе-
ственная оценка уровня интеллекта человека (коэффициент умственного разви-
тия). Определяется с помощью специальных тестов (таких как тесты Д. Вексле-
ра, Дж. Равена, Р. Амтхауэра, Р. Б. Кеттелла и др.).

Творчество — это не сумма знаний, а особая направленность интеллекта, осо-
бая взаимосвязь между интеллектуальной жизнью личности и проявлением её 
сил в активной деятельности. Творчество  — это деятельность, в  которой 
раскрывается духовный мир личности.

В. А. Сухомлинский (1918—1970),  
советский педагог-новатор, детский писатель
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одарённых детей. Действительность настойчиво напоминала об ограни-
ченности ориентации только на интеллект. Например, в случае творческих 
достижений требуются нестандартный подход, оригинальность, за кото-
рыми стоят успешная переработка и  организация нового материала или 
опыта. Тесты же интеллекта не содержат заданий, раскрывающих сфор-
мированность упомянутых процессов.

Со временем и  накоплением опыта определение одарённости стано-
вится всё более широким. Так, одарённость стали определять как способ-
ность к  выдающимся достижениям в  новой социально значимой сфере 
человеческой деятельности».

(Психология одарённости детей и подростков/  
Под ред. Н. С. Лейтеса. — М., 1996)

Целью исследования является определение педагогической 
одарённости, выявление её признаков и характерных черт.

ПЛАН РАБОТЫ

Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые 

результаты

1-й этап
Начало:
Окончание:

Уточняем понятия 
«одарённость», 
«педагогическая 
одарённость». 
Ищем в источни-
ках ответы на за-
данные исследо-
вательские 
вопросы

Читаем и анализируем 
предложенный текст (если 
необходимо, читаем 
и анализируем другие 
разделы цитируемой кни-
ги). Находим иные источ-
ники по данной проблеме. 
Анализируем информа-
цию, сравниваем, обоб-
щаем, делаем выводы

Академическое 
эссе, в котором бу-
дут даны определе-
ния и сформулиро-
ваны ответы на ис-
следовательские 
вопросы с опорой 
на теоретические 
исследования.
(Объём текста не 
более 20 тыс. зна-
ков.)

2-й этап
Начало:
Окончание:

Проводим опрос 
среди экспертов, 
неспециалистов, 
школьников раз-
ного возраста

Создаём опросник, ориен-
тируясь на предложенные 
варианты и дорабатывая 
их с учётом поставленной 
задачи. Выделяем группу 
из 5—10 педагогов, кото-
рых вы относите к экспер-
там в области педагогики 
и (или) психологии. Зада-
ём им исследовательские 
вопросы. Аналогичный 
опрос проводим в других 
группах. Общая выборка 
опрашиваемых должна 
быть не менее 25 чело- 
век 

Таблица с данными 
опроса 

Существует ли педагогическая одарённость? А психологическая одарённость? 
В  каком возрасте можно увидеть признаки проявления педагогической одарён-
ности? Развивается ли педагогическая одарённость? Если развивается, то как?
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Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые 

результаты

3-й этап
Начало: 
Окончание:

Анализируем дан-
ные опроса 

Вам понадобятся навыки 
аналитического мышле-
ния, умения представить 
результаты в цифровой 
форме, включая диаграм-
мы и рисунки

Текст аналитиче-
ского отчёта 
с включением 
в него средств на-
глядности (схемы, 
диаграммы)

4-й этап
Начало:
Окончание:

Проводим интер-
вью с любимыми 
учителями, с пси-
хологом

Разрабатываем вопросник 
для интервью. Берём ин-
тервью у 3—5 человек, 
уточняя: когда они почув-
ствовали в себе призва-
ние, что делали для раз-
вития. Обрабатываем 
и анализируем ответы

Текст анализа ин-
тервью, в котором 
отмечены общее 
и особенное в по-
нимании своего 
призвания

5-й этап
Начало:
Окончание:

Смотрим и анали-
зируем рекомендо-
ванные фильмы ре-
жиссёра Г. Полоки 

Сравниваем материал 
фильма со своими выво-
дами, полученными на 
предыдущих этапах

Текст, в котором со-
поставлена художе-
ственная позиция 
с позицией учителей

6-й этап
Начало:
Окончание:

Готовим сводный 
текст исследова-
ния

Сводный текст должен  
состоять из текстов, под-
готовленных на каждом 
этапе. Он дополняется  
заключением, в котором 
формулируется авторская 
научная позиция по сути 
исследовательских вопро-
сов. Вы можете попытать-
ся уточнить научную  
гипотезу, о которой мы 
говорили в самом начале, 
и сделать вывод

Сводный текст ис-
следования, пре-
зентация к устному 
выступле нию 

СОВЕ ТЫ И  РЕКОМЕНДАЦИИ

 Предложенная логика выполнения этапов, их последователь-
ность может быть вами скорректирована. Вы можете включить 
в свою работу другие фильмы, дополнить исследование любимы-
ми книгами, предложить иные исследовательские инструменты. 
Вы можете сузить поле исследовательских вопросов или расши-
рить его. 

 Важно не забывать, что вы работаете с конкретной гипотезой. 
Гипотеза — это предположение, которое ещё не устоялось в нау-
ке как доказанное утверждение. Именно поэтому важно, чтобы 
в  итоге вашего исследования вы смогли сформулировать свою 
личную точку зрения и могли её обосновать.

 Рекомендуем посмотреть фильмы: 
«Я  — вожатый форпоста», режиссёр Г.  Полока, «Беларусь-

фильм», 1986. «Наше призвание», режиссёр Г.  Полока, «Бела-
русьфильм», 1981.

Окончание
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ЗАДАЧА № 2.  ИССЛЕДУЕМ И ПРОЕКТИРУЕМ НАВЫКИ  
БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА

Термин «навыки» с  лёгкой руки специалистов по цифровым 
технологиям и управлению людьми прочно вошёл в язык совре-
менного общества. Вы наверняка не раз слышали выражения 
«мягкие навыки», «цифровые навыки». Ниже мы предлагаем 
фрагмент из работы К. Д. Ушинского, которую без всякого пре-
увеличения можно назвать «памятником российской антрополо-
гии». Предложенный фрагмент, конечно, не создаёт полного впе-
чатления о  произведении, но он поможет вам сформулировать 
проблемные вопросы и цели. 

Привычка  — вторая натура человека, и воспитание, которое состоит в  при-
обретении навыков, именно и даёт нам эту вторую натуру.

В. М. Бехтерев (1857—1927),  
русский и советский психиатр, невролог

«Значение  навыка  в  учении слишком ясно, чтобы о  нём можно было 
распространяться. Во всяком умении — в умении ходить, говорить, читать, 
писать, считать, рисовать и т. д. — навык играет главную роль. В самой со-
знательной из наук, математике, навык занимает не последнее место, 
и если бы нам всякий раз должно было подумать, что 2 × 7 = 14, то это 
сильно задерживало бы нас в  математических вычислениях; но за слова-
ми дважды семь язык наш механически произносит, а рука пишет — че-
тырнадцать. В каждом слове, которое мы произносим, в каждом движе-
нии руки при письме, во всяком мастерстве есть непременно своя доля 
навыка, доля рефлекса, более или менее укоренившегося. Если б человек 
не имел способности к  навыку, то не мог бы подвинуться ни на одну сту-
пень в  своём развитии, задерживаемый беспрестанно бесчисленными 
трудностями, которые можно преодолеть только навыком, освободив ум 
и  волю для новых работ и  для новых побед. Вот почему то воспитание, 
которое упустило бы из виду сообщение воспитанникам полезных  навы-
ков и заботилось единственно об их умственном развитии, лишило бы это 
самое развитие его сильнейшей опоры; а именно эта ошибка, заметная от-
части и в германском воспитании, много вредила нам и вредит до сих пор. 
Но об этом, впрочем, мы скажем подробнее в нашей педагогике. Здесь же 
заметим только, что навык во многом делает человека свободным и  про-
кладывает ему путь к дальнейшему прогрессу. Если б человек при ходьбе 
каждую минуту должен был с  таким же усилием преодолевать трудности 
этого сложного действия, с каким преодолевал и во младенчестве, то как 
бы  связан  был он, как бы недалеко ушёл! Только благодаря тому, что 
ходьба превратилась у человека в навык, т. е. в его рефлекс, ходит он по-
том, и сам того не замечая, не замечая всех трудностей этого акта; а он так 
труден, что его едва ли бы могли одолеть животные, если бы в противопо-
ложность человеку не обладали этой способностью от рождения». 

(К. Д. Ушинский. «Человек как предмет воспитания.  
Опыты педагогической антропологии»)

Какие навыки целесообразно сформировать для себя за время обучения в педа-
гогическом классе?
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Целью исследования является выявление жизненных навы-
ков, которые считают значимыми одноклассники.

Цель проектирования: разработать проект-схему «жизненные 
навыки для психолого-педагогического класса».

ПЛАН РАБОТЫ

Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые 

результаты

1-й этап
Начало:
Окончание:

Уточняем поня-
тие «навык», вы-
ясняем, как свя-
заны понятия: 
умение, навык 
и привычка

Читаем и анализируем 
предложенный текст, 
при необходимости чи-
таем раздел работы 
Ушинского целиком. На-
ходим иные источники 
по проблеме. Анализи-
руем информацию, 
сравниваем, обобщаем, 
делаем выводы

Академическое эссе, 
в котором будет дано 
определение, объяс-
нение выделенной 
проблемы: зачем  
формировать необ-
ходимые навыки  
и каким образом это 
делать. (Объём текста 
не более 10 тыс. зна-
ков.)

2-й этап
Начало:
Окончание:

Создаём инфо-
графику по теме 
«жизненные на-
выки», соотно-
сим каждое изо-
бражение с кон-
кретным навыком

Делаем самостоятель-
ный анализ, пытаясь 
связать каждый из пред-
ставленных рисунков 
в схеме с жизнен-
но-важным навыком. 
Просим эту расшифров-
ку сделать 3—5 человек 
разного возраста. Ана-
лизируем полученную 
информацию

Инфографический 
справочник жизненно 
важных навыков для 
современного челове-
ка. В справочник  
следует включить  
не менее 12 изобра-
жений, каждому из 
них будет соответ-
ствовать короткое  
название и объясне-
ние, почему этот на-
вык значим 

3-й этап
Начало:
Окончание:

Создаём набор 
инфографиче-
ских карточек 
с различными на-
выками, которые 
могут быть важ-
ны для жизнен-
ного успеха во 
время учёбы 
в психолого-пе-
дагогическом 
классе

Для изготовления карто-
чек можно использовать 
изображения со схемы, 
но набор можно (и нуж-
но) дополнить недоста-
ющими. Новые карточки 
вы можете придумать 
сами, а можете сформи-
ровать рабочую группу, 
провести мозговой 
штурм и использовать 
полученные идеи

Набор из 20 карто-
чек. На лицевой сто-
роне карточки распо-
лагается инфографи-
ческое изображение, 
на обратной сторо-
не — название навы-
ка

4-й этап
Начало:
Окончание:

Проводим 
игру-эксперимент 
«Выбери 7 навы-
ков»

Проведите эксперимент, 
каждый раз фиксируя 
результаты. Суть экспе-
римента. Человеку 
предъявляются 20 карто-
чек с навыками, его про-
сят выбрать те, которые

Таблица с данными 
эксперимента, в кото-
рой зафиксированы 
все 3 выбора для 
15 (или более) чело-
век
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Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые 

результаты

— важны для любого че-
ловека в XXI в.;
— важны для педагога; 
— хотелось бы сформи-
ровать у себя. Условие: 
не более 7 навыков 
в каждом выборе.  
В эксперименте должны 
принять участие не ме-
нее 15 человек разного 
возраста

5-й этап
Начало:
Окончание:

Анализируем по-
лученные данные

Для анализа данных ис-
пользуем статистические 
методы

Результаты анализа 
в текстовом формате. 
(Объём не менее 
20 тыс. знаков с ис-
пользованием таблиц 
и диаграмм.)

6-й этап
Начало:
Окончание:

Разрабатываем 
и защищаем про-
ект «Жизненные 
навыки для пси-
холого-педагоги-
ческого класса»

Используя материалы 
исследовательской ча-
сти, предложите проект 
плаката «Жизненные на-
выки для нашего клас-
са»

Выступление (до 
7 минут) с презента-
цией результатов ис-
следования. Дискус-
сия и ответы на во-
просы. Плакат  
с инфографикой 
«Жизненные навыки 
для нашего класса»

СОВЕ ТЫ И  РЕКОМЕНДАЦИИ

 Предложенная схема может быть скорректирована вами само-
стоятельно или под руководством вашего наставника. Можно 
увеличить число опрошенных людей, так ваши результаты ста-
нут убедительнее. Не забывайте продумывать то, как именно вы 
будет фиксировать результаты, возможно, вам понадобится дик-
тофон. 

 Вам понадобятся инструменты конструирования инфографи-
ческих изображений, вы сможете найти нужные программы 
в Интернете. 

 Для статистического анализа вам понадобятся математические 
знания и  основы обработки табличных данных. Всё это важные 
составляющие успеха, но главное  — это ваша способность само-
стоятельно мыслить и желание повлиять на рабочий климат в ва-
шем классе и вашей школе. 

Окончание
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ЗАДАЧА № 3.  ИССЛЕДУЕМ УЧЕБНУЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

Наверняка вы не раз слышали, что качество современного об-
разования может быть проверено по такому признаку, как отсут-
ствие или наличие учебной самостоятельности ученика. В  наше 
время любой грамотный специалист понимает необходимость 
в школьные годы научиться учиться и пронести этот навык через 
всю жизнь. 

Учебная самостоятельность
«Высокая степень учебной самостоятельности  — значимое отличие 

культуры современного образования. Самостоятельность нужна не толь-
ко в учёбе, но и в жизни, и она не приходит сама. Качественное образо-
вание помогает сформировать учебную самостоятельность благодаря 
системе ориентиров, помогающих ученику понять цели изучения пред-
мета, принять их как свои собственные, спроектировать систему дей-
ствий, направленную на достижение цели, реализовать план, оценить 
себя. В  учебном пособии, с  которым вы работаете, цели представлены 
в виде «лестницы целей», каждый ученик может выбрать свой уровень. 
Способность к  выбору, осознанное и  ответственное отношение к  уче-
нию, с  одной стороны, формируются учителем, с  другой стороны, ста-
новятся самостоятельной целью для ученика. 

Учебная самостоятельность развивается только в  ситуации, когда 
ученики всё больше прислушиваются к  мнению учителя, но и  всё чаще 
принимают участие в  решении организационных, учебных и  других во-
просов. 

Для развития учебной самостоятельности в начале учителя обычно по-
степенно вводят систему ориентиров, предлагают совершить простой вы-
бор, помогают осмыслить, что удалось, а  над чем ещё следует порабо-
тать. Постепенно учитель предлагает всё больше независимости и свобо-
ды ученику. Ученики постепенно становятся всё более самостоятельными 
в выборе персонализированного маршрута, всё лучше контролируют вре-
мя для достижения учебной цели. 

На каждом этапе освоения модуля и  темы ученики могут проявлять 
учебную самостоятельность по-разному. Для того чтобы система ориен-
тиров „ожила“ в  вашем классе, учитель может воспользоваться предло-
женными инструментами развития культуры». 

(Е. И. Казакова. «Культура персонализированного образования»)

Развитие учебной самостоятельности происходит постепенно, в  этом 
процессе можно выделить четыре этапа:

1-й этап 2-й этап 3-й этап 4-й этап

Учитель управляет 
учебной деятельно-
стью учеников

Учитель привлекает 
учеников к поста-
новке учебных це-
лей и контролю 

Ученики управляют 
собственной учеб-
ной деятельностью 
при поддержке 
учителя 

Ученики управляют 
собственной учеб-
ной деятельностью 
самостоятельно

Чем больше у меня дел, тем больше я учусь.
М. Фарадей (1791—1867),  

английский физик-экспериментатор и химик
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Цель исследования: изучить уровень учебной самостоятель-
ности в своём классе, разработать систему простых советов, 
которая позволит классу перейти на более высокий уровень 

самостоятельности.

ПЛАН РАБОТЫ

Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые  

результаты

1-й этап
Начало:
Окончание:

Даём определе-
ние понятия 
«учебная само-
стоятельность»; 
уточняем, зачем 
и как её форми-
руют

Читаем книги, статьи, 
ищем информацию 
в Интернете. Анализи-
руем информацию, 
сравниваем, обобщаем, 
делаем выводы

Академическое эссе, 
в котором дано опреде-
ление, объяснено, за-
чем формировать само-
стоятельность и как это 
делать. (Объём текста 
не более 10 тыс. зна-
ков.)

2-й этап
Начало:
Окончание:

Выясняем роль 
учебной само-
стоятельности 
в жизни успеш-
ных людей. 
(Майкл Фара-
дей свою пози-
цию выразил, 
а что об этом 
думают другие 
люди?)

Находим 5 человек, ав-
торитету которых мы 
доверяем, и задаём им 
вопросы: 
— Какова роль учеб-
ной самостоятельности 
в вашей жизни? 
— Любите ли вы, уме-
ете ли вы учиться? 
Ответы записываем на 
диктофон или камеру 
(с разрешения), текст 
интервью расшифровы-
ваем

Отчёт о проведённом 
исследовании, в кото-
ром отражаем результа-
ты экспертного опроса

3-й этап
Начало:
Окончание:

Определяем 
уровень учеб-
ной самостоя-
тельности в сво-
ём классе

По договорённости 
с учителями проводим 
наблюдение на не-
скольких уроках, свои 
наблюдения фиксиру-
ем. Делаем выводы, на 
каком уровне самосто-
ятельности находится 
класс

Отчёт о проведённом 
исследовании, обосно-
вывающий и доказыва-
ющий полученные вы-
воды

4-й этап
Начало:
Окончание:

Обсуждаем по-
лученные ре-
зультаты и фор-
мулируем реко-
мендации

Вместе с учителем 
и группой одноклассни-
ков (по желанию) об-
суждаем полученные 
данные и формулируем 
советы по переходу на 
более высокий уровень 
учебной самостоятель-
ности

«Дорожная карта» 
с рекомендациями по 
повышению учебной са-
мостоятельности клас-
са. Рекомендации для 
учителей, учеников, 
класса в целом

Каков уровень учебной самостоятельности в вашем классе в настоящее время? 
Как и зачем можно способствовать формированию учебной самостоятельности 
у одноклассников?
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Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые  

результаты

5-й этап
Начало:
Окончание:

Представляем 
исследование 
на экспертизу

Представляем исследо-
вание, обсуждаем 
с экспертами

Единый сводный текст 
исследования. Презен-
тация материалов ис-
следования; устное 
выступление

СОВЕ ТЫ И  РЕКОМЕНДАЦИИ

 Для проведения этого исследования важно продумать план ре-
ализации всех его этапов. Не забывайте предварительно догова-
риваться с  теми людьми, кто будет привлечён к  проведению ис-
следования, объяснять им свои цели и  задачи. Не менее важно 
изначально продумывать способ фиксации результатов наблюде-
ний и опросов. 

 Готовя выводы по материалам исследования, старайтесь избе-
гать утверждений, которые вы не можете доказать. Сформулиро-
ванные вами рекомендации должны быть обоснованы результа-
тами вашего исследования.

Модуль 22
КОМУ И ЗАЧЕМ НУЖНА ПЕДАГОГИКА?  
ПЕДАГОГИКА КАК ЧАСТЬ КУЛЬТУРЫ  
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
ЗАДАЧА № 1.  ПРОВОДИМ СРАВНЕНИЕ ШКОЛ XX И XXI ВВ.

При изучении темы 2.1 «Исторический квест. Путешествие 
в  глубь времён» учебника вы знакомились с  историей образова-
ния, с  тем, как и  чему обучали в  разные эпохи сотни и  тысячи 
лет назад. Но развитие человеческого общества не стоит на ме-
сте, и историей становится даже то, что произошло сравнительно 
недавно. Страшно подумать, но ваши родители и  родители ва-
ших родителей учились в прошлом веке и даже в прошлом тыся-
челетии, и это уже тоже стало историей. 

Прошлое и настоящее: как их сравнивать? 
Говоря о времени, очень трудноопределимом понятии, люди с древно-

сти использовали глаголы движения. И до сих пор мы говорим, что время 
идёт, бежит, течёт, что его нельзя остановить. При этом представление 

Прошлое — действительность, вспоминаемая настоящим.
Л. П. Карсавин (1882—1952), русский философ

Окончание
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о том, куда направляется время, менялось. С какого-то момента возобла-
дало мнение, что время движется вперёд, но что такое «вперёд» в отно-
шении времени, тоже сказать нелегко. Единственный доступный для че-
ловека ориентир  — это его собственное существование. «Это было до 
нас», — говорим мы о прошлом. Что же касается настоящего, оно всегда 
с нами, потому что оно и есть мы. Но то, что уже было с нами, тоже вос-
принимается как прошлое, как предмет истории, может быть, не мировой, 
но личной. Психологические инструменты, которые помогают нам отли-
чить прошлое от настоящего,  — это память и  сознание. Именно с  ними 
мы договариваемся о границах между прошлым и настоящим, восприни-
мая действительно прошедшее (то, что уже состоялось с нами) как «нашу» 
эпоху, как условное настоящее. 

Перед вами стоит задача провести эту границу между прошлым шко-
лы, т. е. тем, что было до вас, и  настоящим, т. е. тем, что было (и  про-
должается) с  вами. Проведя эту границу, вы сравните «тогда» и  «сей-
час» в применении к школьной практике. Вам поможет общение с ваши-
ми старшими современниками, представителями предыдущих поколений. 

Но ещё до того, как вы начнёте спрашивать у старших, как выглядела 
школа прошлого века, нужно подумать, по каким критериям можно срав-
нивать её с вашим школьным опытом. В этом мы постараемся вам помочь, 
а уж систему вопросов вы продумаете самостоятельно. 

Сферы школьной жизни

Цель исследования: сравнить школу прошедшего и нынешне-
го столетий и сделать вывод о том, соответствует ли совре-

менная школа актуальным вызовам. 

Как изменилось школьное образование за последнюю четверть века? Насколько 
сегодняшнее школьное образование идёт в ногу со временем?
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ПЛАН РАБОТЫ

Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые 

результаты

1-й этап
Начало:
Окончание:

Определяем понятия 
«время», «прошлое», 
«настоящее»

Ищем в доступных источ-
никах информации (кни-
ги, Интернет, непосред-
ственное общение со 
специалистами) опреде-
ления выделенных поня-
тий с точки зрения раз-
личных дисциплин — 
истории, физики, 
литературы. Сравниваем 
их, выбираем наиболее 
близкие, разрабатываем 
собственные форму-
лировки

Собрание цитат 
и собственные 
определения, 
оформленные 
с помощью 
средств инфо-
графики

2-й этап
Начало:
Окончание:

Разрабатываем кри-
терии, по которым 
будем сравнивать 
школу прошлого 
и настоящего 

Ориентируясь на схему 
«Сферы школьной жиз-
ни», составляем список 
из 8—10 критериев, ха-
рактеризующих портрет 
школы. В случае необхо-
димости консультируемся 
с учителем

Список из 8— 
10 критериев, по 
которым можно 
составить пор-
трет школы

3-й этап
Начало:
Окончание:

Составляем анкету из 
10 открытых вопро-
сов, ответы на кото-
рые позволили бы 
составить портрет 
школы

При составлении вопро-
сов ориентируемся на вы-
деленные вами критерии. 
К обсуждению формули-
ровок вопросов при не-
обходимости можно при-
влечь одноклассников 
и учителя

Анкета из 10 во-
просов, соответ-
ствующих разра-
ботанным нами 
критериям

4-й этап
Начало:
Окончание:

Проводим анкетиро-
вание 5—6 взрослых 
разных поколений, 
учившихся в школе 
в 1970—1990-е гг., 
а также 5—6 совре-
менных учеников

Собираем ответы в уст-
ной или письменной фор-
ме. При необходимости 
используем технические 
средства, позволяющие 
переводить устный текст 
в письменный

Тексты 10— 
12 анкет, запол-
ненных людьми 
разных поколе-
ний

5-й этап
Начало:
Окончание:

Изучаем анкеты, со-
ставляем словесные 
портреты школ про-
шлого и нынешнего 
веков, сравниваем их 
и делаем выводы, по-
зволяющие ответить 
на проблемный во-
прос. Оформляем ис-
следование в виде 
академического эссе 

На основании собранных 
анкет и других источни-
ков анализируем и обоб-
щаем информацию

Академическое 
эссе (не более 
10 тыс. знаков), 
написанное на 
анализе анкет, 
включающее 
словесные пор-
треты двух школ 
(прошлого и на-
стоящего), их 
сравнение и вы-
воды
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Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые 

результаты

6-й этап
Начало:
Окончание:

Представляем иссле-
дование на эксперти-
зу (проводим апроба-
цию исследования)

Публично представляем 
своё исследование, об-
суждаем его с эксперта-
ми

Презентация ма-
териалов иссле-
дования, устное 
выступление, 
дискуссия

СОВЕ ТЫ И  РЕКОМЕНДАЦИИ

 Уделяйте внимание рефлексии. Ключевым при исследовании 
становятся вопросы: «Что я  думаю о  том, что я  делаю?» и  «Что 
я думаю о том, что я думаю?».

 Проводите чёткую границу между идеальным образом школы 
и  её реальным портретом, отличайте то, что «должно быть», от 
реального воплощения. 

 Не подстраивайте ваше исследование под заранее сформули-
рованные выводы. 

ЗАДАЧА № 2.  СОЗДАЁМ ПРОЕКТ КИНОКУРСА  
«ОБРАЗЦЫ И ОРИЕНТИРЫ. ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА»

Если в  художественном фильме нет героя, чьи ценностные 
установки симпатичны зрителю, такой фильм, скорее всего, не 
вызовет у него интереса. Даже если герой не идеален с точки зре-
ния собственной системы ценностей зрителя, внутренне он дол-
жен быть обращён к  понятным ориентирам. Что бы ни спасал 
герой (Вселенную, планету, страну, город, дом, семью, любовь, 
собственную душу и  жизнь), это должно быть что-то сопостави-
мое по своему масштабу с миром. Напомним, что в русском язы-
ке слово «мир» в  значении обустроенного пространства имеет 
много синонимов: ряд (порядок), строй (устройство), чин (усто-
явшееся положение вещей), община. А  есть ещё и  пришедшее 
к  нам из древнегреческого языка слово «космос» (мироустрой-
ство). Итак, настоящий киногерой — это тот, кто восстанавлива-
ет порядок, сражаясь против хаоса. 

…Так вырастите и вы и станьте человеком для муравья, а не муравьём для 
человека!
М. Неаполитанский (р. 2001), современный петербургский поэт и философ 

Известно, что педагогический потенциал искусства высок. При этом мы 
ни в  коем случае не хотим сводить отношения человека с  искусством 
к примитивному и неверному вопросу «Чему нас учит это произведение?». 
Произведение искусства не учит впрямую, главная его функция (эстети-
ческая) — доставлять удовольствие. Но человек, как и любой живой ор-
ганизм, стремится повторить удовольствие, а особую радость доставляет 
воплощение полюбившегося нам образа в  жизни. Психологически воз-
действие искусства таково, что мы соотносим с героем себя, и чем боль-

Окончание
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ше он нам нравится, тем больше разделяем его ценностные установки. 
 Частично это происходит потому, что эти установки соответствуют тем, 
которые у нас уже сложились. Частично — потому, что сочувствие герою 
помогает нам их формировать. 

Обратите внимание на то, что героя в  фильмах часто называют «луч-
шим». Полагаем, это тоже имеет отношение к  образованию  — самого 
разного толка. 

Вам предлагается выбрать и  составить список из десяти фильмов, ге-
рои которых исповедуют близкие вам ценностные установки. Рекоменду-
емые фильмы должны объединяться типом героя. К каждому из выбран-
ных вами фильмов нужно написать соответствующую аннотацию (не бо-
лее тысячи знаков), в  которой вы сформулируете основные ценности 
героя и определите, чем они вам близки и почему вы рекомендовали бы 
посмотреть этот фильм, а также подготовить проблемные вопросы (один 
по каждому фильму и один в целом к курсу). Затем надо будет провести 
публичную презентацию вашего курса, которую в  качестве экспертов 
оценят ваши сверстники и учителя. 

Целью проекта становится

Какие ценностные установки главного героя фильма могут послужить ориенти-
ром для нас?

 рефлексия на тему выбора и фор-
мирования ценностных ориентаций. В данном случае рефлек-

сия порождается восприятием кинотекста и размышлением 
над фигурой героя фильма. В педагогическом смысле реша-
ется две задачи: погружение в мир культуры кино и выработ-

ка образовательного ориентира. 

ПЛАН РАБОТЫ

Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью чего делаем Планируемые 

результаты

1-й этап
Начало:
Окончание:

Определяем инте-
ресный для нас тип 
героя, выбираем 
фильмы, в которых 
он представлен, 
составляем список 
из 10 фильмов

Смотрим фильмы, отбираем 
«горячую десятку», связан-
ную с типом героя, который 
близок нам по ценностным 
ориентациям

Список филь-
мов, объеди-
нённых типом 
героя 

2-й этап
Начало:
Окончание:

Создаём и редак-
тируем аннотации 
к выбранным нами 
фильмам

Самостоятельно знакомимся 
с жанром аннотации, при  
написании аннотаций поль-
зуемся планом: 
— формулируем краткое 
содержание; 
— характеризуем героя как 
носителя определённых цен-
ностных ориентаций; 
— отмечаем педагогический 
потенциал фильма. Редакти-
руя тексты, консультируемся 
с учителем, используем сло-
вари и справочники 

10 аннотаций. 
(Объём каждо-
го текста около 
1 тыс. знаков.)
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Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью чего делаем Планируемые 

результаты

3-й этап
Начало:
Окончание:

Формулируем про-
блемный вопрос по 
каждому из филь-
мов и общий про-
блемный вопрос 
к курсу

Ищем информацию о том, 
что такое проблемный  
вопрос. Консультируемся 
с учителями (обществозна-
ние, литература)

Список проб-
лемных вопро-
сов. (10 вопро-
сов к фильмам 
и один общий)

5-й этап
Начало:
Окончание:

Готовим презента-
цию курса

Используем технику для соз-
дания презентации и демон-
страции фрагмента одного из 
фильмов. На этапе подготовки 
презентации консультируемся 
с учителями-предметниками 
(информатика, МХК, литера-
тура и др.)

Презентация 
курса

6-й этап
Начало:
Окончание:

Представляем про-
ект курса на экс-
пертизу

Представляем свой проект 
с использованием техниче-
ских средств, обсуждаем его 
с экспертами

Устное выступ-
ление, дискус-
сия

СОВЕ ТЫ И  РЕКОМЕНДАЦИИ

 При отборе материала старайтесь быть предельно честными 
с собой.

 Во время презентации обратите внимание на то, заинтересо-
вал ли проект ваших сверстников.

 Составьте список фильмов, в которых герои отстаивают право 
на самостоятельный выбор. Например:

1. «Курьер», режиссёр К.  Шахназаров, киностудия «Мос-
фильм», 1986.

2. …
3. …

 План аннотации фильма
1. Краткое содержание фильма (3—5 предложений).
2. Характеристика героя как носителя определённых цен-

ностных ориентаций.
3. Вывод о педагогическом потенциале фильма. 

ЗАДАЧА № 3.  ИССЛЕДОВАНИЕ-ЭССЕ НА ТЕМУ «ЗАЧЕМ НУЖЕН 
УЧИТЕЛЬ?» И ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСКУССИИ ПО НЕМУ

В теме 2.4 «Педагогика и технологический прогресс» учебни-
ка вы познакомились с таблицей, из которой следует, что с появ-
лением новых технологий две важнейшие фигуры учебного про-
цесса  — учитель и  ученик  — отдаляются друг от друга, между 
ними появляется всё больше посредников. Понятно, что без уче-
ника образование как таковое теряет смысл. Но не могут ли тех-
нические средства заменить учителя? Не пора ли уже отказаться 
от этой архаической функции?

Окончание
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В последнее время всё популярнее становится дистанционное образо-
вание, в  связи с  чем фигура учителя, находящегося в  прямом контакте 
с  учеником, перестаёт восприниматься как нечто обязательное. И  дей-
ствительно: для чего нам учитель, если всю информацию, которую он со-
общает, можно почерпнуть из книг и интернет-источников? Конечно, нуж-
но учесть, что у  учителя есть и  другие функции, кроме транслирования 
информации. Он и эксперт по своему предмету, и навигатор в потоке ин-
формации, и  организатор учебных занятий. Но эти функции мог бы на 
себя взять и робот — ещё одно техническое средство, будто бы способ-
ное отменить «исходную точку» образовательной цепи — учителя. И толь-
ко одна функция, связанная с эмоциями, не может выполняться роботом. 
Но так ли она нужна нам в образовательном процессе? 

Эти вопросы (и  другие, если они возникнут) мы предлагаем вам рас-
смотреть в эссе «Зачем нужен учитель?». Ориентировочный объём текста 
10 тыс. знаков. Обсудите эту проблематику со взрослыми и  сверстника-
ми, с  которыми обычно общаетесь, изложите ваши собственные ответы 
на эти вопросы и  те, которые, возможно, всплывут при обдумывании 
и работе над эссе. Приведите ваши аргументы, найдите интересные и убе-
дительные примеры из жизни и литературы. 

Смысл проекта — в побуждении к размышлению на острую и спорную 
тему современного образования, в организации дискуссии, ведущей к ос-
мыслению роли учителя в  новых условиях. Продуктом становятся эссе 
и событие обсуждения, которое ведёт учащийся. 

Написав эссе, представьте его одноклассникам и учителям, организуйте 
дискуссию по проблемным вопросам вашей работы. Вас как автора эссе 
и модератора дискуссии оценят эксперты — ваши сверстники и учителя. 

Целью проекта становится рефлексия, направленная на осоз-
нание роли учителя. Учащиеся педагогических классов, ори-
ентированные на выбор профессии, связанной с педагоги-

кой, формируют собственные представления об актуальных 
функциях учителя, о месте педагога в обществе. 

ПЛАН РАБОТЫ

Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые 

результаты

1-й этап
Начало:
Окончание:

Размышляем над во-
просами, предложен-
ными в задании, фор-
мулируем собственные 
вопросы о функциях 
учителя 

Работаем самостоятель-
но, ищем информацию 
в доступных источниках, 
советуемся с экспертами 
(в их роли могут высту-
пить учителя)

Список проб-
лемных вопро-
сов

Некоторые считают, что учитель обкрадывает своих учеников. Другие  — 
что ученики обкрадывают учителя. Я считаю, что правы и те и другие и уча-
стие в этом взаимном обкрадывании прекрасно.

Л. Д. Ландау (1908—1968), советский физик-теоретик

Зачем нужен учитель в современную эпоху? Какова роль учителя?



Модуль 2
коМу и зачеМ нужна Педагогика? Педагогика как часть культуры человечества  21

Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые 

результаты

2-й этап
Начало:
Окончание:

Пишем эссе по пред-
ложенному плану, ре-
дактируем текст

Используем всю полу-
ченную на предыдущем 
этапе информацию, ос-
мысляем её, делаем вы-
воды. При редактирова-
нии текста обращаемся 
к справочникам, слова-
рям, экспертам (напри-
мер, к учителю)

Эссе

3-й этап
Начало:
Окончание:

Готовим презентацию 
эссе и планируем ор-
ганизацию дискуссии

Используем необходи-
мые технические сред-
ства

Презентация, 
план дискуссии

4-й этап
Начало:
Окончание:

Представляем эссе 
и проводим дискуссию

Обсуждаем эссе в кругу 
экспертов (в их роли вы-
ступают учащиеся и учи-
теля)

Устное высту-
пление, дискус-
сия

СОВЕ ТЫ И  РЕКОМЕНДАЦИИ

 Ни в  коем случае не превращайте исследовательское эссе 
в стандартное школьное сочинение; обратите внимание на суще-
ственные отличия этих жанров, в том числе отличия в компози-
ции. 

 В ответах на проблемные вопросы исходите не из того, что, 
возможно, хотят услышать взрослые, а  из собственного школь-
ного опыта. 

 При формулировании собственных вопросов уделите особое 
внимание их проблемности: вопросы не должны допускать од-
носложных и однозначных ответов.

 Избегайте имитировать мысль, продумывайте каждый ответ 
до конца. 

 Планируя дискуссию, рассчитайте время. Ваше выступление 
не может занять более 10 минут; вопросы экспертам должны 
требовать содержательных, а  не формальных ответов (отведите 
на обсуждение каждого не менее 8 минут). 

 Во время ведения дискуссии следите за соблюдением этики, 
по возможности поровну распределяйте время между выступаю-
щими. 

 Примерный план эссе

1. Постановка проблемного вопроса (вопросов).
2. Формулировка гипотезы (возможный ответ или ответы).
3. Логические аргументы и конкретные примеры.
4. Выводы (аргументированные суждения).

Окончание
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ЗАДАЧА № 4.  ИССЛЕДУЕМ РАЗВИТИЕ СОБСТВЕННОГО 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА

Стремление узнавать новое, впитывать информацию  — одна 
из неотъемлемых черт человека. Мы склонны думать, что эта 
черта относится к базовым потребностям — так же, как потреб-
ность в воздухе, воде и пище. 

Чем выше человек восходит в познаниях, тем пространнейшие открываются 
ему миры.

А. Н. Радищев (1749—1802), русский писатель

Потребности в новой информации у человека не может не быть, но ре-
ализуется она в  разных формах. Это может быть простое любопытство, 
когда новые сведения никак не влияют на уже сложившуюся картину 
мира, а может — любознательность, которая иногда превращается в на-
стоящий исследовательский интерес и приводит к открытиям. 

Из темы 2.5 «Педагогика будущего» учебника вы могли извлечь следу-
ющее наблюдение: в  учебниках материал располагается в  линейной по-
следовательности (это зафиксировано номерами параграфов или тем), 
в  то время как в  реальности процесс познания идёт по гораздо более 
сложной траектории и  может не выстраиваться по какой-то простой ли-
нии. Однако это всего лишь гипотеза, которая требует проверки. Вот этим 
мы и предлагаем вам заняться.

Попробуйте отследить развитие своего познавательного интереса в ка-
кой-либо области. Это может быть чтение художественной, научной, на-
учно-популярной, технической литературы по какой-то теме; практиче-
ская работа в какой-то интересующей вас области, например проведение 
опытов или коллекционирование; экскурсии и путешествия, в которых вы 
неизбежно сталкиваетесь с чем-то новым для себя. Но как это сделать — 
отследить?

Например, можно построить график вашего чтения. Допустим, вы про-
читали какой-то роман, который вас заинтересовал. Куда и как вы двига-
етесь дальше? Читаете другие романы того же автора? Пытаетесь найти 
произведения, посвящённые той же теме? Ориентируетесь в поисках ин-
тересного чтения на жанр, стиль, литературное направление? Снова 
и  снова перечитываете понравившееся произведение, получая дополни-
тельные эмоции, находя новые смыслы? Обращаетесь за советом к  дру-
зьям и наставникам?

Постарайтесь восстановить логику вашего образовательного маршрута 
в одной конкретной области, опишите её и сделайте вывод, какая позна-
вательная логика более естественна: линейная или не укладывающаяся 
в линию и требующая какой-то другой схемы?

Цель исследования: отследить линейность или нелинейность 
развития собственного познавательного интереса; развить 
навыки рефлексии; сделать вывод о том, какой образова-

тельный маршрут является более естественным. 

Какой познавательный маршрут является более естественным: линейный или 
такой, который выстроен по более сложной закономерности?
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Схема-кластер примера развития зрительского / 
читательского интереса по теме «Вампиры»

 

ПЛАН РАБОТЫ

Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые 

результаты

1-й этап
Начало:
Окончание:

Определяем тематику на-
шего познавательного 
интереса; 
фиксируем факты куль-
туры и жизни (книги, 
фильмы, события и т. д.), 
являющиеся значимыми 
для реализации этого ин-
тереса 

Проводим рефлексию 
нашего познавательно-
го маршрута в самосто-
ятельно выбранной об-
ласти. Обсуждаем со 
взрослыми и сверстни-
ками их опыт «следо-
вания за интересом»; 
сравниваем свой опыт 
с опытом других

Список значи-
мых точек на-
шего познава-
тельного марш-
рута

2-й этап
Начало:
Окончание:

Выясняем соотношение 
между выбранными фак-
тами, их взаимосвязь 
и взаимозависимость

Находим метафору 
и схему, подходящие 
для изображения на-
шего познавательного 
маршрута (это могут 
быть лента времени, 
график, кластер, спи-
раль и т. д.). Делаем 
вывод о линейности 
или нелинейности  
познавательного про-
цесса

Схема и реф-
лексия на мате-
риале состав-
ленной схемы

3-й этап
Начало:
Окончание:

Готовим презентацию, 
в которой покажем наш 
познавательный маршрут 
как подтверждение или 
опровержение гипотез 
о линейности / нелиней-
ности познания; планиру-
ем устное выступление

Используем необходи-
мые для создания пре-
зентации технические 
средства

Презентация, 
план устного 
выступления
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Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые 

результаты

4-й этап
Начало:
Окончание:

Представляем исследова-
ние на экспертизу

Представляем своё ис-
следование, публично 
обсуждаем его с экс-
пертами (учителями 
и сверстниками)

Выступление, 
обсуждение на-
шего исследо-
вания

СОВЕ ТЫ И  РЕКОМЕНДАЦИИ

 Уделите особое внимание связям между отдельными точками 
вашего познавательного маршрута: именно эти связи могут вам 
подсказать, какие метафора и схема больше подходят для описа-
ния вашего индивидуального пути познания. 

 Занимаясь рефлексией, анализируя собственный путь, обя-
зательно сравнивайте его с  индивидуальными познавательны- 
ми маршрутами других людей. Наверняка можно отследить  
какие-то общие для всех закономерности, но не забывайте, что 
личный познавательный интерес всегда индивидуален. 

 Постарайтесь продолжить вашу рефлексию и  после презента-
ции исследования; возможно, это поможет вам сделать ваш по-
знавательный маршрут менее стихийным и  в большей степени 
сознательно направленным. 

Модуль 33
ПСИХОЛОГИЯ В ЖИЗНИ КАЖДОГО ИЗ НАС
ЗАДАЧА № 1.  АНАЛИЗИРУЕМ ИСТОКИ И ОСНОВЫ  

ЖИТЕЙСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

В своей повседневной жизни люди посредством наблюдения, 
анализа личного опыта, размышлений и при общении с другими 
людьми невольно получают и приобретают психологические зна-
ния, перенося их на собственный опыт. Это и называется житей-
ской психологией.

Человеческая мудрость, которая отражена в устном народном творче-
стве, художественных произведениях, приметах, убеждениях, суевериях, 
где знания передаются от одного поколения к другому — это и есть жи-
тейская психология.

Житейская психология не претендует на обобщение материала, выяв-
ление психологических закономерностей и механизмов, обоснование те-

Сказка ложь, да в ней намёк! Добрым молодцам урок.
А. С. Пушкин (1799—1837), русский поэт

Окончание
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орий и концепций, представление результатов исследований. Основы жи-
тейской психологии можно проследить в  пословицах, поговорках, афо-
ризмах, сказках, былинах, художественных произведениях, текстах песен, 
анекдотах и других формах творчества, где отражены события, истории, 
стереотипы, типажи людей, социальные роли.

Каждый день мы невольно приобретаем психологические знания, пе-
ренося их на собственный опыт. Это и называется житейской психологи-
ей, основной смысл которой отражён в  выражении «Сказка ложь, да 
в ней намёк! Добрым молодцам урок».

Цель исследования: проанализировать истоки и основы  
житейской психологии.

ПЛАН РАБОТЫ

Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые  

результаты

1-й этап
Начало:
Окончание:

Даём опре-
деление по-
нятию «жи-
тейская пси-
хология»; 
уточняем её 
истоки, осно-
вы, ресурсы

Читаем книги, ста-
тьи, ищем информа-
цию в Интернете. 
Анализируем ин-
формацию, сравни-
ваем, обобщаем, де-
лаем выводы

Академическое эссе, в кото-
ром будет дано определение 
категории «житейская психо-
логия», объяснено, почему 
она возникла, представлены 
её основные источники. (Объ-
ём текста не более 10 тыс. 
знаков.)

2-й этап
Начало:
Окончание:

Проводим 
анкетирова-
ние

Проводим анкетиро-
вание среди обучаю-
щихся 10—11 клас-
сов, выясняем, ка-
кие книги они 
читают. Проанализи-
руйте анкеты обуча-
ющихся. Из полу-
ченных результатов 
составьте рейтинг из 
10 самых популяр-
ных (или наиболее 
значимых, заинтере-
совавших) книг сре-
ди обучающихся

Отчёт о проведённом исследо-
вании, в котором представлен 
рейтинг из 10 самых популяр-
ных среди обучающихся книг

3-й этап
Начало:
Окончание:

Составляем 
собственный 
список книг

Составляем соб-
ственный список из 
5 книг, без которых, 
на ваш взгляд, не-
возможно современ-
ное воспитание ре-
бёнка

После выполнения этого этапа 
задания дополняем собствен-
ный список теми книгами, ко-
торые рекомендованы други-
ми обучающимися и не прочи-
таны вами

Для чего и кому нужна житейская психология? Каковы истоки и основы житей-
ской психологии? Зачем читать книги будущему учителю? Чему нас учат книги?
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Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые  

результаты

4-й этап
Начало:
Окончание:

Представля-
ем исследо-
вание на экс-
пертизу

Представляем своё 
исследование, об-
суждаем с эксперта-
ми из профессио-
нального сообще-
ства

Сводим все материалы иссле-
дования в один текст. Готовим 
презентацию с материалами 
исследования, устное высту-
пление на педагогическом со-
вете школы.
Если будет возможность, то 
представляем свой доклад 
и другим заинтересованным 
представителям профессио-
нального сообщества (на кон-
ференции, семинаре, фору-
ме). Рассказываем о том, что 
узнали и чему научились, ка-
кие новые идеи появились, 
каково отношение к поднятым 
в заданиях проблемам

СОВЕ ТЫ И  РЕКОМЕНДАЦИИ

Структура отчёта (доклада) для педагогического совета школы
1. Вступление

1.1. Выбор темы исследования. (Чем был обусловлен ваш 
выбор?)

1.2. Период проведения исследования.
1.3. Целевая аудитория вашей деятельности. (С какими 

классами и учителями вы работали?)
1.4. Цель работы и задачи для её достижения.

2. Основная часть
2.1. Описание задания. (Какие задания вы выбрали для вы-

полнения и почему?)
2.2. Ход и  результат выполнения заданий. (Краткий отчёт 

по каждому из выполненных заданий.)
3. Заключение

3.1. Достижение поставленной цели. (Совпала ли поставлен-
ная цель с результатами вашего исследования?)

3.2. Вывод. (Что нового вы узнали и чему научились? Какие 
новые идеи вас посетили? Каково значение выбранной 
темы исследования для вашей будущей профессии?)

ЗАДАЧА № 2.  ИССЛЕДУЕМ И ОПРЕДЕЛЯЕМ ЛИЧНОСТНО-
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ТРАЕКТОРИЮ РАЗВИТИЯ

Изучением вопросов и проблем, связанных с психологически-
ми категориями, занимается не только психология, но и  другие 
науки, например философия, педагогика, медицина, социология 
и т. п. Психология объединяет в себе гуманитарный и естественно- 
научный подходы при рассмотрении проблем, которые входят 
в  поле её деятельности. Современная психология представляет 

Окончание
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собой науку, основы которой позволяют решать обширное коли-
чество задач. Очень надеемся, что задачи, которые мы предлага-
ем выполнить, позволят вам раскрыть собственные ресурсы, 
опираясь на которые вы сможете саморазвиваться, самообучать-
ся, выстраивать профессиональную карьеру и  индивидуальную 
траекторию развития.

Психология позволяет нам раскрывать собственные ресурсы и, опи-
раясь на них, самоопределяться, развиваться, выстраивать профессио-
нальную карьеру. Опираясь на полученные результаты, можно выстро-
ить собственную максимально успешную траекторию личностного 
и  профессионального развития. Если вы имеете высокий уровень соци-
ального интеллекта, стрессоустойчивы, самоорганизованы, коммуника-
бельны, эмпатийны (то есть умеете чувствовать эмоции других людей 
и  сопереживать), то для вас открыты сферы, где необходимо взаимо-
действие с другими людьми, в этих профессиональных областях вы мо-
жете быть успешны.

Цель исследования: изучить профессиональную направлен-
ность, выявить ресурсы и наметить конкретные шаги для по-
лучения выбранной профессии. Осознать связь между обра-

зованием и будущим карьерным ростом.

ПЛАН РАБОТЫ

Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые  

результаты

1-й этап
Начало:
Окончание

Проводим самоан-
кетирование, ана-
лизируем соб-
ственную профес-
сиональную 
направленность

Примеры вопросов 
для самоанкетиро-
вания приведены 
в рубрике «Советы 
и рекомендации»

Ответы позволят выявить 
профессиональную на-
правленность и дефицит 
знаний по выбранной про-
фессии

2-й этап
Начало:
Окончание

Посещаем уроки 
педагога и прово-
дим анализ его 
деятельности

Примеры критери-
ев для анализа де-
ятельности педаго-
га приведены в ру-
брике «Советы 
и рекомендации»

Готовим краткий отчёт, 
в котором описываем дея-
тельность педагога на уро-
ке, используемые методы 
и приёмы обучения и вос-
питания. Выделяем те мо-
менты в деятельности педа-
гога, которые, на наш 
взгляд, наиболее интересны 
и способствуют достиже-
нию цели урока; которые

В каждом человеке — солнце. Только дайте ему светить.
Сократ (ок. 469 г. до н. э. — 399 г. до н. э.), древнегреческий философ

Для чего необходим осознанный выбор будущей профессии? Каковы возможно-
сти и ресурсы для реализации собственных жизненных планов?
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Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые  

результаты

вы бы хотели использо-
вать в своей профессио-
нальной деятельности 

3-й этап
Начало:
Окончание:

Берём интервью 
у выбранного пе-
дагога

Примеры вопросов 
для интервью с пе-
дагогом приведены 
в рубрике «Советы 
и рекомендации»

Анализируем ответы, ко-
торые получили от специа-
листа

4-й этап
Начало:
Окончание:

Составляем инди-
видуальный обра-
зовательный 
маршрут

Составляем инди-
видуальный обра-
зовательный марш-
рут, обратившись 
за помощью к пе-
дагогу-психологу

Формулируем рекоменда-
ции, которые помогут при-
близиться к получению бу-
дущей профессии педа-
гога

СОВЕ ТЫ И  РЕКОМЕНДАЦИИ

 При выполнении задания вам необходимо посетить рабочие 
места и  понаблюдать за работой и  кругом обязанностей выбран-
ного специалиста. Вы следуете тенью за профессионалом, не вме-
шиваясь в рабочий процесс. 

 Учителю, за которым осуществляется наблюдение, необходи-
мо ответственно отнестись к своей роли, открыто и активно вза-
имодействовать со своей «тенью», помогать вам с  выполнением 
заданий. 

 Примеры вопросов для самоанкетирования

1. Какая профессия или профессиональная область вас интере-
сует?

2. К какому типу профессии относится выбранная профессия 
(человек—человек, человек—знак, человек—техника, чело-
век—природа, человек—художественный образ)? По каким 
признакам?

3. Чем вас привлекает эта профессия?
4. Знание каких предметов школьной программы вам необхо-

димы для поступления в  профессиональное учебное заведе-
ние по выбранной профессии?

5. Какие высшие учебные заведения обучают этой профессии? 
6. Куда вы планируете поступать? (Город, вуз, специальность.)
7. Выберите педагога, «профессиональной тенью» которого вы 

хотите быть в  течение дня (c чьей деятельностью вы хотели 
бы ознакомиться, чтобы потом её проанализировать).

 Критерии для анализа работы педагога

1. Как педагог готовится к уроку?
2. Каким образом педагог начинает урок? Какие методы при-

влечения внимания использует?

Окончание
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3. Какие вспомогательные материалы педагог использует во 
время урока (средства ИКТ, справочные материалы, распеча-
танные материалы, буклеты и т. д.)?

4. Сколько времени на уроке учитель уделяет самостоятельной 
работе учащихся?

5. Как учитель заканчивает урок? 
6. Какие действия выполняет после окончания урока?

 Примеры вопросов для интервью с педагогом

1. Как Вы пришли к решению стать педагогом?
2. Почему и каким образом Вы выбрали именно данную школу 

для работы? Чем она отличается от других? 
3. Как Вы готовится к  урокам? Сколько времени Вы тратите 

на это каждый день? 
4. Каков объём Вашей работы?
5. Какие виды работ Вы выполняете?
6. Какое образование Вы получили и где? Какие курсы повыше-

ния квалификации проходили?
7. Какой путь Вы прошли в своей профессиональной деятельно-

сти? 

ЗАДАЧА № 3.  ИССЛЕДУЕМ ОБРАЗ УЧИТЕЛЯ БУДУЩЕГО 
В ПРЕДСТАВЛЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ

В настоящем активно изменяющемся мире появляются новые 
задачи, решение которых требует, с  одной стороны, психологи-
ческих знаний, а  с другой стороны, они порождают необходи-
мость непрерывного образования и развития человека в течение 
всей жизни. Непрерывное образование, саморазвитие, самовос-
питание являются залогом успешной социализации и адаптации 
человека к  решению новых задач, обусловленных прогрессом 
и реалиями, с которыми мы сталкиваемся повседневно.

Будущее никогда не бывает нам столь ясно, как прошедшее, в свою очередь, 
никогда не имеет над нами такой силы, какую имеет настоящее.

Н. А. Добролюбов (1836—1861), русский литературный критик

В свою очередь, образование также будет претерпевать изменения. 
Один из самых значимых вопросов — вопрос персонификации образова-
ния, предполагающий выстраивание обучающимся индивидуальной тра-
ектории обучения в  соответствии с  выявленными профессиональными 
дефицитами и опорой на имеющиеся личностные ресурсы.

Будет кардинально пересмотрена и  роль учителя: учителю будущего 
в большей степени будет отведена роль организатора и руководителя со-
вместной деятельности, задача которого — помогать школьной команде 
быстрее и качественнее достигать целей. К ведущим компетенциям учите-
ля будущего можно отнести: цифровую грамотность, эмоциональный 
интеллект, желание и умение учиться, проектное мышление.

Как изменяется образ учителя на протяжении разных временных периодов? 
Какими факторами и условиями это обусловлено? 
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Цель исследования: проанализировать, исследовать и описать 
образ учителя будущего в представлении современных стар-

шеклассников.

ПЛАН РАБОТЫ

Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые  

результаты

1-й этап
Начало:
Окончание:

Анализируем 
образ учителя, 
представлен-
ный в литера-
туре, фильмах, 
картинах ху-
дожников раз-
ных эпох

Читаем книги, статьи, 
смотрим фильмы, ищем 
дополнительную инфор-
мацию в Интернете. Ана-
лизируем информацию, 
обобщаем, делаем выво-
ды

Академическое эссе (не 
более трёх страниц), 
в котором представлено 
описание образа педа-
гога в разные эпохи

2-й этап
Начало:
Окончание:

Описываем об-
раз учителя 
будущего

Проводим исследование 
среди обучающихся 10—
11 классов. Просим их 
написать эссе на тему 
«Учитель будущего».
При подготовке отчёта 
важно проанализиро-
вать, какими компетен-
циями и личными осо-
бенностями он будет на-
делён, где он будет 
работать. Возможно, об-
учающиеся опишут тех-
нологии, инструменты, 
необходимые учителю 
будущего для работы

Готовим отчёт о прове-
дённом исследовании, 
в котором представлен 
образ учителя будущего 
в представлении совре-
менных старшеклассни-
ков, обосновывая и до-
казывая свой вывод

3-й этап
Начало:
Окончание:

Обсуждаем 
полученные 
результаты 
и формулиру-
ем рекоменда-
ции

Вместе с учителем 
и группой одноклассни-
ков (по желанию) обсуж-
даем полученные данные 
и формулируем реко-
мендации для будущих 
учителей — обучающих-
ся психолого-педагогиче-
ских классов

Оформляем рекоменда-
ции в виде «дорожной 
карты», в которой фик-
сируем, кто и что дела-
ет для достижения по-
ставленной цели (учи-
тель, каждый ученик, 
класс в целом)

4-й этап
Начало:
Окончание:

Представляем 
исследование 
на экспертизу

Представляем своё ис-
следование, обсуждаем 
с экспертами из профес-
сионального сообщества

Сводим все материалы 
исследования в единый 
текст. Готовим презента-
цию с материалами ис-
следования, устное вы-
ступление на педагоги-
ческом совете школы.
Если будет возмож-
ность, представляем 
свой доклад и другим 
заинтересованным пред-
ставителям профессио-
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Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые  

результаты

нального сообщества 
(на конференции, семи-
наре, форуме). Расска-
зываем о том, что узна-
ли и чему научились, ка-
ково наше отношение 
к поднятым в заданиях 
проблемам

СОВЕ ТЫ И  РЕКОМЕНДАЦИИ

 Рекомендуем посмотреть фильмы:

«Ключ без права передачи», режиссёр Д.  Асанова, «Лен-
фильм», 1976;

«Перед классом», режиссёр П.  Вернер, кинокомпания 
McGeeProductions, 2008;

«Простой карандаш», режиссёр Н.  Назарова, киностудия 
«Соль», 2019.

 Рекомендуем ознакомиться с «Атласом новых профессий»1.

 Структура отчёта (доклада) для педагогического совета школы

1.  Вступление
1.1. Выбор темы исследования. (Чем был обусловлен ваш 

выбор?)
1.2. Период проведения исследования.
1.3. Целевая аудитория вашей деятельности. (С какими 

классами и учителями вы работали?)
1.4. Цель работы и задачи для её достижения.

2.  Основная часть
2.1. Описание задания (Какие задания вы выбрали для вы-

полнения и почему?)
2.2. Ход и  результат выполнения заданий. (Краткий отчёт 

по каждому из выполненных заданий.)
3.  Заключение

3.1. Достижение поставленной цели. (Совпала ли поставлен-
ная цель с результатами вашего исследования?)

3.2. Вывод. (Что нового вы узнали и чему научились? Какие 
новые идеи у вас возникли? Каково значение выбранной 
темы исследования для вашей будущей профессии?)

1 «Атлас новых профессий» — мультимедийное и книжное издание на основе 
разработки экспертной группы Агентства стратегических инициатив, Москов-
ской школы управления «Сколково» при участии Министерства образования 
и  науки РФ, Министерства промышленности и  торговли РФ, Министерства 
транспорта РФ, WorldSkills Russia, Министерства труда и  социальной защиты 
РФ и др. Официальный сайт: https://new.atlas100.ru/

Окончание
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Модуль 44
ЧЕЛОВЕК КАК УНИКАЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ 
В  СОЦИАЛЬНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
ЗАДАЧА № 1.  ИМЯ  — КРИСТАЛЛ ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Самосознание — осознание самого себя и мира вообще; это со-
знание человеком своего взаимодействия с  миром и  социумом, 
своих жизненно важных потребностей, мыслей, чувств, моти-
вов, инстинктов, переживаний, действий. Самосознание форми-
руется с раннего детства. В основе развития самосознания лежат 
основополагающие звенья его становления. Одним из основных 
звеньев самосознания является имя человека.

Бранитесь или ссорьтесь, как хотите,
Но не теряйте звания людей.
Не трогайте, не смейте, не грязните
Ни имени, ни чести матерей!

Э. А. Асадов (1923—2004), русский советский поэт и прозаик

Индивидуальность человека начинается с  его имени. С  первых дней 
жизни каждого младенца нарекают именем и  в течение всей жизни оно 
отличает индивида от других людей. Имя — это личное звание индивида, 
даваемое ему при рождении, и  знак, который позволяет причислить его 
к определённому социальному слою, этносу, месту в общественных отно-
шениях, полу. Человек  — уникальная личность и  социальное существо. 
Для множества людей основой социального взаимодействия является 
культурная среда, в которой они растут и развиваются. Есть много значе-
ний имени, особое место оно занимает и в культурах (учениях) религиоз-
ных конфессий. В  каждой культуре имена имеют свой, особый смысл. 
В современной российской культуре имя даётся человеку по вероиспове-
данию, по традиции, по благозвучию и моде, в честь близкого родствен-
ника. Имя человека — его социальный знак, но при этом оно играет огром-
ную роль в  персонализации конкретного человека, содействии накопле-
нию положительных эмоций, формированию чувства базового доверия 
к людям и ценностного отношения к себе. Человек ассоциирует своё имя 
с  результатом складывающихся социальных отношений, своего профес-
сионального или творческого труда (примером могут служить научные 
открытия, архитектура, произведения искусства, поэзия и  проза и  т.  д.).

Присвоение индивидуальности через имя происходит постепенно, 
в этом процессе можно выделить четыре этапа.

1-й этап Имя младенца в детский период, чаще всего уменьшительно-ласкатель-
ное, его дают родители и близкие значимые взрослые

2-й этап Детское имя, которым называют ребёнка-дошкольника или школьника 
друзья, одноклассники

3-й этап Имя и фамилия — формальное обращение в годы ученичества

4-й этап
Полное имя, отчество и фамилия — атрибут взрослого человека, состо-
явшегося в качестве профессионала. Полное имя, отчество и фамилия 
могут выступать личностным брендом взрослого человека
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Целью исследования является изучение отношения к присво-
ению имени в вашей семье; выделение изменений, наблюдае-
мых на протяжении последних десятилетий (последнего сто-

летия); анализ значений имён близких родственников (членов 
семьи) и составление схемы значений каждого имени и его 

соответствия реальному социальному образу.

ПЛАН РАБОТЫ

Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые 

результаты

1-й этап
Начало:
Окончание

Изучаем значение 
имени человека в со-
временном обществе

Читаем книги, статьи, 
ищем дополнитель-
ную информацию 
в Интернете. Анали-
зируем информацию, 
сравниваем, обобща-
ем, делаем выводы

Академическое эссе, 
в котором определя-
ется значение имени 
человека в современ-
ном обществе.  
(Объём текста не бо-
лее 10 тыс. знаков.) 

2-й этап
Начало:
Окончание:

Рассматриваем зна-
чение имён своих 
близких родственни-
ков (членов семьи)

Находим информа-
цию о значении имён 
своих близких род-
ственников, изучаем, 
анализируем и фик-
сируем данную ин-
формацию 

Отчёт о проведённом 
исследовании, в кото-
ром обобщена ин-
формация из различ-
ных источников

3-й этап
Начало:
Окончание:

Составляем генеало-
гическую схему зна-
чений имён своих 
близких родственни-
ков (членов семьи) 

Собранную инфор-
мацию о близких 
оформляем в единую 
схему

Генеалогическая схе-
ма значений имён

4-й этап
Начало:
Окончание:

Сравниваем получен-
ную информацию 
с реальным социаль-
ным образом своих 
близких родственни-
ков (членов семьи)

Наблюдаем и делаем 
выводы: как инфор-
мация об имени со-
ответствует реально-
му социальному об-
разу изучаемого 
взрослого

Генеалогическая схе-
ма, дополненная све-
дениями о реальных 
образах изучаемых 
близких 

5-й этап
Начало:
Окончание:

Дорабатываем со-
ставленную схему 
реальными социаль-
ными образами 
и проводим анализ 
сравнительной ин-
формации, опреде-
ляя схожие и отличи-
тельные качества

Представляем своё 
исследование, об-
суждаем с препода-
вателем, экспертами

Итоговое эссе о зна-
чении имени в разви-
тии личности чело-
века

Что лежит в основе традиции присвоения имени в современном обществе? 
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СОВЕ ТЫ И  РЕКОМЕНДАЦИИ

Для получения более достоверной информации по изучаемому 
вопросу необходимо пользоваться несколькими наиболее досто-
верными источниками. При сборе информации об именах близ-
ких родственников рекомендуем переговорить со старшими в се-
мье (родители, дедушки, бабушки, старшие родные тёти или 
дяди). При выполнении данного задания от вас требуются на-
блюдательность и  умение самостоятельно анализировать полу-
ченную информацию.

ЗАДАЧА № 2.  ПРОЕКТИРУЕМ ВОЗМОЖНОСТИ  
ЛИЧНОСТНОГО РОСТА

Человек в  своём развитии постоянно совершенствуется. Что-
бы быть успешным в современном мире, необходимо активно ра-
ботать над собой. В  период осознанной работы над собой проис-
ходит становление индивидуальности. Процесс взращивания 
себя как личности одновременно как интересен и  многогранен, 
так и  сложен и  труден. Огромное значение в  данном процессе 
имеют люди, которые нас окружают.

Секрет успеха в том, чтобы начать.
Марк Твен (1835—1910), американский писатель, журналист

Личностный рост (саморазвитие) — это позитивные изменения лично-
сти человека в  период его онтогенеза (индивидуального развития). Каж-
дый из нас многократно задаёт себе вопросы, связанные с расширением 
своих личных возможностей, задумывается об улучшении качества своей 
жизни. Иногда эти возможности кроются во внешних обстоятельствах 
и связаны с окружающими людьми. Но самые ценные ресурсы для изме-
нений себя кроются в  нас самих. Эти ресурсы (физические, умственные, 
духовные, эмоциональные) могут быть неочевидны для человека. Поэто-
му способы их развития и  эффективного использования всегда связаны 
с трудной работой — работой над собой. Активировать личные ресурсы 
можно только в  процессе самопознания. Это серьёзная и  ответственная 
работа, поскольку её результат крайне важен для самого человека. В про-
цессе самопознания и  саморазвития человек открывает для самого себя 
личный потенциал и  презентует его окружающему миру. Успешные ре-
зультаты саморазвития гармонизируют наше физическое, умственное, ду-
ховное и эмоциональное состояние и взаимоотношения с другими людь-
ми, делают нас счастливыми, повышают удовлетворённость качеством 
жизни и открывают новые возможности!

Саморазвитие, формирование внутренней позиции личности происхо-
дит постепенно и  включает в  себя активную деятельность в  совершен-
ствовании себя в следующих направлениях: 

 физическое развитие (развитие тела);
 духовно-нравственное развитие (развитие человеческой культуры, 

формирование индивидуальных духовно-нравственных ценностей 
и мировоззрения);
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 умственное развитие (развитие своих умственных способностей);
 эмоциональное развитие (формирование эмоционального интел-

лекта);
 профессиональное самоопределение (построение профессиональ-

ной карьеры).

Определить основные действ

Что такое саморазвитие? Какие качества необходимо развивать?

ия, способствующие саморазви-
тию личности. При помощи карты-маршрута индивидуального 

личностного развития построить алгоритм саморазвития на 
ближайший год жизни.

ПЛАН РАБОТЫ

Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые 

результаты

1-й этап
Начало:
Окончание

Изучаем литературу 
по возможностям са-
моразвития лично-
сти, по основным на-
правлениям личност-
ного развития 
человека

Читаем книги, статьи, 
ищем информацию 
в Интернете. Анализи-
руем информацию, 
сравниваем, обобща-
ем, делаем выводы

Определяем воз-
можные индивиду-
альные варианты 
построения алгорит-
ма личностного раз-
вития в соответ-
ствии с представ-
ленными на схеме 
направлениями

2-й этап
Начало:
Окончание

Определяем прием-
лемые и исполнимые 
варианты построе-
ния алгоритма лич-
ностного развития 
на ближайший год 
жизни в соответ-
ствии с представлен-
ными на схеме на-
правлениями

Объективно, исходя из 
личных возможностей 
и ресурсов, определя-
ем варианты построе-
ния алгоритма лич-
ностного развития на 
ближайший год жизни

Составляем карту- 
маршрут индивиду-
ального личностно-
го развития на бли-
жайший год по 
представленным на 
схеме направлениям 
саморазвития

3-й этап
Начало:
Окончание

Определяем необхо-
димые условия, ре-
сурсы и сроки для 
реализации карты- 
маршрута индивиду-
ального личностного 
развития

Изучаем реальные воз-
можности реализации 
запланированных дел 
в карте-маршруте

Дорабатываем  
карту-маршрут ин-
дивидуального лич-
ностного развития, 
обосновывая и до-
казывая реальность 
достижения резуль-
татов

4-й этап
Начало:
Окончание

Обсуждаем карту- 
маршрут индивиду-
ального личностного 
развития

Вместе со значимыми 
взрослыми — родите-
лями, учителем, на-
ставником, а также со 
значимыми сверстни-
ками — друзьями, од-
ноклассниками (выбор

Оформляем оконча-
тельный вариант 
карты-маршрута ин-
дивидуального лич-
ностного развития 
на ближайший год 
жизни
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Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые 

результаты

по желанию) обсужда-
ем полученные данные 
и формулируем советы 
по переходу на более 
высокий уровень само-
развития

5-й этап
Начало:
Окончание

Осуществляем фик-
сацию личностных 
достижений при реа-
лизации кар-
ты-маршрута инди-
видуального лич-
ностного развития

Фиксируем в календа-
ре сроки исполнения 
всех событий кар-
ты-маршрута, следим 
за их исполнением 
и оформляем рефлек-
сивный самоотчёт 
о полученных резуль-
татах

При изучении 11-го 
модуля обучающим-
ся предоставляется 
оформленный реф-
лексивный самоот-
чёт о полученных 
результатах само-
развития за про-
шедший год

СОВЕ ТЫ И  РЕКОМЕНДАЦИИ

При проектировании карты-маршрута индивидуального лич-
ностного развития на любой период важно выбирать эффектив-
ные и  реально достижимые вами формы личностного развития, 
адекватные обстоятельствам вашей жизни, исходя из ваших 
возможностей, но обязательно способствующих саморазвитию. 
При  анализе достижения результатов старайтесь фиксировать 
не  только реальное выполнение запланированного события, но 
и ваши внутренние ощущения: как реализация данного события 
помогла вам добиться поставленной цели.

ЗАДАЧА № 3.  АНАЛИЗИРУЕМ ПРОЯВЛЕНИЯ  
СВОЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

Индивидуальность человека, определяющаяся набором опре-
делённых личностных свойств, качеств и характеристик, форми-
рует и подчёркивает его уникальность. Во многом индивидуаль-
ность человека формируется под влиянием микросоциального 
окружения и  макросреды, но самое главное  — самостоятельно 
выбранный путь личностного развития, работа над собой для 
продвижения по этому пути.

Индивидуальность человека ра

Самим собой сначала становятся, а уж только потом остаются.
Е. А. Евтушенко (1932—2017), русский советский и российский поэт

ссматривают в различных областях зна-
ния, но в психологии её определяют как «неповторимое своеобразие пси-
хики каждого человека, осуществляющего свою жизнедеятельность в ка-
честве субъекта развития общественно-исторической культуры». Разные 
психологи по-разному описывают набор личностных качеств и  свойств 

Окончание
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человека, которые формируют его индивидуальность. Интересно, что 
Сергей Леонидович Рубинштейн в своём известном труде «Основы общей 
психологии» самому понятию «индивидуальность» уделил всего несколь-
ко строк, но подчеркнул важный способ её формирования  — индивиду-
альный жизненный путь. В  таком подходе есть особенный смысл, ведь 
в процессе жизни и в процессе личностного развития под влиянием опре-
делённых обстоятельств человек может как особенно ярко проявить 
 (развить) свою индивидуальность, так и совершенно потерять её. В этом 
смысле мы несём особую ответственность за продуктивность своего лич-
ностного развития, рефлексивное отношение к окружающей нас действи-
тельности и определение своего места в этой действительности.

В разные возрастные периоды человек стремится проявить и  подчер-
кнуть свою индивидуальность разными способами. У подростков это вы-
ражается в выборе необычной одежды и причёски; в юношеском возрас-
те  — в  вариантах предпрофессиональных проб или особом интересе 
к  определённой выбранной профессии, в  творческом развитии в  самых 
разных направлениях; в зрелом возрасте — в профессиональных успехах 
и  уровне профессионального мастерства, особом стиле построения ка-
рьеры, особенностях внутренней гражданской позиции. Индивидуаль-
ность может выражаться в любой сфере нашей жизни, но в чём и как она 
будет проявляться, зависит от нашего выбора. 

Цель исследования: изучить проявления собственной индиви-
дуальности и способы её развития. 

ПЛАН РАБОТЫ

Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые 

результаты

1-й этап
Начало:
Окончание

Даём определение 
понятия «индиви-
дуальность»; уточ-
няем, как и под 
влиянием чего она 
формируется; 
определяем фор-
мы проявления 
индивидуальности 
и пути её развития 

Читаем книги, статьи, 
ищем информацию 
в Интернете. Анализи-
руем информацию, 
обобщаем, делаем вы-
воды

Академическое эссе, 
в котором будет дано 
определение индиви-
дуальности, обозначе-
ны факторы, влияю-
щие на её формирова-
ние, описаны формы 
её проявления и воз-
можные пути развития. 
(Объём текста не бо-
лее 10 тыс. знаков.) 

2-й этап
Начало:
Окончание

Анализируем соб-
ственную индиви-
дуальность (инди-
видуальные осо-
бенности, 
свойства, характе-
ристики) 

На листе бумаги со-
ставляем перечень 
своих индивидуальных 
особенностей, свойств, 
характеристик

Рефлексивный самоот-
чёт (не более трёх 
страниц), в котором 
описаны проявления 
вашей индивидуально-
сти, особенно те из 
них, которые вам хоте-

В чём проявляется индивидуальность человека и как можно её формировать 
и развивать?
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Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые 

результаты

лось бы развить в про-
цессе жизнедеятельно-
сти

3-й этап
Начало:
Окончание

Определяем воз-
можные способы 
развития своей 
индивидуальности 
в процессе жизне-
деятельности

Вместе с учителем или 
школьным психологом 
анализируем выявлен-
ные индивидуальные 
черты и особенности 
и подбираем адекват-
ные способы их разви-
тия

Рекомендации по раз-
витию собственной ин-
дивидуальности, 
оформленные в форме 
памятки

4-й этап
Начало:
Окончание

Обсуждаем полу-
ченные результаты

Вместе с учителем 
(школьным психоло-
гом) и группой одно-
классников (по жела-
нию) обсуждаем реко-
мендации по развитию 
собственной индивиду-
альности

Устный рефлексивный 
самоотчёт о возмож-
ностях эмоциональной 
гармонизации, кото-
рый (по желанию) мо-
жет быть дополнен 
презентацией 

СОВЕ ТЫ И  РЕКОМЕНДАЦИИ

 Рекомендуем прочитать повесть А. Г. Алексина «Третий в пя-
том ряду» и посмотреть одноимённый фильм, режиссёр С. Олей-
ник, 1984. 

 Рекомендуем посмотреть фильмы:

«Чемпион мира», режиссёр А. Сидоров, «Три Тэ», 2021;
«Чучело», режиссёр Р. Быков, «Мосфильм»,1983.

Модуль 55
РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА  
ЧЕЛОВЕКА

ЗАДАЧА № 1.  ИССЛЕДУЕМ СОБСТВЕННЫЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 
ВНУТРЕННИЙ МИР

Человек нечасто может с  точностью определить, какие эмо-
ции наполняют его внутренний мир. А  понимание этих эмоций 
даёт нам возможность проводить работу над собой, контролиро-
вать своё эмоциональное состояние и  справляться с  негативны-
ми эмоциональными реакциями. Это умение во многом опреде-
ляет построение конструктивной коммуникации с окружающим 

Окончание
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миром при сохранении собственного гармоничного эмоциональ-
ного состояния. 

По мнению выдающегося российского психолога Сергея Леонидовича 
Рубинштейна, эмоции являются субъективной формой существования по-
требностей (мотивов). Это означает, что любой свой мотив человек снача-
ла осознаёт в  виде эмоционального переживания, которое и  обусловли-
вает последующее поведение и деятельность. 

Эмоции не просто окрашивают нашу жизнь в различные тона, опреде-
ляя наше настроение. Они выполняют несколько важных функций. На-
пример, в повседневной жизни человек может не задумываться о том или 
ином происходящем событии, своём отношении к  нему, симпатии или 
 антипатии к  другому человеку. Однако эмоциональные переживания, 
 сопровождающие события или коммуникацию с окружающими, позволя-
ют достаточно точно определить собственное отношение к происходяще-
му. С  помощью эмоций человек может оценивать предстоящие события: 
положительно или отрицательно. Так проявляется оценочная функция 
эмоций. Регулирующая функция эмоций заключается в  том, что именно 
они определяют направленность наших действий, обусловливают выбор 
тех или иных действий и решений. Ещё одна очень важная функция эмо-
ций — мобилизующая. Её действие проявляется в понятии «второе дыха-
ние», когда человек продолжает движение к заветной цели, несмотря ни 
на какие препятствия, или когда мы делаем что-либо на спор, желая до-
казать другим превосходство своих возможностей. Важное значение 
в  жизни человека имеет и  синтезирующая функция эмоций. Мы часто 
оцениваем происходящие с  нами события, делая акцент именно на эмо-
циональной составляющей этих событий, мы говорим: «Весёлая вечерин-
ка», «Интересная экскурсия», «Сложный день» — и  в этих словах всё, 
что с  нами происходило или произойдёт, объединено общим чувством, 
эти слова — синтез нашего эмоционального состояния в моменте жизни. 
Самая известная функция эмоций — экспрессивная (выразительная). Эта 
функция проявляется в  мимике и  жестах человека, в  особом выражении 
его лица, когда он встречается с  друзьями или неприятными людьми, 
в темпе речи на особенно важном выступлении, высоких интонациях, ког-
да мы сердимся, и  т.  д. Все перечисленные функции эмоций составляют 
одну общую функцию  — функцию внутренней регуляции деятельности 
человека. 

Нужно ли человеку изучать и анализировать свой внутренний эмоциональный 
мир? Какие эмоции, чувства и переживания наполняют его? Какие эмоциональ-
ные состояния препятствуют гармонии моего внутреннего мира? 

Цель исследования: проанализировать эмоциональное напол-
нение собственного внутреннего мира и наметить способы 

его гармонизации.

То, что вы можете воспринимать спокойно, больше не управляет вами. 
Конфуций (около 551— 479 гг. до н. э.), древний китайский философ
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ПЛАН РАБОТЫ

Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые  

результаты

1-й этап
Начало:
Окончание

Даём определе-
ние понятия 
«эмоции»; уточ-
няем, какие они 
бывают, как рас-
познать собствен-
ные эмоции 
и эмоции других 
людей

Читаем книги, ста-
тьи, ищем информа-
цию в Интернете. 
Анализируем ин-
формацию, обобща-
ем, делаем выводы

Академическое эссе, 
в котором будут даны 
определение, функции 
эмоций, способы их рас-
познавания и возможно-
сти эмоционального раз-
вития человека. (Объём 
текста не более 10 тыс. 
знаков.)

2-й этап
Начало:
Окончание:

Анализируем 
собственное эмо-
циональное со-
стояние

На двух листах бу-
маги составляем пе-
речень положитель-
ных и отрицательных 
эмоций, которые со-
провождают нас 
в настоящее время

Самоотчёт (объём текста 
не более 10 тыс. знаков), 
в котором описываем по-
ложительную и отрица-
тельную роль в своей 
жизни перечисленных 
эмоций. Выделяем те 
эмоции, которые, на наш 
взгляд, препятствуют до-
стижению гармоничного 
эмоционального состоя-
ния или достижению зна-
чимых целей

3-й этап
Начало:
Окончание:

Определяем воз-
можные способы 
гармонизации 
собственного 
эмоционального 
состояния или 
способы работы 
с эмоциями, пре-
пятствующими 
достижению зна-
чимых целей

Вместе с учителем 
или школьным пси-
хологом подбираем 
упражнения, направ-
ленные на формиро-
вание эмоциональ-
ной гармонии, а так-
же упражнения, 
позволяющие спра-
виться с негативны-
ми эмоциями

Рекомендации по работе 
с собственными «нежела-
тельными» эмоциями, 
оформленные в форме 
памятки

4-й этап
Начало:
Окончание:

Обсуждаем полу-
ченные результа-
ты 

Вместе с учителем 
(школьным психоло-
гом) и группой одно-
классников (по же-
ланию) обсуждаем 
рекомендации по 
гармонизации эмо-
ционального состоя-
ния

Устный рефлексивный са-
моотчёт о возможностях 
эмоциональной гармони-
зации 

СОВЕ ТЫ И  РЕКОМЕНДАЦИИ

 Рекомендуем прочитать книги: 

  Изард К. Психология эмоций. — СПб: Питер, 1999. 
  Ильин Е. П. Эмоции и чувства. — СПб: Питер, 2011.
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 По желанию посещаем тренинги или смотрим обучающие ви-
део, направленные на гармонизацию эмоционального состояния 
или тренинг по развитию эмоций. 

ЗАДАЧА № 2.  ИССЛЕДУЕМ И АНАЛИЗИРУЕМ СОБСТВЕННЫЕ 
ПОДХОДЫ К ПРИНЯТИЮ ВАЖНЫХ РЕШЕНИЙ

Взрослому самостоятельному человеку ежедневно приходится 
делать выбор: это может быть выбор костюма для важной дело-
вой встречи, а может быть и выбор стратегии развития крупного 
предприятия. В любом случае, каким бы ни был выбор человека, 
он будет нести ответственность за принятие своего решения. 

Каждый день мы совершае

Магнит показывает на север и на юг; от человека зависит избрать хороший 
или дурной путь жизни. 

Козьма Прутков1

м несколько десятков простых выборов: 
по  какой дороге идти домой из школы, что купить на обед в  школьной 
столовой, какой рюкзак удобнее и т. д. На такие решения мы не затрачи-
ваем много времени и усилий и почти сразу забываем о своём выборе, не 
анализируем, насколько верным он был. 1

Но есть моменты, когда наш выбор и  принятие решения может опре-
делить всю нашу дальнейшую жизнь. Поэтому и сомнения в правильности 
выбора в  этом случае могут быть весьма обоснованными и  продолжи-
тельными. Такое решение может быть связано с  выбором будущей про-
фессии, с выбором стратегии поведения в серьёзном конфликте со значи-
мым человеком, с выбором спутника (спутницы) жизни. Это ситуации вы-
бора дальнейшего жизненного пути, а они всегда требуют от нас анализа 
своих желаний, предпочтений и возможностей, а также ясного осознания 
последствий своего решения. Конечно, всегда можно поступить так, как 
советуют взрослые, но, к сожалению, не каждый совет может быть ори-
ентирован на наши сильные стороны и  личностные особенности. Важно 
понимать, что в любом случае ответственность за решение всегда придёт-
ся нести самому. 

Принятию максимально верных решений очень помогает ретроспек-
тивный анализ сложных ситуаций из собственного прошлого опыта, 
рефлексия относительно наступивших последствий когда-то сделанного 
выбора. Опираясь на результаты такой аналитической работы, можно 
научиться с достаточно высокой точностью прогнозировать последствия 
своих действий, определять возможные последствия своих важных бу-
дущих решений.

1 Коллективный псевдоним, под которым публиковались в  50—60-е гг. XIX в. 
А. К. Толстой и братья Алексей, Владимир и Александр Жемчужниковы.

Как научиться принимать важные решения самостоятельно? Как справиться 
с беспокойством и страхом ошибки в ситуации выбора?
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Проанализировать ситуацию актуального выбора, сопоста-
вить её с прошлыми ситуациями принятия ответственных ре-
шений; представить ситуации выбора в будущем и наметить 

варианты возможных последствий.

ПЛАН РАБОТЫ

Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые  

результаты

1-й этап
Начало:
Окончание

Выбираем 
наиболее зна-
чимую акту-
альную ситуа-
цию, требую-
щую принятия 
решения 

Глядя на рисунок, моде-
лируем два возможных 
решения, определяем 
возможные последствия 
для каждого из них, ар-
гументированно опреде-
ляем приоритет одного 
из решений

Рефлексивный самоотчёт 
(объём не более 10 тыс. 
знаков), в котором опре-
делены два возможных 
решения с описанием воз-
можных позитивных и не-
гативных последствий, 
определён приоритет од-
ного из возможных реше-
ний с аргументацией свое-
го выбора

2-й этап
Начало:
Окончание:

Анализируем 
значимые си-
туации приня-
тия решений 
в собственном 
прошлом 
опыте

На листе бумаги записы-
ваем 2—3 примера прои-
зошедших с нами ситуа-
ций сложного и важного 
выбора; анализируем, что 
(или кто) повлияло на 
принятие решения, вер-
ным ли оно было

Рефлексивный самоотчёт 
о том, что (или кто) в про-
шлом помогло принять ре-
шение; правильным ли 
оно было с точки зрения 
сегодняшнего дня; если 
нет, какие негативные по-
следствия этого решения 
наступили

3-й этап
Начало:
Окончание:

Анализируем 
предстоящие 
в своей жизни 
значимые си-
туации приня-
тия решений

На листе бумаги записы-
ваем 2—3 примера ситуа-
ций сложного и важного 
будущего выбора; анали-
зируем, что может повли-
ять на принятие решений 
в этих ситуациях, каковы 
их возможные послед-
ствия

Рекомендации для приня-
тия будущих значимых 
 решений, оформленные 
в форме памятки

4-й этап
Начало:
Окончание:

Обсуждаем 
полученные 
результаты

Вместе с учителем 
(школьным психологом) 
и группой одноклассни-
ков (по желанию) обсуж-
даем рекомендации по 
принятию значимых ре-
шений

Устный рефлексивный 
 самоотчёт о сложностях, 
сопровождающих процесс 
выбора

СОВЕ ТЫ И  РЕКОМЕНДАЦИИ

 Рекомендуем прочитать книги: 

Поташев М., Ершов П. Путь решения. — М.: АСТ, 2016. 
Суворов А. В. Наука побеждать. (Любое издание.)
Каверин В. А. Два капитана. (Любое издание.)
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ЗАДАЧА № 3.  АНАЛИЗИРУЕМ СВОИ ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ  
И СПОСОБЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

Человеку свойственно стремиться к определённой цели. Однако 
не всегда очевидно, что действительно является целью, а  какие 
действия лишь помогают её достичь. Кроме того, не всегда при по-
становке цели мы точно оцениваем риски, которые неизбежно бу-
дут сопровождать нас на пути к достижению желаемого. 

Путь к достижению цели напоминает восхождение на вершину. А ведь 
прежде, чем начать восхождение, нужно отчётливо представить себе 
маршрут, подобрать команду и  снаряжение, пройти серьёзную спортив-
ную подготовку, продумать возможные риски и пути их предотвращения.

Очень важно понимать, какие особенности и  личные качества будут 
верными помощниками на пути к  цели, а  какие будут осложнять путь. 
Анализ собственных ресурсов, проработка вариантов саморазвития по-
могут снизить риски и повысят шансы на успех.

Обычно, когда человека просят коротко сформулировать его значи-
мые цели, он называет одну-две, которые чаще всего относятся к какой- 
либо одной сфере его жизни. Это цели, связанные с построением карье-
ры (например, получением конкретной должностной позиции) или с при-
обретением благосостояния, что также неразрывно связано с  развитием 
в профессиональной сфере. Но практически в каждой сфере нашей жиз-
ни мы можем определить цель и  планомерно к  ней приближаться. Все 
они могут кардинально отличаться друг от друга, а пути к их достижению 
могут не пересекаться. Попробуем привести примеры целей в  соответ-
ствии с разными сторонами нашей жизни.

Сфера жизни Значимая цель

Семья Дружная семья, в которой не менее двух детей

Образование Высшее медицинское образование 

Профессия Высокий уровень профессионализма через 10 лет

Хобби Возможность организации собственной выставки через 5 лет

В этом списке у  каждого могут быть выделены свои важные сферы 
жизни, а  также сформулированы собственные цели. Важно, чтобы эти 
цели были достижимы и  измеримы в  обозримом будущем, тогда это по-
зволяет планировать свою деятельность, соотносить её результаты с  по-
ставленной целью и, при необходимости, корректировать свой путь. 

Какие цели и в каких сферах жизни для меня значимы? Планирую ли я свою 
деятельность, ориентируясь на эти цели? Какие мои особенности помогают мне 
в достижении поставленных целей, а какие препятствуют?

Совершенство есть цель недостижимая, но совершенствование есть не менее 
того обязанность и свойство природы человеческой. 

П. А. Вяземский (1792—1878), русский поэт, литературный критик
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Сформулировать цели в значимых сферах своей жизни 
и спланировать действия, направленные на их достижение. 

ПЛАН РАБОТЫ

Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые 

результаты

1-й этап
Начало:
Окончание

Формулируем 
цели в значи-
мых сферах 
своей жизни 
в перспективе 
10 лет

На листе бумаги заполня-
ем таблицу: в первой ко-
лонке — значимые сфе-
ры жизни (выбрать по 
желанию 3—5 сфер: се-
мья, образование, карье-
ра, отдых, здоровье 
и т. д.); во второй колон-
ке — цели (по одной для 
каждой сферы жизни)

Чёткие формулировки 
трёх значимых жизнен-
ных целей в перспекти-
ве на 10 лет

2-й этап
Начало:
Окончание:

Планируем 
свою деятель-
ность на бли-
жайшие 10 лет, 
исходя из же-
лания достиг-
нуть каждой 
цели

Для работы по каждой 
цели готовим отдельный 
лист бумаги. Для каждой 
цели составляем список:
— действия, необходи-
мые для достижения 
цели;
— команда помощников 
(друг, учитель, родители 
и т. д.) — при необходи-
мости;
— перечень своих лич-
ных качеств, которые бу-
дут помогать достигнуть 
цели;
— перечень своих лич-
ных качеств, которые мо-
гут препятствовать дости-
жению цели

Детализированный 
план действий, направ-
ленных на достижение 
каждой цели

3-й этап
Начало:
Окончание:

Проводим 
оценку рисков

Для каждой цели форму-
лируем:
— что или кто может по-
мешать достижению цели;
— возможные варианты 
развития событий, если 
цель не будет достигнута

После выполнения это-
го этапа задания воз-
можна корректировка 
работы, выполненной 
на первом или втором 
этапе

4-й этап
Начало:
Окончание:

Представляем 
проект

Готовим презентацию, от-
ражая на слайдах самую 
важную информацию по 
каждой цели. В процессе 
группового обсуждения 
фиксируем вопросы, тре-
бующие отдельной про-
работки

Устное представление 
проекта (по желанию), 
групповое обсуждение 
в классе
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СОВЕ ТЫ И  РЕКОМЕНДАЦИИ

 Рекомендуем прочитать книгу:

  Полевой Б. Повесть о настоящем человеке. (Любое издание.)

 Рекомендуем посмотреть фильмы: 

 «Лёд», режиссёр О. Трофим, 2018;
 «Легенда № 17», режиссёр Н. Лебедев, 2013.

Модуль 66
КАК МЫ УЧИМСЯ? 
ИСКУССТВО ЭФФЕКТИВНОГО ПОЗНАНИЯ. 
ЧЕЛОВЕК КАК СУБЪЕКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЗАДАЧА № 1.  СОЗДАЁМ ЛЭПБУК  
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ  
«ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧКИ. ВЕСЕЛО И КРАСИВО»

Любому человеку, чтобы решать задачи, необходима способ-
ность к  логическому мышлению. Логика помогает нам думать 
последовательно, рассуждать непротиворечиво и  делать пра-
вильные выводы из нескольких фактов. Эти умения можно раз-
вивать, и  для такой цели отлично подходят логические задачи. 
Важно, что для их решения не нужны специальные знания, а до-
статочно только логических рассуждений.

Логические задачи
Логические задачи бывают простыми и  сложными, шуточными и  се-

рьёзными. Хорошо сформулированная логическая задача активизирует 
мыслительную деятельность, а  найденное решение приносит радость 
и  повышает самооценку! Говорят, что логические задачи  — это свое-
образная «гимнастика для ума». Попробуем? (Ответы вы можете посмо-
треть ниже, в рубрике «Советы и рекомендации».)

 №  1. Классикой подобных задач является история про волка, козу 
и  капусту. Представьте, что вам понадобилось перевезти через реку 
волка, козу и капусту. У вас есть лодка, в которой может поместиться, 
кроме вас, только один объект  — или волк, или коза, или капуста. 
Если вы оставите без присмотра волка с  козой, то волк съест козу; 
если оставить наедине козу с  капустой, коза съест капусту. В  вашем 

Логика есть анатомия мышления.

 Д. Локк (1632—1704), английский педагог и философ

Логика в истории что математика в естествоведении.

В. О. Ключевский (1841—1911), русский историк
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присутствии «никто никого/ничего не ест». Как перевезти груз и пас-
сажиров на другой берег в целости и сохранности?

 №  2. Если три дня назад был день, предшествующий понедельнику, 
то какой день будет послезавтра? 

 №  3. Предположим, вам подарили круглый торт. Вам нужно разре-
зать его на восемь кусков, при этом сделав только три надреза. Во-
прос: как это сделать?

Согласитесь, что даже эти, не самые сложные задачки, заставляют 
задуматься. 

Навыки логического мышления рекомендуется развивать начиная 
с  младших классов. Согласно требованиям ФГОС, ученики начальной 
школы должны освоить следующие логические универсальные действия: 

 анализ / синтез;
 подведение под понятие;
 выдвижение гипотез и их обоснование;
 установление причинно-следственных связей;
 классификацию по выделенным признакам;
 построение логической цепи рассуждений;
 сравнение;
 выведение следствий.

Отработку этих действий можно начать с  решения забавных логиче-
ских задач. Чтобы заинтересовать детей решением логических задач, 
учителя и родители используют разные способы: игры, викторины, загад-
ки, занимательные задания и  упражнения. Есть целые сборники логиче-
ских задач для младших школьников. А в Интернете можно найти много 
сайтов с  хорошими подборками. Но вряд ли малыши будут читать тол-
стые сборники или сами путешествовать по Интернету. Попробуем  
эти материалы «приблизить» к  ребёнку, чтобы он мог разглядывать,  
перекладывать карточки с логическими задачами и решать, когда сам за-
хочет. 

В этом нам поможет лэпбук. Что такое лэпбук? Lap по-английски  — 
колени, book  — книга. В  дословном переводе получается «книжка на 
 коленях». Это слово пришло в русский язык лет 15 назад, а по сути,  — 
это самодельная интерактивная папка (книжка-раскладушка) с  кармаш-
ками, карточками, короткими текстами с  иллюстрациями, окошками, 
 подвижными деталями, вставками, которые можно доставать, переклады-
вать, складывать по своему желанию. Важно, что лэпбук объединяет ма-
териал по какой-то определённой теме. В  нашем случае это логические 
задачки. 

Лэпбук как особая форма организации учебного материала будет от-
личным помощником для детей с визуальным и телесно-кинестетическим 
типами интеллекта. Следует позаботиться, чтобы эти тематические посо-
бия имели хорошее оформление, чёткую структуру и  разрабатывались 
с учётом возрастных особенностей детей. 

Какие навыки логического мышления рекомендуется развивать учащимся млад-
шего школьного возраста? Как это можно делать?
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Цель проекта: помочь ученикам младшей школы получить по-
зитивный опыт решения логических задач. Подготовить лэп-
бук с коллекцией логических задач для проведения занятия 

с группой младших школьников в рамках внеурочной  
деятельности. 

ПЛАН РАБОТЫ

Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые 

результаты

1-й этап
Начало:
Окончание

Собираем кол-
лекцию логиче-
ских задач для 
младших 
школьников 

Читаем книги, ищем ин-
формацию в Интернете. 
Анализируем, сравнива-
ем, решаем задачки, от-
бираем лучшее с учётом 
возраста учащихся млад-
ших классов

Набор логических за-
дач для младших 
школьников (пример-
но 7—9 задач) 

2-й этап
Начало:
Окончание:

Осваиваем раз-
личные спосо-
бы оформления 
лэпбука

Ищем образцы и реко-
мендации в Интернете. 
Собираем необходимые 
материалы для оформле-
ния лэпбука

Эскиз лэпбука с ди-
зайнерскими решения-
ми в соответствии 
с темой — решение 
логических задач

3-й этап
Начало:
Окончание:

Готовим сцена-
рий небольшого 
занятия для 
младших 
школьников про 
пользу логиче-
ского мышле-
ния и его раз-
витие с помо-
щью решения 
логических за-
дач

Продумываем начало за-
нятия, которое позволит 
заинтересовать и мотиви-
ровать учащихся; основ-
ную часть: знакомство 
с содержание лэпбука 
и решение предложенных 
задач; финал: определя-
ем, каким образом и за 
что мы сможем похвалить 
детей, что мы можем им 
посоветовать прочитать 
или посмотреть дополни-
тельно на эту тему

Сценарный план заня-
тия с младшими 
школьниками «Реша-
ем логические задач-
ки» (продолжитель-
ность 15—20 минут) 

4-й этап
Начало:
Окончание:

Собираем лэп-
бук и проводим 
его апробацию 
в компании 
друзей или 
младших се-
стёр, братьев

Презентуем содержание 
лэпбука в рамках проб-
ного занятия, попросив 
друзей или младших ре-
бят выступить в роли уче-
ников. Анализируем их 
отзывы, впечатления 
о форме и содержании 
лэпбука, занятии в целом

Отчёт по проведённо-
му пробному занятию. 
При необходимости 
дорабатываем лэпбук 
и сценарий занятия

5-й этап
Начало:
Окончание:

Проводим заня-
тие по решению 
логических за-
дач, используя 
лэпбук как ди-
дактическое по-
собие 

Договариваемся с учите-
лем начальной школы. 
Приглашаем группу детей 
(до 7 человек). Реализу-
ем сценарий занятия. 
Просим детей дать обрат-
ную связь по проведён-
ному занятию

Оформляем рекомен-
дации в виде памятки 
для учителей и родите-
лей «Как можно по-
мочь ученикам млад-
шей школы получить 
позитивный опыт ре-
шения логических за-
дач»
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Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые 

результаты

6-й этап
Начало:
Окончание:

Передаём лэп-
бук в подарок 
подшефному 
классу началь-
ной школы

Договариваемся с учите-
лем, как можно продол-
жить работу с лэпбуком 
для развития интереса 
учащихся к решению ло-
гических задач

Готовим презентацию 
проекта: «Лэпбук для 
учащихся младших 
классов „Логические 
задачки. Весело 
и красиво“»

СОВЕ ТЫ И  РЕКОМЕНДАЦИИ

 Освоив технологию лэпбука, используйте её для оформления, 
систематизации и  представления материала по любым актуаль-
ным для вас темам. Это позволит найти красивые решения для 
самых разных задач!

 Ответы к логическим задачам.
1. Первым делом перевозим козу, иначе рискуем что-то или ко-

го-то утратить. Вернувшись, перевозим капусту (или волка) 
на другой берег, а козу увозим обратно. Оставляя козу на пер-
вом берегу, перевозим волка (или капусту) на другой берег, 
после чего возвращаемся, чтобы забрать козу.

2. Пятница.
3. Два разреза торта крест-накрест и  один по горизонтальной 

плоскости. Получится 8 кусочков.

ЗАДАЧА № 2.  ДАНИЭЛЬ ПЕННАК. «ПРАВА ЧИТАТЕЛЯ».  
ИССЛЕДУЕМ ЧИТАТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ»

«Ешьте, когда вы голодны, читайте, когда захочется», — сове-
тует Даниэль Пеннак, талантливый педагог, выдающийся писа-
тель, популярный актёр. Вот уже несколько десятилетий разго-
вор о чтении не обходится без обращения к идеям Даниэля Пен-
нака. Его педагогическое эссе «Как роман» разошлось на цитаты 
в  буквальном смысле этого слова. При этом каждый читатель 
там может найти и  услышать что-то своё, например, «парадокс 
чтения: оно уводит нас от реальности, чтобы наполнить реаль-
ность смыслом». Размышляя о  чтении с  педагогических пози-
ций, автор утверждает: если мы хотим, чтобы молодёжь читала, 
первым делом надо предоставить им все права, которыми мы 
сами пользуемся. Так на страницах книги впервые появляется 
«Декларация прав читателя». 

Вопрос не в том, есть ли у меня время читать (время, которого, кстати, 
никто мне не даст), но в том, подарю я себе или нет счастье быть чита-
телем. Чтение никак не связано с регламентом жизни общества, оно, как 
и любовь, просто образ жизни. 

Даниэль Пеннак (р. 1944), французский писатель

Окончание
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Читательское поведение
Если поведение человека это — определённый сложившийся образ его 

взаимодействия с внешним миром, то что представляет собой читательское 
поведение? Логично предположить, что читательское поведение будет про-
являться в конкретных действиях читателя. Соответственно, «права читате-
ля», предложенные Д.  Пеннаком, призваны обеспечить защиту достоин-
ства и  свободы каждого отдельного читателя. Познакомимся с  перечнем 
этих прав, опираясь на текст самого автора. (По книге: Пеннак Д. Как 
роман / пер. с фр. Н. Шаховской. — М.: Самокат, 2005.)

1. Право не читать
«Как всякий уважающий себя перечень прав, перечень прав читателя 

должен начинаться с  права этими правами не пользоваться  — соответ-
ственно, с права не читать. Иначе это будет не декларация прав, а ковар-
ная ловушка…»

2. Право перескакивать
«Я перескакивал, да. И  всем детям следовало бы поступать так же. 

Если они не будут сами для себя решать, что им по возрасту, а  что нет, 
и сами выбирать, какие страницы перескакивать, их подстерегает серьёз-
ная опасность: за них это сделают другие»1. 

3. Право не дочитывать
«Есть 36 тысяч причин бросить роман, не дочитав: ощущение уже чи-

танного, сюжет, который нас не захватывает, неприятие идей автора, 
стиль, вызывающий раздражение, или, наоборот, полное отсутствие 
авторского почерка, не искупаемое никакой причиной читать дальше… 

Великий роман, который нам сопротивляется, не обязательно более 
трудный, чем какой-нибудь другой. Просто между ним, при всём его вели-
чии, и нами, при всей способности его „понять“, на которую мы претенду-
ем, не возникает некой химической реакции».

4. Право перечитывать
«Перечитывать то, что с  первого раза нас оттолкнуло, перечитывать, 

ничего не пропуская, перечитывать под другим углом зрения, перечиты-
вать, проверяя свои впечатления… Да, всё это мы считаем своим пра-
вом…»

5. Право читать что попало
«Тем не менее есть романы хорошие, а есть плохие… Одна из высших 

радостей педагога  — увидеть, как ученик  — при дозволенности любого 
чтения — сам захлопывает дверь фабрики бестселлеров и заходит отве-
сти душу к другу Бальзаку».

6. Право на боваризм2

«В общем и целом „боваризм“ в этом и состоит — в исключительном 
и  безотлагательном удовлетворении жажды острых ощущений: вообра-
жение кипит, нервы трепещут, сердце колотится, адреналин бьёт ключом, 
вживание в  образ не знает удержу, и  мозг принимает (ненадолго) гусей 
повседневности за лебедей романтики…»

1 Автор намекает на неудачные адаптации текстов великих произведений ми-
ровой литературы.
2 Боваризм (по имени героини романа Г. Флобера «Мадам Бовари») — утрата 
способности проводить чёткую грань между действительностью и фантазией.
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7. Право читать где попало

8. Право втыкаться
«Я втыкаюсь, мы втыкаемся, пусть себе и  они втыкаются. Это значит, 

что мы позволяем себе выудить с  полки первую попавшуюся книгу, от-
крыть её на любой странице и  воткнуться на минутку, потому что у  нас 
в распоряжении только эта минутка и есть». 

9. Право читать вслух
«…Человек, который читает вслух, раскрывается весь как есть. Если он 

не знает того, что читает, речь его невежественна, он жалок, и это слыш-
но. …Если он читает по-настоящему, если он опирается на знание и, не 
идя на поводу у  своего удовольствия, сам его направляет, если его чте-
ние  — это сопереживание как публике, так и  тексту, и  автору; если он 
заставляет признать насущность творчества, пробуждая самую тёмную 
и неосознанную потребность понимать, — тогда книги распахиваются на-
стежь, и толпы людей, считавших себя отлучёнными от чтения, устремля-
ются вслед за ним в открытые врата».

10. Право молчать о прочитанном
«Человек строит дома потому, что живёт, а  пишет книги потому, что 

смертен и знает это. Он живёт в коллективе потому, что он — обществен-
ное животное, но читает потому, что одинок и знает это. Чтение составля-
ет ему компанию, которая не может заменить никакую другую, но и  её 
никакая другая компания не заменит. Чтение не даёт человеку исчерпы-
вающего объяснения его судьбы, но сплетает прочную сеть соприкосно-
вений между ним и  жизнью. Несущественных, тайных соприкосновений, 
которые провозглашают парадоксальное счастье бытия, раскрывая траги-
ческую нелепость жизни. Так что основания читать у нас такие же стран-
ные, как и  основания жить. И  никто не уполномочен требовать у нас от-
чёта в таком личном деле».

Этот материал может стать отличной основой для обсуждения в груп-
повой дискуссии или для проведения опроса, по результатам которого 
определятся наиболее популярные в вашем классе права читателя. 

Цель исследования: изучить характер ч

Какие из перечисленных прав определяют читательское поведение учеников  
вашего класса (какими правами они пользуются чаще всего и почему)?

итательского поведе-
ния учеников своего класса на основе их приоритетов в вы-
боре прав читателя. Сформулировать несколько простых со-
ветов, которые позволят нечитающим ученикам (если тако-

вые найдутся) изменить своё отношение к чтению. 

ПЛАН РАБОТЫ

Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые  

результаты

1-й этап
Начало:
Окончание

Даём определе-
ние понятия 
«читательское 
поведение»; 

Читаем книги, статьи, 
ищем информацию 
в Интернете. Анали-
зируем информацию, 

Академическое эссе, в ко-
тором будет дано опреде-
ление, объяснено, что 
представляет собой 
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Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые  

результаты

уточняем, как 
оно проявляется

сравниваем, обобща-
ем, делаем выводы

читательское поведение, 
как оно проявляется. 
(Объём текста не более 
10 тыс. знаков.)

2-й этап
Начало:
Окончание:

Выдвигаем гипо-
тезу о предпо-
чтениях учени-
ков класса в вы-
боре 
и использовании 
прав читателей 
и проверяем её 
с помощью 
опроса

Создаём опрос с пе-
речислением всех 
прав читателей по 
Д. Пеннаку.
Предлагаем отметить 
три права, которые 
являются наиболее 
значимыми для ре-
спондента. 
В качестве дополни-
тельного вопроса 
можно предложить 
сформулировать своё 
право читателя, кото-
рого нет в «Деклара-
ции прав читателя»

Отчёт о проведённом ис-
следовании, в котором 
представляем рейтинг 
предпочтений однокласс-
ников относительно выбо-
ра и использования прав 
читателей (подтверждая 
или опровергая свою ги-
потезу). Отдельно обоб-
щаем предложения, до-
полняющие содержание 
«Декларации прав читате-
ля»

3-й этап
Начало:
Окончание:

На основании 
результатов 
опроса описыва-
ем типичные 
проявления чи-
тательского по-
ведения одно-
классников 

Систематизируем ма-
териал. Делаем выво-
ды о характере чита-
тельского поведения 
одноклассников

Отчёт по проведённому 
исследованию, включаю-
щий обоснованный вывод

4-й этап
Начало:
Окончание:

Обсуждаем по-
лученные ре-
зультаты и фор-
мулируем реко-
мендации

Вместе с учителем 
и группой однокласс-
ников (по желанию) 
обсуждаем получен-
ные данные и форму-
лируем советы по ак-
тивизации читатель-
ской деятельности 
в вашем классе 

Оформляем рекоменда-
ции в перечень идей, 
предложений об исполь-
зовании в классе различ-
ных интересных форм ра-
боты с книгой при орга-
низации урочной 
и внеурочной деятельно-
сти 

5-й этап
Начало:
Окончание:

Представляем 
исследование на 
экспертизу

Представляем своё 
исследование, обсуж-
даем с экспертами

Сводим все материалы 
исследования в единый 
текст. Готовим презента-
цию с материалами иссле-
дования, устное выступ-
ление

СОВЕ ТЫ И  РЕКОМЕНДАЦИИ

Прочитайте полный текст педагогического эссе Даниэля Пен-
нака «Как роман». Дополните свои рекомендации цитатами из 
книги. Используйте их при подготовке презентации. Главное 

Окончание
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помните, что «Глагол „читать“ не терпит повелительного накло-
нения. Несовместимость, которую он разделяет с  некоторыми 
другими: „любить“, „мечтать“…» (Д. Пеннак).

ЗАДАЧА № 3.  ПРОЕКТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАЗГОВОРНИКА  
«ЯЗЫК ОБРАТНОЙ СВЯЗИ»

Есть мнение, что для развития навыков продуктивной обрат-
ной связи «необходимо владеть её языком — словами, фразами, 
помогающими отметить положительные стороны работы, усер-
дие и достижения ученика».

Заметим, что вопрос о «языке обратной связи» целесообразно 
рассматривать в  более широком контексте, а  именно в  рамках 
теории коммуникации.

Термин «коммуникация» (в значении «связь», «общение») произошёл 
от лат. communicatio — сообщение, передача и от communicare — делать 
общим, беседовать, связывать, сообщать, передавать. Согласитесь, что 
обращение к  этимологии позволяет выявить глубинные смыслы понятия 
или явления. Коммуникация как форма взаимодействия является одной 
из основ жизни человека и  общества. При этом здесь одинаковы важны 
как процесс, так и результат. 

Для понимания сущности коммуникативной задачи в «обратной связи» 
обратимся к  идеям выдающегося отечественного учёного (литературове-
да, культуролога) Юрия Михайловича Лотмана. Он предложил простую 
красивую формулу коммуникации, суть которой  — это перевод текста 
с языка моего Я на язык твоего ТЫ. 

Значит, давая обратную связь, мы точно должны учитывать возраст-
ные и  индивидуальные особенности своего адресата, его культурный 
опыт, уровень речевого развития. Не менее важным оказывается внешний 
контекст ситуации обратной связи. Не даром золотое правило педагога 
гласит: хвали публично, ругай наедине.

Осваивая опыт обратной связи, мы будем также ориентироваться на 
классическую модель коммуникации, предложенную в 1948 г. Г. Лассуэл-
лом. Эта пятикомпонентная линейная модель чётко и лаконично отражает 
всю структуру коммуникации. Согласитесь, удобный способ описать про-
цесс коммуникации — это ответить на следующие вопросы. 

Словом можно убить, словом можно спасти. 

В. С. Шефнер (1914—2002), русский советский прозаик, поэт и переводчик
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В условиях педагогического процесса обратная связь «учитель — уче-
ник» используется, как правило, для того, чтобы выразить:

Поддержку
Поощрение
Признательность

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Неодобрение ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Договоримся, что будем считать эффективной такую обратную связь, 
которая сокращает разрыв между текущим результатом и  целью, сохра-
няя при этом позитивную мотивацию к достижению цели. 

Цель проекта: подготовить «Педагогический разговорник», 
который поможет вам и другим учиться говорить на языке 

продуктивной обратной связи.

ПЛАН РАБОТЫ

Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые  

результаты

1-й этап
Начало:
Окончание

Ищем образ-
цы продуктив-
ной обратной 
связи (слова, 
выражения, 
фразы) 

Наблюдаем во время 
уроков. Советуемся 
с учителями. Фиксируем 
наблюдения при просмо-
тре фильмов. Выписыва-
ем информацию из книг. 
Выясняем у сверстников 
и младших ребят, какие 
слова их поддерживают, 
вдохновляют, в каком 
виде они готовы принять 
критику. Примечание: об-
ращаем внимание на то, 
как надо, и то, как не 
надо выражать обратную 
связь

Таблица с положитель-
ными и отрицательными 
примерами выражения 
обратной связи (от учи-
теля ученику; от старше-
го младшему) 
(7—9 примеров по ка-
ждой категории с указа-
нием источника). При-
мечание: приветствует-
ся, если в выборке 
использовано не менее 
трёх источников (книги, 
фильмы, жизненные 
наблю дения)

2-й этап
Начало:
Окончание:

Знакомимся 
с форматом 
«разговор-
ник»

Изучаем структурные 
компоненты изданий по-
добного жанра

Структура собственного 
разговорника, напри-
мер, он может включать 
такие разделы: 
— обращение к чита-
телю;
— оглавление по раз-
делам;
— список использован-
ных источников и т. д.

Проектный замысел: помочь одноклассникам подготовиться к педагогической 
практике за счёт расширения словарного запаса — включения в лексикон фраз, 
необходимых в ситуациях обратной связи.
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Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые  

результаты

3-й этап
Начало:
Окончание:

Готовим 
план-проспект 
своего разго-
ворника

Наполняем содержанием 
все необходимые разде-
лы. Обсуждаем материа-
лы с учителем (экспер-
том). При необходимости 
корректируем замысел

План-проспект разго-
ворника. Он включает 
обязательные разделы: 
— поддержка;
— поощрение;
— признание;
— неодобрение

4-й этап
Начало:
Окончание:

Оформляем 
оригинал-ма-
кет «Педагоги-
ческого разго-
ворника» для 
продуктивной 
обратной свя-
зи 

Оформляем обложку. 
Систематизируем мате-
риал по разделам.
Пишем обращение к чи-
тателю. Оформляем спи-
сок источников

Оригинал-макет «Педа-
гогического разговорни-
ка» для продуктивной 
обратной связи

5-й этап
Начало:
Окончание:

Проводим 
презентацию 
«Педагогиче-
ского разго-
ворника» 
в классе

Тиражируем разговорник 
в необходимом количе-
стве экземпляров.
Готовим и проводим его 
презентацию. 
Просим одноклассников 
оформить листы обрат-
ной связи, высказать 
свои впечатления о каче-
стве и полезности пред-
ставленных материалов

Результаты обратной 
связи от одноклас-
сников

6-й этап
Начало:
Окончание:

Анализируем 
результаты об-
ратной связи 
и делаем вы-
воды на буду-
щее

Уточняем сильные и сла-
бые стороны подготов-
ленного разговор ника. 
Пишем и прикладываем 
к нему рекомендации по 
оставлению материалов 
подобного жанра

Передаём печатные эк-
земпляры и рекоменда-
ции в классную библио-
теку. Электронную вер-
сию материалов 
размещаем на сайте 
школы и других интер-
нет-ресурсах

СОВЕ ТЫ И  РЕКОМЕНДАЦИИ

Необходимо помнить, что содержание вашего речевого выска-
зывания  — это только часть процесса коммуникации. Выраже-
ние лица, интонация, поза и  жесты порой могут быть гораздо 
красноречивее слов. 

ЗАДАЧА № 4.  ИССЛЕДУЕМ МЕТОД КОЛЛЕКТИВНОГО  
ВЗАИМНОГО ОБУЧЕНИЯ. «ТАЛГЕНИЗМ В ДЕЙСТВИИ»

Мы с вами договорились о том, что познание — это совместная 
деятельность. Наиболее ярким подтверждением этого факта яв-
ляется метод коллективного взаимного обучения. Этот метод 

Окончание
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связан с  именем выдающегося отечественного педагога первой 
половины ХХ века Александра Григорьевича Ривина. Благодаря 
идеям и  деятельности Ривина в  педагогике стали активно ис-
пользоваться пары сменного состава (парная методика обуче-
ния). «Названия метода А. Г. Ривина были разные, — объясняет 
ведущий специалист по этой тематике Е.  Б.  Голубев,  — талге-
низм (от «таланты и гении»), подвижный диалог, сочетательный 
диалог (или содиалог), организованный диалог (или оргдиалог) 
и пр., а суть была одна. Он ввёл в учебный процесс организован-
ное переменное диалогическое общение, т. е. регулярное общение 
в парах учащихся и упорядоченную сменяемость этих пар»1. По-
пробуем разобраться, как это работает!

Говорят, лучший способ п

Учи других — и сам поймёшь. 

Народная мудрость

онять новое — это разобраться вместе с то-
варищем. Согласитесь, когда человек пытается что-то объяснить другому, 
он сам начинает лучше осознавать материал. Почему это происходит? 
Дело в  том, что, обучая другого, вы должны быть более внимательным 
и  организованным, чем при индивидуальном изучении материала.  
В результате информация лучше запоминается и усваивается. Древнерим-
ский философ Сенека утверждал: «Уча других, мы учимся сами». Этот 
принцип стал основой «метода Ривина». В 20—30-е годы ХХ века вместе  
со  своими единомышленниками педагог создал инструмент, с  помощью 
которого удавалось быстро и эффективно обучать детей разного возрас-
та, с  разным уровнем подготовки, разной степенью мотивации, разными 
способностями при минимальном наличии средств, материалов, учебни-
ков, помещений и  т.  п. Выход был найден! Организация коллективного 
взаимного обучения в парах сменного состава позволила каждому учаще-
муся побывать в роли и учителя и ученика. Трудно поверить, но есть сви-
детельства2, что таким способом, в  отличие от традиционной классно- 
урочной системы, удавалось в  одной аудитории одновременно органи-
зовать изучение разных тем и даже предметов; обеспечить ученикам ин-
дивидуальный выбор целей и  задач; гарантировать максимальную вклю-
чённость всех учащихся в процесс обучения. Педагоги наблюдали колос-
сальный прогресс учеников как в  личностном росте, так и  в предметных 
результатах, в очередной раз убеждаясь, что познание — это совместная 
деятельность.

Цель исследования: методом включённого эксперимента выя-
вить сильные стороны и риски в использовании технологии 

пар сменного состава при изучении нового материала. 

1 Век талгенизма: начало (Дидактический метод и  жизнь А.  Г.  Ривина в  доку-
ментальных свидетельствах. Архивы, пресса и  литература 1914—2021  гг.): Ан-
тология / сост., подгот. текста, примеч., справ. аппарат Е. Б. Голубев; под ред. 
проф. Т. Г. Галактионовой. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2021. 
2  Там же.
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Схема применения метода Ривина

ПЛАН РАБОТЫ

Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью чего делаем Планируемые 

результаты

1-й этап
Начало:
Окончание

Осуществля-
ем организа-
ционно-техни-
ческую рабо-
ту по 
подготовке 
эксперимента 

Вместе с учителем выбираем тек-
сты/параграфы для изучения.
Примечание: желательно, чтобы 
каждый абзац текста содержал 
конкретный, законченный 
смысл, его потребуется озагла-
вить и пересказать.
Изучаем технологию работы 
в парах сменного состава. 
Готовим памятку для учеников 
(см. рубрику «Советы и реко-
мендации»). Просим учителя 
подготовить тест по материалам 
параграфа. Разрабатываем анке-
ту обратной связи для выясне-
ния впечатлений учащихся 
о предложенной форме занятия. 
Планируем работу на сдвоенное 
занятие (45 + 45 минут) 

Материалы к за-
нятию

2-й этап
Начало:
Окончание:

Помогаем 
учителю 
в проведении 
занятия 

Каждому ученику выдаём свой 
небольшой текст (статью или 
фрагмент параграфа), заранее 
пронумеровав их и озаглавив. 

Результаты теста, 
анкеты обратной 
связи, устного 
обсуждения

Будет ли использование технологии пар сменного состава способствовать лучше-
му усвоения нового материала?
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Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью чего делаем Планируемые 

результаты

Просим приготовить тетрадь 
и ручку. 
Раздаём Памятки и объясняем 
алгоритм действий. 
Курируем работу пар сменного 
состава.
По итогам занятия учитель про-
водит тест на знание материалов 
параграфа.
Заполняем анкету обратной свя-
зи и устное обсуждение занятия

3-й этап
Начало:
Окончание:

Обобщаем 
результаты 
проведения 
занятия

Вместе с учителем и группой од-
ноклассников (по желанию) об-
суждаем полученные данные 
(результаты теста, анкеты обрат-
ной связи, устного обсуждения. 
Готовим рекомендации «от уче-
ника» по организации работы 
в парах сменного состава

Выводы о силь-
ных сторонах 
и рисках в ис-
пользовании тех-
нологии пар 
сменного состава 
при изучении но-
вого материала

4-й этап
Начало:
Окончание:

Представляем 
исследование 
на экспертизу

Представляем своё исследова-
ние, обсуждаем с экспертами

Тест, объединяю-
щий все материа-
лы исследования. 
Презентация с ма-
териалами иссле-
дования, устное 
выступление

СОВЕ ТЫ И  РЕКОМЕНДАЦИИ 

Памятка для участника 
Шаг 1. Просмотрите свой текст. Запишите в тетрадь его номер 

и название.
Шаг 2. Объединитесь в  пару с товарищем. Договоритесь об 

очерёдности выступления, кто первым представляет свой мате-
риал, кто — вторым.

Шаг 3. Прочитайте товарищу вслух первый абзац. Кратко 
суммируйте основную суть. Предложите название (заголовок). 
Выслушайте его мнение. 

Шаг 4. По итогам обсуждения товарищ записывает название 
абзаца в  вашей тетради и  указывает свою фамилию. Вам целе-
сообразно там же зафиксировать ключевые слова, даты, форму-
лы. 

Шаг 5. Поменяйтесь ролями. Выслушайте чтение абзаца из 
текста своего товарища. Обсудите, договоритесь о заголовке. На-
пишите в его тетради согласованное название, укажите свою фа-
милию. Поблагодарите друг друга.

Шаг 6. Создайте новую пару. Решите, кто выступает первым. 
Кратко перескажите новому собеседнику свой первый абзац 

Окончание
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и  переходите ко второму. Со вторым абзацем проделайте те же 
действия, что и  раньше (прочитайте вслух, перескажите суть, 
озаглавьте, зафиксируйте важную информацию, попросите това-
рища вписать в вашу тетрадь название и указать свою фамилию. 
После этого поменяйтесь ролями. 

(Процедура повторяется столько раз, сколько в  текстах аб-
зацев.)

Шаг 7. Когда отработаны все абзаца текста, объединитесь 
в не большие группы и перескажите друг другу текст полностью. 
При желании можно пользоваться сделанными записями.

Модуль 77
УЧИМСЯ УЧИТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО  
(ОТ МАТЕТИКИ КОМЕНСКОГО 
К ВНУТРИФИРМЕННОМУ ОБУЧЕНИЮ)

ЗАДАЧА № 1.  ИССЛЕДУЕМ МОТИВАЦИЮ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Что побуждает человека учиться? Важно понимать мотивы, 
которые как позволяют получать качественные результаты в по-
вседневной учебной деятельности, так и  вдохновляют на посто-
янный поиск новых знаний. Умение учиться становится надёж-
ным фундаментом для того, чтобы достигать успеха и  на этапе 
обучения в  школе, и  на протяжении всей будущей профессио-
нальной жизни. 

Наше дело — учиться, стараться накоплять возможно больше знаний, потому 
что серьёзные общественные течения там, где знания, и счастье будущего 
человечества только в знании.

А. П. Чехов (1860—1904), русский писатель, драматург

Учебная мотивация
В  основе стремления к  активной учебной деятельности может быть 

любознательность, желание развивать свои познавательные способности, 
пользоваться авторитетом среди сверстников, осознание значимости 
учебных достижений для будущей профессии и многие другие факторы.

По мнению А.  К.  Марковой, и  познавательные, и  социальные мотивы 
учебной деятельности могут иметь разные уровни.
1. Уровни познавательных мотивов:

 широкие познавательные мотивы (ориентация на овладение новы-
ми знаниями — фактами, явлениями, закономерностями);

 учебно-познавательные мотивы (ориентация на усвоение способов 
добывания знаний, приёмов самостоятельного приобретения 
знаний);

 мотивы самообразования (ориентация на приобретение дополни-
тельных знаний и затем на построение программы самосовершен-
ствования).
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2. Уровни социальных мотивов:
 широкие социальные мотивы (долг и  ответственность, понимание 

социальной значимости учения);
 узкие социальные, или позиционные, мотивы (стремление занять 

определённую позицию в  отношениях с  окружающими, получить 
их одобрение);

 мотивы социального сотрудничества (ориентация на разные спосо-
бы взаимодействия с другим человеком).

Как указывает А.  К.  Маркова, разные мотивы имеют неодинако- 
вые проявления в учебном процессе. Например, широкие познавательные 
мотивы проявляются в  принятии решения задач, в  обращениях к  учите- 
лю за дополнительными сведениями; учебно-познавательные  — в  само-
стоятельных действиях по поиску решения, в  вопросах, задаваемых  
учителю по поводу разных способов работы; мотивы самообразования 
обнаруживаются в  обращениях к  учителю с  предложениями рациональ-
ной организации учебного процесса, в  реальных действиях самообразо-
вания.

Широкие социальные мотивы проявляются в  поступках, которые сви-
детельствуют о понимании учеником своего долга и ответственности; по-
зиционные мотивы — в стремлении к контактам со сверстниками и в по-
лучении их оценок, в инициативе и помощи товарищам; мотивы социаль-
ного сотрудничества — в стремлении к коллективной работе и к осознанию 
рациональных способов её осуществления. Осознанные мотивы выража-
ются в умении школьника рассказать о том, что его побуждает к действи-
ям, выстроить мотивы по степени значимости; реально действующие мо-
тивы выражаются в успеваемости и посещаемости, в развёрнутости учеб-
ной деятельности и формах ухода от неё, в выполнении дополнительных 
заданий или отказе от них, в  стремлении к  заданиям повышенной или 
пониженной сложности и т. д.

Цель исследования: изучить уровень учебной мотивации 
в своём классе, разработать советы, которые позволят клас-

су перейти на более высокий уровень учебной мотивации.

ПЛАН РАБОТЫ

Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые  

результаты

1-й этап
Начало:
Окончание:

Даём опреде-
ление понятия 
«учебная мо-
тивация»; 
уточняем, за-
чем и как её 
формируют

Читаем книги, статьи, 
ищем информацию 
в Интернете. Анализи-
руем информацию, 
сравниваем, обобща-
ем, делаем выводы

Академическое эссе, в ко-
тором будет дано опреде-
ление, объяснено, зачем 
формировать учебную мо-
тивацию и как это делать. 
(Объём текста не более 
10 тыс. знаков.)

Каков уровень учебной мотивации в вашем классе в настоящее время? Как  
и зачем можно способствовать формированию учебной мотивации у одноклас с-
ников?
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Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые  

результаты

2-й этап
Начало:
Окончание:

Выясняем 
роль учебной 
мотивации 
в жизни 
успешных лю-
дей

Находим 5 человек, ав-
торитету которых до-
веряем и задаём им 
вопросы: «Какова роль 
учебной мотивации 
в их жизни? Что побу-
ждает их учиться?» 
Ответы записываем  
на диктофон или  
камеру (с разрешения 
участников опроса), 
текст расшифровы- 
ваем

Отчёт о проведённом ис-
следовании, в котором со-
поставляем мнения авто-
ритетных для нас людей 
относительно того, что их 
мотивирует на учение, де-
лаем вывод о том, какие 
виды и уровни учебной 
мотивации представлены

3-й этап
Начало:
Окончание:

Разрабатыва-
ем анкету для 
изучения учеб-
ной мотивации 
своих одно-
классников

Придумываем вопросы 
для анкетирования од-
ноклассников о том, 
какие мотивы важны 
для успешной учёбы. 
Делаем выводы о том, 
какие виды учебной 
мотивации выделяют 
одноклассники

Отчёт по проведённому 
исследованию, в котором 
обосновываем и доказы-
ваем свой вывод

4-й этап
Начало:
Окончание:

Обсуждаем 
полученные 
результаты 
и формулиру-
ем рекоменда-
ции

Вместе с учителем 
и группой однокласс-
ников (по желанию) 
обсуждаем полученные 
данные и формулиру-
ем памятку (советы) по 
развитию учебной мо-
тивации

Памятка (советы), в кото-
рой пишем, кто и что де-
лает (учитель, каждый 
ученик, класс в целом)

5-й этап
Начало:
Окончание:

Представляем 
исследование 
на экспертизу

Представляем своё ис-
следование, обсужда-
ем с экспертами

Текст, объединяющий все 
материалы исследования. 
Презентация с материала-
ми исследования, устное 
выступление

СОВЕ ТЫ И  РЕКОМЕНДАЦИИ

 Рекомендуем прочитать книги:

Маркова А. К. Формирование мотивации учения в школьном 
возрасте: Пособие для учителя. — М.: Просвещение, 1983.

Чернышёв Д. Вертикальный прогресс: Как сделать так, чтобы 
дети полюбили школу. — М.: Альпина Паблишер, 2020.

 Знакомимся с  современными методиками диагностики учеб-
ной мотивации, используя дополнительные источники. 

Окончание
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ЗАДАЧА № 2.  ИССЛЕДУЕМ МНЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ  
О ЗНАЧИМОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ 
ВСЕЙ ЖИЗНИ

В современном быстро меняющемся мире важно, чтобы люди 
всю жизнь оставались учениками, умели быть открытыми ново-
му опыту на каждой жизненной ступени. Это дарит возможность 
безграничного познания окружающего мира, позволяет быть 
успешным человеком. 

Обучение на протяжении всей жизни — это получение и развитие зна-
ний и умений, которое длится всю жизнь человека. Такое обучение может 
достигаться как формальными методами (получение образования, тре-
нинги, наставничество, учебные курсы, повышение квалификации), так 
и неформальными, то есть путём извлечения нового опыта из самой жиз-
ни. Также может осуществляться информальное образование — как соб-
ственная активная познавательная деятельность человека, которая сопро-
вождает его повседневную жизнь. Такая активность необязательно имеет 
целенаправленный характер, может протекать как индивидуально, так 
и  на групповом уровне в  насыщенной культурно-образовательной среде 
через общение, чтение, посещение учреждений культуры, путешествия, 
средства массовой информации и т. д.

Причины, по которым люди учатся всю жизнь, очень разнообразны: 
стремление усилить свой профессионализм или начать собственное дело, 
расширить кругозор и углубить знания, познакомиться с новыми людьми, 
войти в  те или иные сообщества или просто стать увереннее и  развить 
в себе желаемые качества. 

Непрерывное обучение несёт в  себе мощный гуманистический заряд. 
В его основе лежат такие ценности, как познание, исследовательский дух, 
служение человеку и  обществу, единство развития разума, духа и  тела. 
Непрерывное обучение помогает развить способности и  потенциал, дан-
ный человеку от природы, раскрепощает интеллект, способствует пытли-
вому, любознательному взгляду на мир. При таком образе жизни можно 
всегда оставаться активным членом общества, находить новых друзей 
и  завязывать важные отношения. Непрерывное обучение обогащает 
жизнь и делает её насыщеннее.

Цель исследования: выяснить мнение ребят из своей школы 
о значимости образования на протяжении всей жизни, о том, 

какие виды непрерывного образования они знают.

Образование не есть только школьное дело. Школа даёт лишь ключи к этому 
образованию. Внешкольное образование есть вся жизнь! Всю жизнь должен че-
ловек себя образовывать.

А. В. Луначарский (1875—1933), революционер и советский государствен-
ный деятель, писатель

Каково мнение ребят из вашей школы о значимости образования на протяжении 
всей жизни?
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ПЛАН РАБОТЫ

Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые 

результаты

1-й этап
Начало:
Окончание:

Находим инфор-
мацию о том, что 
такое образование 
на протяжении 
всей жизни, какие 
его виды суще-
ствуют

Читаем статьи, ищем 
информацию в Интер-
нете. Анализируем 
информацию, сравни-
ваем, обобщаем, де-
лаем выводы

Академическое эссе, 
в котором отражается 
значимость образова-
ния на протяжении 
всей жизни. (Объём 
текста не более 10 тыс. 
знаков.) 

2-й этап
Начало:
Окончание:

Разрабатываем ан-
кету для школьни-
ков для изучения 
их мнения о зна-
чимости образова-
ния на протяжении 
всей жизни

Придумываем вопро-
сы для анкеты о том, 
нужно ли для челове-
ка образование на 
протяжении всей жиз-
ни, какие его виды су-
ществуют

Текст анкеты (5—7 во-
просов)

3-й этап
Начало:
Окончание:

Определяем мне-
ние школьников 
о значимости об-
разования на про-
тяжении всей жиз-
ни

По договорённости 
с учителем и одно-
классниками прово-
дим анкетирование. 
Делаем выводы о зна-
чимости образования 
на протяжении всей 
жизни для ребят из 
вашей школы

Отчёт по проведённому 
анкетированию, вклю-
чающий обоснованный 
вывод

4-й этап
Начало:
Окончание:

Обсуждаем полу-
ченные результаты 
и формулируем 
рекомендации

Вместе с учителем 
и группой однокласс-
ников (по желанию)  
обсуждаем полученные 
данные и формулируем 
предложения о том, 
как мотивировать ре-
бят на получение обра-
зования на протяжении 
всей жизни

Оформленные предло-
жения о том, как моти-
вировать ребят на по-
лучение образования 
на протяжении всей 
жизни, указываем, кто 
и что делает (учитель, 
каждый ученик, класс 
в целом)

5-й этап
Начало:
Окончание:

Представляем ис-
следование на 
экспертизу

Представляем своё 
исследование, обсуж-
даем с экспертами

Сводим все материалы 
исследования в один 
текст. Готовим презен-
тацию с материалами 
исследования, устное 
выступление

СОВЕ ТЫ И  РЕКОМЕНДАЦИИ

 Рекомендуем прочитать книгу: 

Коршунов  И.  А., Гапонова  О.  С., Пешкова  В.  М. Век живи  — 
век учись: непрерывное образование в  России.  — М.: Издатель-
ский дом НИУ ВШЭ, 2019.

 Изучаем материалы конференции «Непрерывное образование 
в контексте идеи Будущего: итоги конференции».
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ЗАДАЧА № 3.  ПРОВОДИМ ИССЛЕДОВАНИЕ НА ТЕМУ  
«КАКИЕ МЕТОДЫ КОНСПЕКТИРОВАНИЯ 
ЭФФЕКТИВНЫ?»

Важным аспектом самостоятельной работы с  учебным тек- 
стом является конспектирование. Это существенно облегчает 
 обучение и  помогает лучше запоминать материал по разным 
предметам. Владение разнообразными методами конспекти- 
рования позволяет быстро и  эффективно обрабатывать инфор-
мацию.

Конспекты составляют

Отбирать полезнейшее — дело такой важности, что немыслим толковый чи-
татель без умения отбирать. Единственно надёжный плод чтения — усвоение 
прочитанного, выбор полезного. 

Я. А. Коменский (1592—1670), чешский педагог-гуманист, писатель,  
религиозный деятель

ся в  виде тезисов, выписок, вопросов, кото- 
рые в  сжатом виде отражают и  уточняют необходимую информацию. 
 Создание конспекта позволяет выделить смысловые части, определить 
ключевые идеи, выявить закономерности и  систематизировать инфор-
мацию.

Существуют различные виды конспектов. Плановый конспект строит-
ся на основе плана, информация в  конспекте раскрывает каждый его 
пункт. Конспект-схема помогает за счёт схем сформировать логические 
связи. Текстуальный конспект состоит из цитат, логически связанных 
между  собой. Свободный конспект содержит выписки, тезисы, цитаты. 
Тема тический конспект раскрывает определённую тему, например отража- 
ет хронологию событий. Одним из действенных методов конспектиро-
вания является метод ментальных карт. На первый взгляд он кажется 
сложнее и  запутаннее обычного конспекта. Однако на самом деле он 
намного эффективнее: во время составления ментальной карты идёт ак-
тивная обработка информации, она лучше запоминается. Этот метод 
особенно полезен для разбора больших сложных тем, для анализа ли-
тературных произведений, при написании эссе, в  подготовке докладов. 
Ментальные интеллект-карты отлично развивают логику и  стратегию 
и  подходят для всех типов восприятия. Благодаря современным техно-
логиям в карте мыслей можно визуализировать материал, наполнять его 
аудио- или видеосодержанием — и все эти элементы можно даже пере-
двигать.

Цель исследования: выяснить мнение учащихся своей школы 
о том, какие методы конспектирования они считают наибо-

лее эффективными для успешной учёбы.

Какие методы конспектирования считают наиболее эффективными для успешной 
учёбы ребята из вашей школы?
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ПЛАН РАБОТЫ

Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые  

результаты

1-й этап
Начало:
Окончание:

Находим инфор-
мацию о методах 
конспектирования

Читаем статьи, ищем 
информацию в Ин-
тернете. Анализиру-
ем информацию, 
сравниваем, обобща-
ем, делаем выводы

Информационная справ-
ка, в которой представ-
лены сведения о мето-
дах конспектирования. 
(Объём текста не более 
10 тыс. знаков)

2-й этап
Начало:
Окончание:

Разрабатываем 
анкету для школь-
ников для изуче-
ния их мнения 
о том, какие мето-
ды конспектирова-
ния они считают 
наиболее эффек-
тивными для 
успешной учёбы

Придумываем вопро-
сы для анкеты о том, 
какие методы 
конспектирования 
они считают наибо-
лее эффективными 
для успешной учёбы

Текст анкеты (не более 
5—7 вопросов) 

3-й этап
Начало:
Окончание:

Определяем мне-
ние школьников 
о том, какие мето-
ды конспектирова-
ния они считают 
наиболее эффек-
тивными для 
успешной учёбы

По договорённости 
с учителем и одно-
классниками прово-
дим анкетирование. 
Делаем выводы 
о том, какие методы 
конспектирования 
считают наиболее 
эффективными для 
успешной учёбы ре-
бята из вашей школы

Отчёт по проведённому 
анкетированию, в кото-
ром обосновываем 
и доказываем свой вы-
вод

4-й этап
Начало:
Окончание:

Обсуждаем полу-
ченные результаты 
и формулируем 
рекомендации

Вместе с учителем 
и группой одноклас с-
ников (по желанию) 
обсуждаем получен-
ные данные и форму-
лируем предложения 
о том, как расширить 
представление ребят 
из вашей школы 
о методах конспекти-
рования

Оформленные предло-
жения о том, как рас-
ширить представление  
ребят из вашей школы 
о методах конспектиро-
вания, указываем, кто 
и что делает (учитель, 
каждый ученик, класс 
в целом)

5-й этап
Начало:
Окончание:

Представляем ис-
следование на 
экспертизу

Представляем своё 
исследование, об-
суждаем с эксперта-
ми

Текст, объединяющий 
все материалы исследо-
вания. Презентация 
с материалами  
исследования, устное 
выступление

СОВЕ ТЫ И  РЕКОМЕНДАЦИИ

Ищем в  дополнительных источниках (статьях, публикациях, 
интернет-ресурсах) полезную информацию о методах конспекти-
рования. 
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Модуль 88
КАК МЫ ЖИВЁМ И РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ?  
ЧЕЛОВЕК КАК ЧЛЕН СООБЩЕСТВА

ЗАДАЧА № 1.  ОБ ОБУЧАЮЩЕМ(СЯ) КЛАССЕ И ШКОЛЕ

Авторы учебника в теме 8.1 «Человек, коллектив, общество» 
обращают внимание на то, что люди создают сообщества и  кол-
лективы, чтобы эффективнее и  быстрее создавать новое, дости-
гать цели. Чем компетентнее каждый сотрудник, тем лучше 
дела идут у компании. Питер Сенге прогнозирует, что в будущем 
преуспеют только те организации, в  которых люди будут спо- 
собны постоянно учиться и  отвечать на вызовы нового вре- 
мени. Быстрая обучаемость и  адаптация становится конкурент-
ным преимуществом. Но как научиться учиться быстрее дру-
гих? Современная школа, кстати, тоже типичная компания: 
в  ней есть руководитель, сотрудники и  те, для кого они рабо-
тают. Но должна ли школа быть не только «обучающей», но 
и  «обучающейся» организацией? В  какой организации учитесь 
вы? Может ли ваш класс считаться самообучающимся сообще-
ством? 1

Консультанты по развитию компани

Я меняюсь, я каждый год разная. Потому что вы меняетесь, мои ученики!
Мария Васильевна Девятова, учитель математики,  

фильм «Розыгрыш»1

й убеждают их руководителей пе-
реходить в  формат самообучающейся организации. Такая организа- 
ция успешно создаёт, приобретает и  передаёт знания и  идеи внутри  
себя. Коллеги на практике учатся сами и  помогают быстрее учиться  
друг другу. Такой подход резко повышает успешность и делает людей бо-
лее счастливыми. Однако существуют серьёзные сложности при переходе 
от традиционного к  такому современному подходу в  обучении сотруд-
ников.

Проблема 1. Отсутствие ясного понимания общих целей 
и ценностей

Однажды на международном педагогическом форуме директоров 
школ-лидеров попросили назвать три ключевые ценности их школы. Один 
назвал: «Свобода самовыражения, личностное равенство взрослых и де-
тей, отсутствие насилия в любых формах». Второй сказал: «Дисциплина, 
сохранение традиций, конкурентоспособность». Третий перечислил: «Глу-
бокие знания, чувство юмора, уважительное отношение к детям». Все ди-
ректора чётко обозначили ценности, которым они следуют. Остаётся во-
прос: «Все ли учителя этих школ руководствуются этими ценностями 
в своей ежедневной практике?»

1 Художественный фильм «Розыгрыш», режиссёр В.  Меньшов, 1976  г. Кино-
студия «Мосфильм».
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Проблема 2. Сотрудники проходят обучение формально
Часто случается, что человек относится к  обучению как к  «обязалов-

ке», не осознавая, как взаимосвязаны его личное развитие и общий успех 
всей компании. Для того чтобы решить эту проблему, необходимо со-
вместно с сотрудниками:

 признавать ценность ошибок и  делать их разбор систематической 
практикой;

 поощрять обратную связь от сотрудников к руководству;
 составлять планы освоения новых знаний и навыков для каждого ин-

дивидуально;
 давать возможность всем сотрудникам делиться новым опытом.

Проблема 3. Личная конкуренция за лидерство
Народный учитель Майя Борисовна Пильдес часто сравнивает коллек-

тив школы с игрой великого оркестра, где каждый музыкант — виртуоз. 
Каждый может быть солистом, но вместе они  — оркестр. У  всех общая 
партитура и общая цель — хорошо играть хорошую музыку. Представьте 
ситуацию, когда кто-то из оркестрантов начнёт играть слишком громко 
или будет играть музыку собственного сочинения, чтобы продемонстри-
ровать свои способности. В этом случае результат работы всего оркестра 
обнуляется. Ни у кого не возникнет наслаждения, зритель встанет и поки-
нет зал. Единственный способ решить аналогичную проблему в  других 
сообществах  — создавать культуры коллективной ответственности за 
развитие друг друга и за общий результат.

Если сотрудник не видит, как его работа отражается на общем успехе, 
не понимает смысла и важности своей деятельности, его мотивация к са-
моразвитию снижается. Необходимо заботиться о  том, чтобы каждый 
помнил и понимал смысл своей работы, имел возможность для самораз-
вития (чтение книг, хорошие онлайн-курсы, путешествия и  т.  д.). Общие 
встречи и  семинары, где каждый может чему-то научить и  чему-то на-
учиться, — первый шаг к развитию самообучающейся организации.

Различия «обучающейся» и «обучающей» организаций

«Обучающаяся» 
организация Критерий сравнения «Обучающая»  

организация

Новые вызовы и разбор 
и самоанализ ошибок, со-
вершённых организацией

Основной источник новых 
знаний

Пройденные курсы допол-
нительного образования

Руководители рассматрива-
ют сотрудников как своих 
партнёров 

Отношения между сотрудни-
ками

Руководители рассматрива-
ют сотрудников как своих 
подчинённых

Постоянная практика Опыт кооперации сотрудни-
ков

Весьма затруднителен

Редкость. Разрешаются об-
щими переговорами

Конфликты Частая практика. Остаются 
незамеченными и неразре-
шёнными
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«Обучающаяся» 
организация Критерий сравнения «Обучающая»  

организация

Проходит регулярно. Ре-
зультаты обсуждаются

Совместное обучение руко-
водителей и сотрудников

Такой опыт отсутствует или 
эпизодичен

Постоянные обсуждения Обсуждение книг, фильмов, 
музыки, рассказы о путеше-
ствиях и т. д.

Никогда или эпизодически

Связано с практиками само-
развития и наставничества

Наличие преимуществ Связано с иными фактора-
ми

Сотрудники регулярно де-
лятся своим мнением с ру-
ководством

Обратная связь Руководство не интересует-
ся мнением и настроением 
сотрудников

Цель исследования: провести интервью с учителями класса 
и директором школы с целью создать портрет своей школы 

и/или класса как «обучающейся» организации.

ПЛАН РАБОТЫ

Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью чего 

делаем
Планируемые 

результаты

1-й этап
Начало:
Окончание:

Дополняем отли-
чия в понятиях 
«самообучающая-
ся» организация 
и «обучающая» 
организация, фор-
мулируем новые 
критерии отличия

Ищем в доступных источни-
ках информации (книги, 
статьи) определения с точ-
ки зрения психологов, ру-
ководителей отделов обу-
чения персонала, учёных. 
Выделяем важные характе-
ристики, сравниваем их, 
разрабатываем новые фор-
мулировки

Формулирование 
новых критериев 
для сравнения. 
Список из допол-
нительных 5— 
7 позиций в про-
должение табли-
цы выше

2-й этап
Начало:
Окончание:

Знакомимся с пра-
вилами проведе-
ния интервью

В доступных источниках 
информации (интернет-ре-
сурсы, книги по психологии 
или журналистике) осваи-
ваем способ организации 
и проведения интервью

Принципы орга-
низации структу-
рированного  
разговора с чело-
веком (рес-
пондентом/ин-
формантом)

3-й этап
Начало:
Окончание:

Составляем вопро-
сы интервью, от-
веты на которые 
позволили бы со-
ставить портрет 
школы. Необходи-
мо выяснить

При составлении вопросов 
ориентируемся на состав-
ленные нами критерии, 
текст учебника. К обсужде-
нию формулировок вопро-
сов при необходимости 
можно привлечь родителей, 

10—15 вопросов, 
соответствующих 
разработанным 
критериям

Является ли ваш класс или ваша школа «обучающейся» или «обучающей» орга-
низацией?

Окончание
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Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью чего 

делаем
Планируемые 

результаты

личное отношение 
респондента 
к идее «обучаю-
щейся» организа-
ции, а также выяс-
нить степень об-
щего понимания 
ценностей класса 
или школы

учителей обществознания, 
русского языка или тьюто-
ра

4-й этап
Начало:
Окончание:

Проводим интер-
вью с респонден-
тами (директор 
школы, учителя, 
одноклассники)

При необходимости ис-
пользуем технические сред-
ства, позволяющие перево-
дить устный текст в пись-
менный

Тексты интервью 
от разных ре-
спондентов

5-й этап
Начало:
Окончание:

Анализируем отве-
ты отдельно по ка-
ждому вопросу, со-
ставляя коллектив-
ный портрет 
отвечающих

Ответы на каждый вопрос 
собираем на отдельный 
лист или в отдельный файл, 
чтобы увидеть картину от-
ветов целиком

Тексты ответов 
отдельно по ка-
ждому вопросу

6-й этап
Начало:
Окончание:

Ищем сходства 
и различия в отве-
тах по каждому 
вопросу

Схожие ответы группируем, 
а редко встречающиеся — 
выделяем в отдельную 
группу

Группы типичных 
и нетипичных от-
ветов

7-й этап
Начало:
Окончание:

Проводим науч-
ную дискуссию 
и оформляем вы-
воды и результаты 
исследования 
в виде презента-
ции с элементами 
инфографики

В презентации указываем: 
цель исследования; метод 
исследования; анализ дан-
ных (количественные дан-
ные в диаграммах, каче-
ственные данные с опорой 
на цитаты респондентов); 
аргументированные выво- 
ды. Хороший вывод — это 
оригинальный вывод, или 
новое предположение, или 
вопрос

Презентация с ре-
зультатами иссле-
дования и выво-
дом относительно 
проблемного во-
проса

8-й этап
Начало:
Окончание:

Представляем ис-
следование на 
экспертизу

Публично представляем 
своё исследование, обсуж-
даем его с экспертами

План по обсужде-
нию результатов 
своего исследова-
ния в сети

9-й этап
Начало:
Окончание:

Популяризируем 
результаты иссле-
дования в соци-
альных сетях и на 
сайте школы

Сети «ВКонтакте», «Теле-
грам» и т. д.

Публикация пор-
трета своего 
класса или своей 
школы

Окончание
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СОВЕ ТЫ И  РЕКОМЕНДАЦИИ

Если вы проводите исследование большой исследовательской 
группой, где каждый берёт интервью у двух-трёх человек, имеет 
смысл договориться о едином способе сбора и фиксации данных, 
например:
1) Каждый участник знакомится с общей методикой сбора дан-

ных (структурированное интервью). 
2) Интервью проводится очно или онлайн с  фиксацией ответов 

в бланке исследования.
3) Данные заносятся в общий файл, например в Yandex Form.
4) Каждый участник производит анализ общих данных по двум-

трём вопросам. 
5) Интерпретация результатов и формулировка выводов обсуж-

дается в  жанре научной дискуссии до итоговой публикации 
текста исследования.

ЗАДАЧА № 2.  ФОРМУЛА ДОВЕРИЯ

Понятие доверие сильно связано с  двумя другими словами: 
риск и репутация. Каждый из нас, вступая во взаимоотношения 
с  другими людьми, неосознанно просчитывает риски этих отно-
шений. Прежде чем начать совместные дела, мы определяем уро-
вень репутации своего визави. И  не важно, чем вы вместе зай-
мётесь  — общим проектом, отправитесь в  путешествие или схо-
дите друг к  другу в  гости. Отношения, построенные на доверии, 
помогают людям чувствовать благополучие, радость и  быстро 
достигать общих целей. Кстати, о репутации заботятся не только 
отдельные люди, но и  фирмы, компании, группы и  сообщества. 

Представьте, что вы пришли в гости, где живёт очаровательный, но пуг-
ливый котёнок. У вас в мыслях только самые добрые чувства, но он убе-
гает и  прячется от вас. Сложно обвинить котёнка в  том, что он вам не 
доверяет. Его интеллектуальная система срабатывает стоп-сигналом: «От 
этого человека нужно держаться подальше». В  этом плане интеллекту-
альные системы животного и человека очень схожи. На основе опыта (или 
его отсутствия) наш мозг принимает решение, кому доверять, а  кому не 
доверять. Например, когда покупаем новую вещь, садимся в такси к води-
телю, выбираем партнёра по командной игре, что-то даём взаймы, делим-
ся личными переживаниями. Чем быстрее человек учится пониманию 
того, с кем можно иметь дело, а с кем не стоит, тем быстрее он выстраи-
вает безопасные партнёрские отношения. Одновременно, размышляя над 
этой проблемой, он учится сам вызывать доверие у окружающих.

В этом проекте необходимо разобраться, на основе каких данных че-
ловек принимает решение, кому есть смысл доверять, а от кого стоит дер-

Доверие как бумага, раз помнёшь — идеальным оно уже не будет никогда.

Народная поговорка

Нет на свете ничего такого, чего нельзя было бы исправить. 

А. и Б. Стругацкие «Пикник на обочине» 
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жаться подальше. В результате проекта можно будет разработать форму-
лу доверия, которой сможет воспользоваться любой человек. 

Стоит помнить, что формула требует аргументации и  доказательства. 
Но откуда одновременно взять сразу много примеров людей и их взаимо-
действия с  другими? На помощь могут прийти литературные персонажи 
и  исторические личности. Включите воображение и  проанализируйте не 
менее ста образов, ответив относительно них на несколько вопросов:

— Я бы хотел дружить с ним и разговаривать искренне? Почему?
— Я был бы готов отправиться с ним в большое путешествие по незна-

комым местам? Почему?
— С ним можно было бы играть в сетевую игру, но не стоит заводить 

близкие отношения? Почему?
— Я бы хотел с ним работать вместе? Почему?
Такая практика позволит накопить ваш собственный опыт, а ответы на 

вопросы «почему» помогут глубже осознать будущие значения в  вашей 
формуле. Воспользуйтесь схемой ниже, чтобы отметить имена персона-
жей в ваших координатах. 

Проектный замысел: придумать систему прогнозирования до-
верия людям в различных деловых и жизненных ситуациях. 

Цель проекта: на основе анализа персонажей из жизни, исто-
рических и литературных героев создать собственную фор-
мулу или модель доверия человеку в различных ситуациях. 
Предложить проверить работу модели среди сверстников. 

ПЛАН РАБОТЫ 

Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые 

результаты

1-й этап
Начало:
Окончание:

Создаём список ли-
тературных персо-
нажей, включая 
сказочных и исто-
рических

Источниками анализа 
могут быть книги, 
фильмы, мультфиль-
мы, комиксы и т. д.

Список из ста персо-
нажей для анализа

2-й этап
Начало:
Окончание:

Составляем список 
ситуаций и вопро-
сов к ним, которые 
помогут спрогнози-
ровать доверие 

Опрос окружения 
и самоанализ жизнен-
ных ситуаций, с кото-
рым сталкиваются со-
временные подростки

Список вопросов, на 
которые нужно будет 
ответить в отношении 
каждого персонажа
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Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые 

результаты

к конкретному че-
ловеку. Например: 
«Я хотел бы дру-
жить с ним и разго-
варивать искренне? 
Почему?», «Я хотел 
бы с ним работать 
вместе? Почему?»

3-й этап
Начало:
Окончание:

Группируем персо-
нажей по степени 
доверия и недове-
рия

Проверяем, чтобы 
были представители 
во всех трёх областях 
схемы. В результате 
работы геометрия 
схемы может быть из-
менена

Схема, на которой 
сто персонажей пред-
ставлены во всех трёх 
категорий. Груп-
па 1 — «Доверяю. 
Можно сотрудни-
чать». Группа 2 — 
«Не до конца пони-
маю, чего ждать от 
человека». Груп-
па 3 — «Есть риски. 
Нужно держаться на 
расстоянии»

4-й этап
Начало:
Окончание:

Воображаем взаи-
модействие с пер-
сонажами и анали-
зируем персонажей 
по ситуациям и во-
просам. Отвечаем 
на вопрос «поче-
му?»

Составленный список 
ситуаций и вопросов. 
Рекомендуется соста-
вить таблицу Excel, где 
1 означает доверие, 
а 0 — недоверие. 
Краткая фиксация по-
ступков и качеств пер-
сонажей при ответе на 
вопрос «почему». (См. 
рубрику «Советы и ре-
комендации» ниже.)

Таблица с анализом 
доверия к персона-
жам и комментарии 
с ответом на вопрос 
«почему»

5-й этап
Начало:
Окончание:

Ищем сходства 
и различия в отве-
тах на вопрос «по-
чему» для групп 
персонажей: Груп-
па 1 — «Доверяю. 
Можно сотрудни-
чать». Группа 2 — 
«Не до конца пони-
маю, чего ждать от 
человека». Груп-
па 3 — «Есть риски. 
Нужно держаться на 
расстоянии»

Схожие ответы нужно 
сгруппировать, а ред-
ко встречающиеся вы-
делить в отдельную 
группу

Группы типичных 
и нетипичных качеств 
и поступков, которые 
вызывают доверие 
и недоверие

6-й этап
Начало:
Окончание:

Оформляем частот-
ность качеств и по-
ступков, которые

Технические средства 
по созданию инфо-
графики или облака 
тегов

Схема результатов 
анализа в виде инфо-
графики или облака 
тегов

Продолжение
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Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые 

результаты

укрепляют доверие 
и репутацию и, нао-
борот, разрушают

7-й этап
Начало:
Окончание:

Создаём и обосно-
вываем краткую 
формулу доверия

Объединяются и выде-
ляются самые частот-
ные характеристики 
героев, которые были 
выделены в ходе ана-
лиза

Краткая формула до-
верия и её обоснова-
ние

8-й этап
Начало:
Окончание:

Представляем ис-
следование на экс-
пертизу

Публично представля-
ем своё исследование, 
обсуждаем его с экс-
пертами

План по обсуждению 
результатов своего 
исследования в сети

9-й этап
Начало:
Окончание:

Популяризируем 
результаты исследо-
вания в социальных 
сетях и на сайте 
школы

Сети «ВКонтакте», 
«Телеграм» и т. д.

Публикация в сети ре-
зультатов исследова-
ния

СОВЕ ТЫ И  РЕКОМЕНДАЦИИ

 Включите воображение. Только с его помощью вы сможете до-
стичь результата.

 Не стоит брать меньше ста персонажей в анализ.

 Следите за тем, чтобы в вашей выборке было многообразие ге-
роев (мужчин, женщин, молодых, взрослых, выдуманных и  ре-
альных).

 Ограничьтесь 4—6 вопросами о  ситуациях для анализа взаи-
модействия с героем.

 Кратко отвечайте на вопрос «Почему?», перечисляя конкрет-
ные поступки и черты характера. Это позволит быстро анализи-
ровать совпадения. Следует избегать оценочных и неконкретных 
ответов («потому что он плохой/хороший»). Из таких ответов не 
получится хорошей формулы.

ЗАДАЧА № 3.  «СОЗДАЁМ МАНИФЕСТ СОТРУДНИЧЕСТВА»

Если бы мы решили арифметически выразить человеческие 
отношения, то они бы выглядели так:

 непонимание: 1 + 1 = 0,5 и меньше;

 компромисс: 1 + 1 = 1,5;

 сотрудничество: 1 + 1 = 2;

 синергия: 1 + 1 = 3 (и даже больше!).

Окончание
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Синергия  — это когда эффект от взаимодействия нескольких 
элементов оказывается гораздо мощнее, чем сумма эффектов 
каждого из них по отдельности. Наверняка вы испытывали это 
чувство, принимая идеальный пас от друга во время игры или 
подхватывая на лету идею шутки при общении. Синергия не воз-
никает сама по себе. Это процесс, который нужно строить и о цен-
ности которого нужно договариваться.

Правила взаимодействия всегда пишутся на основе жизненного опыта, 
и  только хорошая рефлексия и анализ неудачи могут стать точкой роста 
для развития успешной команды. Вам предстоит создать проект в  обла-
сти социальной инженерии, чтобы объяснить, как люди учатся договари-
ваться и работать вместе. 

Этот проект реализуется на базе игры «Загадка Эйнштейна», которая 
направлена на развитие и  анализ навыков взаимодействия в  команде 
в условиях неопределённости. Каждый игрок получает фрагмент инфор-
мации. Сопоставив информацию, игроки смогут ответить на вопрос игры. 
У игроков будет 30 минут, чтобы решить задачу. Периодически будут по-
ступать команды ведущего, которые нельзя нарушать. Если игроки дали 
правильный ответ — они отличная команда. 

Победителям необходимо написать принципы работы команды, кото-
рые привели к  успеху. Если команда с  первого раза не смогла вы-
играть  — это повод сформулировать правила взаимодействия и  потре-
нироваться применить их на практике. Такой свод правил называется 
 «манифест» от латинского слова manifestum, что означает «призыв», 
 которому надо соответствовать. На схеме показаны этапы рефлексии  
для создания в команде синергии. Схемой необходимо воспользоваться 
при анализе игровой ситуации. Предлагаем старшеклассникам провести 
аналогичную игру с  младшими ребятами, чтобы научить их принципам 
сотрудничества. При завершении проектной задачи имеет смысл прове-
сти исследовательское наблюдение, чтобы объяснить, как младшие под-
ростки относятся к  выработанным правилам в  результате совместной  
работы.

Цикл, помогающий достичь синергии в работе команды

Двое — это больше, чем Ты и Я. Двое — это Мы…

С. Д. Довлатов (1941—1990), советский писатель и журналист
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Проектный замысел: на основе совместного игрового опыта 
создать манифест о сотрудничестве для своего класса. Стар-
шеклассники обучают ребят из 5—8 классов создавать пра-
вила совместной работы и наблюдают за ходом их освоения 

всеми учениками. Цель проекта: в результате рефлексии 
игрового опыта совместной деятельности создать свод пра-
вил, который позволит повысить эффективность совместной 

работы в классе. 

РЕСУРСЫ И  ЭТАПЫ СОЦИАЛЬНОГО ИНЖИНИРИНГА

1. Объединитесь в  команды по 5—6 человек и  решите задачу. 
Возьмите лист бумаги и нарисуйте табличку шесть на шесть. 
По вертикали впишите: дом, цвет, профессия, напиток, 
транспорт, животное. По горизонтали номера домов от 1 до 5.

2. Каждый игрок команды получает цвет-маркёр: красный, 
синий, белый, жёлтый, зелёный.

3. Каждый игрок получает фрагменты из общего текста:

 На улице стоят пять домов.

 Бариста живёт в красном доме.

 У программиста есть енот.

 В зелёном доме пьют какао.

 Стилист пьёт кофе.

 Зелёный дом стоит сразу справа от белого дома.

 Тот, кто катается на самокате, разводит улиток.

 У жёлтого дома стоит велосипед.

 В центральном доме пьют апельсиновый сок.

 Флорист живёт в первом доме.

 Сосед того, кто катается на лонгборде, держит мейн-куна.

 У дома по соседству с тем, в котором держат альпаку, сто-
ит велосипед.

 Тот, кто катается на гироскутере, пьёт минералку.

 Блогер любит ходить пешком.

 Флорист живёт рядом с синим домом.

4. Задача: «Каждый из пяти домов окрашен в  свой цвет, а  их 
жители  — разных профессий, имеют разных животных, 
пьют разные напитки и  ездят на разных транспортных 
средствах (или ходят пешком). Вопрос, на который вам нуж-
но найти ответ и доказать его правильность: кто пьёт мали-
новый морс, а кто держит утконоса?

5. Раз в  5—7 минут ведущий сообщает новые вводные для 
 команд:

 Синий становится лидером команды, слушать нужно толь-
ко его. 
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 Синий замолкает (не может разговаривать) до следующей 
команды ведущего.

 Жёлтые и зелёные закрывают глаза.

 Красный встаёт и отходит от команды на 2 метра.

 Записи могут делать только белые.

6. Вопросы для рефлексии после 30 минут игры:

— Какой у вас получился ответ?
— Всегда ли вам удавалось понять друг друга? Почему?
— Были ли моменты, когда вам казалось, что вас не поня- 
ли / не услышали? Повторяли ли вы ещё раз? Почему?
— Что помогало и что мешало группе при выполнении зада-
ния?
— Что вы ощущали, когда вводились новые условия игры?

Напишите два правила, которые помогут вашей команде 
в дальнейшем сотрудничестве.

7. Внесите небольшие изменения в текст задачи, чтобы сыграть 
в игру второй раз и проверить работу ваших правил.

8. Обсудите в  классе, какие правила нужно оставить, потому 
что они обеспечивают синергию.

9. Создайте аналогичный опыт развития синергии у  ребят из 
младших классов. Понаблюдайте за изменениями в их даль-
нейшей работе.

10. Оформите результаты социального инжиниринга в текст про-
ектной или исследовательской работы.

ПЛАН РАБОТЫ

Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые 

результаты

1-й этап
Начало:
Окончание:

Создаём проект-
ную команду для 
разработки пра-
вил сотрудниче-
ства в классе

Привлекаем актив класса 
и тьютора

Определено время, 
место и ресурсы раз-
говора о правилах со-
трудничества в классе

2-й этап
Начало:
Окончание:

Готовим про-
странство и мате-
риал для игры. 
Немного изменя-
ем текст задачи 
для второго ва-
рианта

Проектная команда несу-
щественно изменяет 
текст задачи, создаёт 
второй вариант. Прове-
ряет его правильность. 
Распечатывает и разреза-
ет тексты задач по коли-
честву команд в классе

Класс распределён 
для работы в под-
группах по 5—6 чело-
век. Распечатан мате-
риал для игры. Под-
готовлен рабочий 
стол команд с цвето-
выми маркерами для 
каждого игрока, ли-
стами для работы 
и ручками

3-й этап
Начало:
Окончание:

Проводим первый 
раунд игры. Ре-
шаем задачу 
и сверяемся

Размещаемся в классе по 
инструкции ведущего 
(тьютора)

Проводим игру и про-
верку правильности 
ответов. Правильный 
ответ: «Малиновый
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Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые 

результаты

с правильным от-
ветом

морс пьёт флорист, 
а утконос живёт 
у блогера»

4-й этап
Начало:
Окончание:

Проводим реф-
лексию

Каждая команда отвеча-
ет на вопросы ведущего 
о том опыте, которая по-
лучила команда

Фиксируем два пра-
вила от каждой ко-
манды

5-й этап
Начало:
Окончание:

Проводим второй 
раунд игры. Про-
веряем создан-
ные правила на 
их жизнестой-
кость

Проектная команда про-
водит второй вариант 
игры

Проводим игру и про-
верку правильности 
ответов

6-й этап
Начало:
Окончание:

Рефлексия в об-
щем кругу клас-
са. Какие прави-
ла на самом деле 
помогают созда-
вать синергию?

Проектная команда 
и тьютор

Фиксируем самые по-
лезные правила. 
Оставляем список 
из 3—5 правил для 
всего класса

7-й этап
Начало:
Окончание:

Оформляем прави-
ла сотрудничества 
в виде инфографи-
ки и поста в соци-
альных сетях и чате 
класса

Проектная команда клас-
са

Создаём пост и инфо-
графику

8-й этап
Начало:
Окончание:

Проводим игру 
и эксперимен-
тальное наблюде-
ние в 5—8 клас-
сах

Проектная команда из 
расчёта один старше-
классник на одну коман-
ду подростков. Привле-
кается классный руково-
дитель младших ребят 
для помощи в модерации 
процесса.
Формируем исследова-
тельскую команду для 
наблюдения за поведе-
нием младших ребят

Создаём пост и инфо-
графику по результа-
там их работы

9-й этап
Начало:
Окончание:

Наблюдаем за 
развитием синер-
гии среди одно-
классников и сре-
ди младших ре-
бят

Исследовательские во-
просы для интервью 
с классным руководите-
лем и ребятами из клас-
са:
— Стали ли ребята луч-
ше взаимодействовать 
в классе?
— Как часто они вспо-
минают свои правила со-
трудничества и обраща-
ются к ним?

Старшеклассники об-
учают ребят из 5— 
8 классов создавать 
правила совместной 
работы и наблюдают 
за ходом их освоения 
всеми учениками

Продолжение
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Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые 

результаты

— При разрешении кон-
фликтов обращаются ли 
они к разработанным 
правилам?
— Есть ли те, кто игно-
рирует разработанные 
правила? Почему?

10-й этап
Начало:
Окончание

Оформляем ре-
зультаты социаль-
ного проектиро-
вания и социаль-
ной инженерии 
в текст проектной 
работы

Проектная, исследова-
тельская команды и на-
ставник

Защита проектной ра-
боты

СОВЕ ТЫ И  РЕКОМЕНДАЦИИ

 Выиграть в игре — важно, но ещё важнее договориться о пра-
вилах. 

 Рефлексия  — это сложный процесс, который требует честно-
сти и самоотдачи. Только тогда появляются смысл и результат.

 Работая с  младшими классами, создайте бланки заранее 
и впишите несколько подсказок, чтобы они решили хотя бы по-
ловину задачи.

 Младшим подросткам сложнее осуществлять рефлексию. 
Нужно, чтобы у каждой команды были помощник и друг.

 Если вы будете проводить наблюдение за младшими подрост-
ками, рекомендуем разработать отдельную исследовательскую 
программу, где вы будете фиксировать скорость командной рабо-
ты и другие показатели. 

Модуль 99
АЗБУКА ОБЩЕНИЯ: ОТ А ДО Я

ЗАДАЧА № 1.  ИЗУЧАЕМ И ПРИМЕНЯЕМ НАВЫКИ  
ЭФФЕКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ

Умение использовать навыки эффективного общения позволя-
ет нам легче выстраивать взаимодействие с  людьми, плодотвор-
но работать в  команде и  быстрее продвигаться по карьерной 
лестнице. Конструктивное общение помогает конструктивно 
 разрешать конфликтные ситуации, быстрее находить решения 

Окончание
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сложных вопросов и продуктивнее работать, что в свою очередь, 
экономит ресурсы компаний, создаёт ситуацию психологическо-
го комфорта и безопасности.

Мы ежедневно общаемся с  раз

Наслаждение общением — главный признак дружбы.
 Аристотель (384—322 гг. до н. э.), древнегреческий философ

ными людьми по самым разным пово-
дам. Зачем же нам необходимы навыки конструктивного общения? 

Возможно, именно в  умении эффективно общаться и  таится секрет, 
который поможет изменить ваше взаимодействие с  другими людьми 
в лучшую сторону. Безусловно это пригодится и в будущем. Ведь специа-
листы, обладающие хорошо развитыми навыками эффективного обще-
ния, востребованы во всех отраслях.

Выполняя представленное задание, рассмотрим наиболее значимые 
навыки, которые необходимы для эффективного общения:

 — умение слушать собеседника;

 — умение говорить ясно и чётко;

 — умение проявлять гибкость и способность искать компромиссы;

 — умение использовать невербальные средства коммуникации;

 — умение управлять собственными эмоциями в  процессе общения 
с другими людьми. 

Навыки эффективного общения нам необходимы для выстраивания 
конструктивных личных и  деловых отношений, построения командной 
работы и достижения намеченных целей.

Цель исследования: изучить навыки эффективного общения 
и сформулировать правила конструктивного общения в школе.

ПЛАН РАБОТЫ

Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью чего делаем Планируемые 

результаты

1-й этап
Начало:
Окончание:

Даём опреде-
ление поня-
тию «эффек-
тивное обще-
ние»; 
уточняем его 
структуру 
и функции

Читаем книги, статьи, ищем 
информацию в Интернете. 
Анализируем информацию, 
сравниваем, обобщаем, дела-
ем выводы

Презентация по 
проблеме «Эффек-
тивное общение»

2-й этап
Начало:
Окончание:

Формулируем 
с обучающи-
мися средней

С учениками средней школы 
(желательно пятиклассника- 
ми) формулируем правила 

Свод правил  
конструктивного 
общения для 

Что такое эффективное общение? Как конструктивно общаться? Каковы основ-
ные навыки эффективного общения?
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Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью чего делаем Планируемые 

результаты

школы прави-
ла конструк-
тивного  
общения 
в классе

конструктивного общения 
в классе.
Работа предполагает три этапа 
(см. рубрику «Советы и реко-
мендации»)

обучающихся сред-
ней школы

3-й этап
Начало:
Окончание:

Представляем 
исследование 
на экспертизу

Представляем своё исследова-
ние, обсуждаем с экспертами 
из профессионального сооб-
щества

Презентация с ма-
териалами исследо-
вания, устное вы-
ступление на педа-
гогическом совете 
школы. Если будет 
возможность, то 
обязательно пред-
ставьте свой отчёт 
(доклад) и другим 
заинтересованным 
представителям 
профессионального 
сообщества  
(на конференции, 
семинаре, форуме). 
Расскажите о том, 
что вы узнали 
и чему научились, 
какие новые идеи 
вас посетили

СОВЕ ТЫ И  РЕКОМЕНДАЦИИ

Три этапа работы с учащимися
1. Знакомство учеников средней школы с  правилами кон-

структивного общения (модератор, обучающийся психолого- 
педагогического класса, который рассказывает о  правилах кон-
структивного общения в  школе, используя презентацию, подго-
товленную на предыдущем этапе).

2. В течение 5 минут каждый обучающийся класса индивиду-
ально без каких-либо обсуждений формулирует свои правила эф-
фективного общения в классе и записывает их на стикерах зелё-
ного цвета. Одно правило — один стикер. 

3. В  течение 8 минут обсудите с  учениками индивидуальные 
правила и разместите их в верхней части общего листа на флип-
чарте. Решите, какие из правил можно объединить в одну груп-
пу, расположите их рядом. Повторяющиеся ожидания на стике-
рах можно наклеивать друг под друга. По итогам обсуждения 
выделите 7 основных правил эффективного общения, которые 
выработаны совместно обучающимися класса.

Окончание
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Структура отчёта (доклада)
1. Вступление

1.1. Выбор темы исследования. (Чем был обусловлен ваш 
выбор?)

1.2. Период проведения исследования.
1.3. Целевая аудитория вашей деятельности. (С какими 

классами и учителями вы работали?)
1.4. Цель работы и задачи для её достижения.

2. Основная часть
2.1. Описание задания. (Какие задания вы выбрали для вы-

полнения и почему?)
2.2. Ход и  результат выполнения заданий. (Краткий отчёт 

по каждому из выполненных заданий.)
3. Заключение

3.1. Достижение поставленной цели. (Совпала ли поставлен-
ная цель с результатами вашего исследования?)

3.2. Вывод. (Что нового вы узнали и чему научились? Какие 
новые идеи вас посетили? Каково значение выбранной 
темы исследования для вашей будущей профессии?)

ЗАДАЧА № 2.  ИЗУЧАЕМ КУЛЬТУРУ И ПРАВИЛА  
ВИРТУАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ

Виртуальное общение между людьми является неотъемлемой 
частью повседневной жизни современного человека. Такие осо-
бенности виртуального общения, как оперативность, скорость, 
доступность связи на различных расстояниях, позволяют ис-
пользовать его как инструмент для построения различного рода 
коммуникаций, который важно уметь грамотно и  эффективно 
применять в практике взаимодействия с другими людьми.

Виртуальное общение между людьми прочно вошло в нашу повседнев-
ную жизнь. С его  помощью мы выстраиваем личные и  деловые отноше-
ния. Главная цель виртуального общения заключается в  упрощении ком-
муникативного поведения в  разных сферах жизни человека. При этом 
важно помнить, что, находясь в  интернет-пространстве, мы выстраиваем 
коммуникацию с людьми, необходимо соблюдать правила сетевого этике-
та и учитывать культуру виртуального общения.

Цель исследования: изучить особенности культуры  
виртуального общения.

В общении все дни проходят наши, но искусство общаться  — удел 
нем ногих…

М. В. Ломоносов (1711—1765), русский учёный-энциклопедист

Что такое культура виртуального общения? Для чего необходимо знать культуры 
и правила виртуального общения?
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ПЛАН РАБОТЫ

Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые 

результаты

1-й этап
Начало:
Окончание:

Даём определе-
ние понятия 
«виртуальное об-
щение»; уточня-
ем его возможно-
сти; анализируем 
культуру и прави-
ла виртуального 
общения

Читаем книги, статьи, 
ищем информацию 
в Интернете. Анализи-
руем информацию, 
сравниваем, обобща-
ем, делаем выводы

Презентация «Особен-
ности виртуального 
общения»

2-й этап
Начало:
Окончание:

Изучаем особен-
ности виртуаль-
ного общения

Знакомим однокласс-
ников с культурой вир-
туального общения 
(модератор — обучаю-
щийся психолого-педа-
гогического класса, 
который рассказывает 
о правилах виртуаль-
ного общения, исполь-
зуя презентацию, под-
готовленную на преды-
дущем этапе).
Затем обучающиеся 
пишут письма с раз-
личным содержанием 
(просьбой, обращени-
ем, с целью информи-
рования) разным адре-
сатам (учителю, другу, 
незнакомому человеку 
и т. д.).
Анализ текстов обуча-
ющихся

Готовим отчёт (не более 
двух страниц), в кото-
ром описываем особен-
ности виртуальной 
культуры современных 
школьников. 
Разрабатываем реко-
мендации для форми-
рования высокого 
уровня культуры вирту-
ального общения

3-й этап
Начало:
Окончание:

Представляем ис-
следование на 
экспертизу

Представляем своё ис-
следование, обсужда-
ем с экспертами из 
профессионального 
сообщества

Готовим презентацию 
с материалами иссле-
дования, устное высту-
пление на педагогиче-
ском совете школы.
Если будет возмож-
ность, то обязательно 
представьте свой до-
клад и другим заинте-
ресованным представи-
телям профессиональ-
ного сообщества (на 
конференции, семина-
ре, форуме). Расскажи-
те о том, что вы узнали 
и чему научились, ка-
кие новые идеи у вас 
появились



ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
ПРАКТИКУМ ПО УЧЕБНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ82

СОВЕ ТЫ И  РЕКОМЕНДАЦИИ

Структура отчёта (доклада)
1. Вступление

1.1. Выбор темы исследования. (Чем был обусловлен ваш 
выбор?)

1.2. Период проведения исследования.
1.3. Целевая аудитория вашей деятельности. (С какими 

классами и учителями вы работали?)
1.4. Цель работы и задачи для её достижения.

2. Основная часть
2.1. Описание задания. (Какие задания вы выбрали для вы-

полнения и почему?)
2.2. Ход и  результат выполнения заданий. (Краткий отчёт 

по каждому из выполненных заданий.)
3. Заключение

3.1. Достижение поставленной цели. (Совпала ли поставлен-
ная цель с результатами вашего исследования?)

3.2. Вывод. (Что нового вы узнали и чему научились? Какие 
новые идеи вас посетили? Каково значение выбранной 
темы исследования для вашей будущей профессии?)

ЗАДАЧА № 3.  АНАЛИЗИРУЕМ ПУТИ И СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ 
КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ

Конфликты в  жизни неизбежны. Это хорошо отражено во 
фразе Ч.  Диксона: «Если в  вашей жизни нет конфликтов, про-
верьте, есть ли у вас пульс». Нам важно понять, как обеспечить 
и найти продуктивный и безопасный выход из конфликтной си-
туации.

Слово «конфликт» чаще

Конфликт принципов и ситуаций должен решаться в пользу добра.
А. В. Круглов (1852—1915), русский писатель, поэт и журналист

 всего вызывает у нас отрицательные ассоциа-
ции. Нередко при упоминании слова «конфликт» выстраивается следую-
щий ассоциативный ряд: обида, досада, крик, словесная перепалка, 
брань, негодование и т. д. Но конфликт имеет и другую сторону — поло-
жительную, в которой раскрываются диагностическая и  развивающая 
функции конфликта. Конструктивное разрешение конфликтной ситуации 
позволяет нам найти компромиссные решения, открывает дорогу иннова-
циям, выводит на новый уровень развития личность или организацию.

Цель исследования: проанализировать способы и пути разре-
шения конфликтных ситуаций, выявить наиболее эффек-

тивные.

Для чего и кому нужны конфликты? Каковы способы и пути разрешения кон-
фликтных ситуаций? От чего зависит результат конфликта?
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ПЛАН РАБОТЫ

Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые  

результаты

1-й этап
Начало:
Окончание:

Даём определение 
понятия «кон-
фликт»; уточняем, 
какие они бывают, 
анализируем функ-
ции конфликта 
способы решения 
конфликтных ситу-
аций

Читаем книги, ста-
тьи, ищем инфор-
мацию в Интернете. 
Анализируем ин-
формацию, обоб-
щаем, делаем вы-
воды

Академическое эссе, 
в котором будут даны 
определение, функции 
и виды конфликтов, опи-
саны способы, пути раз-
решения конфликтов 
и стратегии поведения 
в конфликтной ситуации.
(Объём текста не более 
10 тыс. знаков.)

2-й этап
Начало:
Окончание:

Анализируем стра-
тегии поведения 
в конфликтной си-
туации

Предлагается 
вспомнить или 
представить кон-
фликтную ситуа-
цию, которая прои-
зошла или могла 
произойти со взрос-
лыми или сверстни-
ками, и зафиксиро-
вать её в таблице, 
которая представ-
лена в разделе 
«Советы и рекомен-
дации»

Готовим самоотчёт, в ко-
тором описываем де-
структивное и конструк-
тивное поведение
в конфликте. Анализиру-
ем поведение оппонента 
при использовании раз-
ных стратегий разраще-
ния конфликта. Оцени-
ваем результат конфлик-
та при разных стратегиях 
поведения в конфликт-
ной ситуации

3-й этап
Начало:
Окончание:

Обсуждаем полу-
ченные результаты

Вместе с учителем 
(школьным психоло-
гом) и группой одно-
классников (по же-
ланию) обсуждаем 
рекомендации, на-
правленные на кон-
структивное разре-
шение конфликтов

Устный рефлексивный 
самоотчёт о возможных 
путях и способах разре-
шения конфликтных си-
туаций

СОВЕ ТЫ И  РЕКОМЕНДАЦИИ

 Заполните таблицу. 

Описание
конфликта

Моё 
предполагаемое 
деструктивное 

поведение 
в конфликте

Моё 
предполагаемое 
конструктивное 

поведение
в конфликте

Поведение 
оппонента

в конфликте

Результат
конфликта

 Рекомендуем посмотреть фильм «Движение вверх», режиссёр 
А. Мегердичев, 2017.
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Модуль 1010
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ДЛЯ ЖИЗНИ  
И УЧЁБЫ

ЗАДАЧА № 1.  ИССЛЕДУЕМ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАВЫКОВ 
КОМАНДНОЙ РАБОТЫ

Умение человека работать в  команде очень ценно для самых 
разных сфер нашей жизни. Он будет востребован в  любой  
профессии для продуктивной работы в  коллективе и  решения 
проектных задач, которые практически всегда выполняет груп- 
па профессионалов. Этот навык пригодится и  в семейной  
жизни, ведь так важно слышать своего партнёра, уметь коррек-
тно давать обратную связь и  конструктивно воспринимать кри-
тику. Кроме того, хорошо развитые навыки командной работы 
позволяют строить отношения с окружающими людьми на осно-
ве доверия и  ответственно относиться к  решению поставленных 
задач.

Команда — это очень слаженный и чётко работающий механизм, в ко-
тором каждый понимает и общую цель, и свои собственные задачи, а так-
же несёт ответственность за их выполнение для достижения общей цели. 
Практически каждый работодатель обращает внимание на то, насколько 
сформированы навыки командной работы у сотрудников. 

Работа команды будет эффективной, если каждый из её участников 
будет соблюдать определённые правила: принципиальное равенство вне 
зависимости от занимаемой должностной позиции; уважение к  мнению 
каждого члена команды; контроль эмоций; корректная обратная связь 
и конструктивная критика; личная ответственность за решение персональ-
ной задачи. Очень важно, чтобы команда действовала в  соответствии 
с чётким планом, это всегда помогает верно распределить ресурсы и до-
биться результата к поставленному сроку. 

Важным положительным эффектом командной работы может стать 
передача опыта от профессионалов новичкам. Не случайно больший си-
нергетический эффект приносит работа смешанных команд, в  которой 
взаимодействуют молодые и  опытные сотрудники, представители руко-
водства и  те, кто занимает рядовые позиции. Молодёжь более склонна 
к нестандартным решениям, а опытный профессионал всегда сможет оце-
нить и снизить риски от реализации такого решения.

Конечно, чтобы добиваться результата, все члены команды должны 
проявлять уважение друг к  другу, быть способными прийти на помощь, 
понимать, что работа направлена не на индивидуальный успех, а на побе-
ду всей команды. 

Творчество в коллективе — это единственный вид настоящего и плодотвор-
ного творчества.

П. Л. Капица (1894—1984), советский физик, инженер



Модуль 10
универсальные коМПетенции для жизни и учёбы 85

В связи с  этим не случайно большой популярностью пользуются раз-
личные тренинги командообразования. Ведь навыки командной работы 
можно развивать и совершенствовать.

Цель исследования: изучить уровень сформированности на-
выков командной работы в своём классе, разработать реко-

мендации, направленные на развитие этих навыков. 

ПЛАН РАБОТЫ

Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые 

результаты

1-й этап
Начало:
Окончание:

Даём определе-
ние понятия «ко-
мандная работа»; 
уточняем, каковы 
правила работы 
в команде и как 
человек может 
развивать соб-
ственные навыки 
командной ра-
боты

Читаем книги, статьи, 
ищем информацию 
в Интернете. Анализи-
руем информацию, 
обобщаем, делаем вы-
воды

Академическое эссе, 
в котором будет рас-
крыто понятие ко-
мандной работы, 
сформулированы ос-
новные правила 
и возможности разви-
тия командных навы-
ков. (Объём текста не 
более 10 тыс. зна-
ков.)

2-й этап
Начало:
Окончание:

Разрабатываем 
анкету для изуче-
ния уровня сфор-
мированности на-
выков командной 
работы у своих 
одноклассников

Придумываем вопросы 
для анкетирования од-
ноклассников о том, ка-
кие навыки входят в по-
нятие «навык команд-
ной работы»; в чём их 
полезное значение 
в жизни человека и как 
их можно развивать. 
Делаем выводы о том, 
как одноклассники по-
нимают командную ра-
боту, в чём видят её 
пользу и пути развития 
навыков командной ра-
боты

Отчёт по проведённо-
му исследованию,  
включающий обосно-
ванный вывод

3-й этап
Начало:
Окончание:

Обсуждаем полу-
ченные результа-
ты и формулиру-
ем рекомендации

Вместе с учителем 
и группой одноклассни-
ков (по желанию) обсуж-
даем полученные данные 
и формулируем рекомен-
дации по развитию навы-
ков командной работы

Рекомендации в фор-
ме памятки, в кото-
рой указано, кто 
и что делает (учитель, 
каждый ученик, класс 
в целом)

4-й этап
Начало:
Окончание:

Проводим пре-
зентацию иссле-
дования 

Готовим презентацию 
и устное выступление 
для представления ре-
зультатов своего 
исследо вания

Устное выступление 
с представлением ре-
зультатов исследова-
ния

Каков уровень сформированности навыков командной работы в вашем классе? 
Как и для чего можно развивать и совершенствовать эти навыки?
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СОВЕ ТЫ И  РЕКОМЕНДАЦИИ

 Рекомендуем посмотреть фильмы:

«Огонь», режиссёр А. Нужной, 2020;
«Экипаж», режиссёр А. Митта, 1979;
«Экипаж», режиссёр Н. Лебедев, 2016.

 Рекомендуем прочитать книги:

Синякова Е. Е. Мастер обратной связи в бизнесе и в жизни. — 
М.: PushBooks, 2020.

Ремарк Э. М. Три товарища. (Любое издание.)

ЗАДАЧА № 2.  ИССЛЕДУЕМ НАВЫКИ КОММУНИКАЦИИ

Навыки коммуникации необходимы абсолютно каждому  
человеку. Без них человек совершенно беспомощен! Даже когда 
мы находимся в  уединении, мы не прерываем взаимо действие 
с окружающим миром, а только осуществляем это  взаимодействие 
опосредованно, например через Интернет. Получается, что сегод-
ня мы непрерывно находимся в коммуникативном пространстве, 
это может быть или непосредственная ком му ни кация с людьми, 
или опосредованная различными средствами связи. 

Коммуникативные навыки — это способность человека адекватно вза-
имодействовать с  другими людьми, социальными группами и  обществом 
в  целом. Это взаимодействие всегда возникает с  единственной целью  — 
передача сообщения. Мы используем эти навыки не просто ежедневно, 
а практически ежеминутно! Попробуйте сосчитать, со сколькими людьми 
вы вступили в разговор в течение одного дня: родителями, одноклассни-
ками, учителями, случайными прохожими? А  сколько вы написали сооб-
щений друзьям и знакомым в различных мессенджерах? С каким количе-
ством людей разговаривали по телефону? Очевидно, что за один только 
день наберётся несколько десятков собеседников! И  разговоры, и  пе-
реписка — это варианты коммуникации.

Если же вам придётся оценить эффективность каждого вида вашей 
коммуникации за день, то результаты будут отличаться. Утром при разго-
воре с  родителями вы поссорились, родители не поняли вас или что-то 
запретили, но зато учитель согласился не выставлять сегодня плохую от-
метку, дал вам шанс ответить на следующем уроке. По дороге из школы 
вы столкнулись с ребятами из соседнего двора и, как всегда, дело едва не 
закончилось дракой, но зато потом вы созвонились с другом, встретились 
и прекрасно провели время вместе. Всё это примеры эффективной и не-
эффективной коммуникации. От чего зависит результат взаимодействия, 
как сделать его лучше? 

Конечно, мы развиваем коммуникативные навыки в  социальном взаи-
модействии с разными людьми, получаем свой личный опыт общения, ана-

Какое слово ты скажешь, такое в ответ и услышишь. 

Гомер (ок. VIII—VII вв. до н. э.), древнегреческий поэт-сказитель
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лизируем происходящее и  проводим работу над ошибками. Однако не 
всем людям удаётся добиться желаемых успехов, не каждого мы называем 
«коммуникабельным человеком». Есть и ещё один, весьма неприятный ва-
риант развития событий, когда мы прикладываем максимальные усилия, 
объясняя что-либо своему партнёру по общению, но остаёмся непонятыми. 

Цель исследования: изучить навыки коммуникации у своих 
одноклассников и разработать рекомендации, направленные 

на развитие этих навыков.

ПЛАН РАБОТЫ

Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые 

результаты

1-й этап
Начало:
Окончание:

Даём определение 
понятиям «коммуни-
кация», «коммуника-
тивные навыки»; 
уточняем, какие 
формы коммуника-
ции существуют  
в современном мире; 
изучаем правила кон-
структивной комму-
никации; определя-
ем, как человек мо-
жет развивать 
собственные комму-
никативные навыки

Читаем книги, статьи, 
ищем информацию 
в Интернете. Анали-
зируем информацию, 
обобщаем, делаем 
выводы

Академическое эссе, 
в котором будут рас-
крыты понятия «ком-
муникация» и «ком-
муникативные навы-
ки», сформулированы 
основные правила по-
строения конструктив-
ной коммуникации 
и возможности разви-
тия коммуникативных 
навыков. 
(Объём текста не бо-
лее 10 тыс. знаков.)

2-й этап
Начало:
Окончание:

Разрабатываем анке-
ту для изучения 
уровня сформиро-
ванности коммуника-
тивных навыков 
у своих одноклассни-
ков

Придумываем вопро-
сы для анкетирова-
ния одноклассников 
о том, какие навыки 
они относят к Комму-
никативным; в чём их 
полезное значение 
в жизни человека 
и как их можно раз-
вивать. Делаем выво-
ды о том, как одно-
классники определя-
ют коммуникативные 
навыки, в чём видят 
их пользу и возмож-
ности развития

Отчёт по проведённо-
му исследованию, 
включающий обосно-
вынный вывод

3-й этап
Начало:
Окончание:

Обсуждаем получен-
ные результаты 
и формулируем ре-
комендации

Вместе с учителем 
и группой однокласс-
ников (по желанию) 
обсуждаем получен-

Рекомендации в фор-
ме памятки, в которой 
указано, кто и что  
делает (учитель,

Как оценить собственные коммуникативные навыки и что нужно делать, чтобы их 
усовершенствовать?
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Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые 

результаты

ные данные и форму-
лируем рекоменда-
ции по развитию 
коммуникативных на-
выков

каждый ученик, класс 
в целом)

4-й этап
Начало:
Окончание:

Проводим презента-
цию исследования 

Готовим презентацию 
и устное выступление 
для представления 
результатов своего 
исследования

Устное выступление 
с представлением ре-
зультатов исследова-
ния

СОВЕ ТЫ И  РЕКОМЕНДАЦИИ

 Рекомендуем посмотреть фильмы:

«Контакт», режиссёр В. Тарасов, 1978.
«Географ глобус пропил», режиссёр А. Велединский, 2013.
«Курьер», режиссёр К. Шахназаров, 1986.
«Пацаны», режиссёр Д. Асанова, 1983.

ЗАДАЧА № 3.  АНАЛИЗИРУЕМ СВОИ НАВЫКИ КРИТИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ

Характеризуя особенности критического мышления, учёные 
описывают его как «активное, настойчивое, тщательное, приме-
няемое в отношении всех форм информации, рефлексивное и ав-
тономное». Это означает, что человек, обладающий навыками 
критического мышления, не принимает на веру предлагаемые 
ему факты и  информацию, он проводит собственное исследова-
ние, самостоятельно проверяет утверждение, чтобы сформиро-
вать собственное мнение относительно того или иного вопроса, 
процесса или явления.

Критически мыслить необходимо и в процессе обучения, и при реали-
зации профессиональной деятельности, и  в повседневной жизни. Когда 
мы изучаем какой-то предмет, мы не просто заучиваем информацию из 
учебника, мы стремимся глубоко понять и  осмыслить учебный материал. 
Это важно для дальнейшего использования полученного знания. Напри-
мер, не понимая теоретического материала из курса физики, решить фи-
зическую задачу если не невозможно, то крайне затруднительно. Кроме 
того, только в процессе изучения и осмысления материала можно сфор-
мировать собственное мнение относительно изучаемых процессов и явле-

Обучение без мысли — это потерянный труд; мысль без обучения опасна.

Конфуций (ок. 551—479 гг. до н. э.), древнекитайский философ

Окончание
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ний. В  профессиональной деятельности навыки критического мышления 
помогают максимально точно оценивать ситуацию (представленную, на-
пример, в  отчётах или докладах сотрудников и  коллег), прогнозировать 
риски и на основе этого принимать верное решение. В повседневной жиз-
ни без навыка критического мышления человек не сможет обработать 
даже поток новостной информации, не сможет эффективно распоря-
жаться своими финансами, не сможет выстроить продуктивной коммуни-
кации с окружающими людьми.

Возможности критически осмыслить ситуацию обычно препятствует 
доминанта распространённого мнения, отдельные социальные стереоти-
пы и  установки, давление мнения большинства. Так, например, очень 
сложно высказать своё недоумение относительно поведения или характе-
ра «официально положительного» героя литературного произведения: 
формированию и  открытому высказыванию собственной позиции будет 
препятствовать мнение учителя, литературных критиков, одноклассников. 
Чтобы высказать свою литературную позицию, придётся тщательно про-
анализировать значительный объём дополнительной учебной литературы, 
оформить своё мнение в  точных формулировках и  подкрепить его весо-
мыми аргументами.

Цель исследования: изучит

Чем полезен навык критического мышления, как его развивать в процессе учёбы 
и в повседневной жизни?

ь понятие критического мышления 
и разработать рекомендации, направленные на его развитие. 

ПЛАН РАБОТЫ

Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые 

результаты

1-й этап
Начало:
Окончание:

Читаем главу «Го-
рящее сердце 
Данко» рассказа 
Максима Горько-
го «Старуха 
Изергиль», дела-
ем пометки 

При чтении текста на по-
лях делаем пометки по 
схеме, предложенной 
в рубрике «Советы и ре-
комендации»

Размеченный про-
читанный текст

2-й этап
Начало:
Окончание:

Анализируем 
прочитанное

Собираем все сделанные 
в ходе чтения пометки 
в единую таблицу (см. ру-
брику «Советы и рекомен-
дации») и пишем рефлек-
сивное эссе 

Рефлексивное эссе, 
посвящённое анали-
зу прочитанного 
текста

3-й этап
Начало:
Окончание:

Обсуждаем полу-
ченные результа-
ты и формулиру-
ем рекомендации

Вместе с учителем и груп-
пой одноклассников (по 
желанию) обсуждаем по-
лученные данные и фор-
мулируем рекомендации 
по развитию навыков кри-
тического мышления

Рекомендации 
в форме памятки, 
в которой указано, 
кто и что делает 
(учитель, каждый 
ученик, класс в це-
лом)
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Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые 

результаты

4-й этап
Начало:
Окончание:

Представляем 
проект

Готовим презентацию, от-
ражая на слайдах резуль-
таты анализа текста и ар-
гументы своей оценки. Го-
товим устное сообщение 
о своей оценке прочитан-
ного. В процессе группо-
вого обсуждения фикси-
руем вопросы, требующие 
размышления

Устное представле-
ние проекта (по 
желанию), группо-
вое обсуждение 
в классе

СОВЕ ТЫ И  РЕКОМЕНДАЦИИ

 Анализируем текст, делая следующие пометки:

V — это мне знакомо;

+ — новая информация;

– — я думал иначе;

? — спорно, есть вопросы;

! — текст вызывает яркие эмоции.

 Таблица для заполнения:

Оценка Пояснение

V Какая информация, полученная из текста, для меня совершенно не нова 

+ Что было новым

– С чем я не согласен и почему

? Что для меня спорно и почему

! Что в прочитанном тексте меня поразило

 Рекомендуем прочитать книги:

Непряхин Н., Пащенко Т. Критическое мышление: Железная 
логика на все случаи жизни.  — М.: Альпина Паблишер, 2022.

Пастернак Б. Л. Доктор Живаго. (Любое издание.)

 Рекомендуем посмотреть фильмы:

«Семнадцать мгновений весны», режиссёр Т. Лиознова, 1973.
«Солнечный удар», режиссёр Н. Михалков, 2014.

Окончание
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Модуль 1111
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СВОЕЙ ИСТОРИИ УСПЕХА

ЗАДАЧА № 1.  АНАЛИЗИРУЕМ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  
ВЫБОР

За последние десятилетия мир профессий очень изменился: 
появились новые специальности, возможности для построения 
ранее неизвестных профессиональных траекторий. Например, 
ещё 30 лет назад никто не мог сказать, кто такой программист 
или веб-дизайнер, тьютор или маркетолог, специалист по логи-
стике или оператор дрона. И если раньше многие выбирали буду-
щую профессию по совету родителей или учителей, то сейчас 
сделать это крайне сложно. 

По последним данным, в  мире сегодня более 70 тыс. видов профес-
сий, и их число постоянно увеличивается! Перед каждым старшеклассни-
ком стоит сложная и важная задача, связанная с выбором будущей про-
фессии. Для того чтобы этот выбор не вызвал впоследствии сожаления, 
необходимо сделать его самостоятельно и осознанно. Решение этой зада-
чи может состоять из нескольких этапов. 

Во-первых, необходимо провести анализ различных профессий и оце-
нить, насколько они востребованы современным рынком труда. Ведь 
даже если ты мечтаешь стать высококвалифицированным врачом-герпе-
тологом (специалист, занимающийся диагностикой и  лечением болезней 
рептилий), то нужно отчётливо понимать все сложности, связанные с по-
иском достойной работы по выбранной специальности. 

Во-вторых, необходимо выбрать из спектра известных тебе профессий 
те, которые тебя максимально привлекают, а  затем собрать о  них как 
можно больше информации (поговорить со знакомыми — специалистами 
в этой области, почитать специальную литературу, в которой раскрывает-
ся сущность той или иной специальности, возможно, посетить организа-
ции, где профессионалы заняты этой работой, и т. д.). 

В-третьих, необходим тщательный анализ своих личных качеств, кото-
рые могли бы быть полезными для этой профессиональной деятельности. 
Например, чтобы стать учителем, нужно обладать такими качествами, как 
способность к  пониманию и  сопереживанию, стремление к  постоянному 
самосовершенствованию, умение выступать перед аудиторией, уважение 
к позиции другого и т. д. 

Только после этой кропотливой работы можно реализовывать профес-
сиональный выбор и не сомневаться в том, что он приведёт к успеху.

Сквозь сеть алмазную зазеленел восток. 
Вдаль по земле, таинственной и строгой, 
Лучатся тысячи тропинок и дорог. 
О, если б нам пройти чрез мир одной дорогой!

М. Волошин (1877—1932), русский поэт, переводчик 
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Что определяет мой профессиональный выбор? Какую пользу я смогу приносить 
обществу, развиваясь в выбранной профессиональной сфере?

Цель: изучить свои профессиональные предпочтения; опреде-
лить, какие личные качества будут полезны в выбранной про-

фессии, а какие требуют дополнительного развития.

ПЛАН РАБОТЫ

Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые 

результаты

1-й этап
Начало:
Окончание:

Проводим анализ 
различных сфер 
профессиональной 
деятельности (меди-
цина, образование, 
строительство, энер-
гетика, экономика 
и пр.), выбираем для 
себя наиболее при-
влекательную 

Читаем книги, статьи, 
ищем информацию 
в Интернете. Анали-
зируем информа-
цию, сравниваем, 
обобщаем, делаем 
выводы

Академическое эссе 
«Мир профессий». 
(Объём текста не бо-
лее 10 тыс. знаков.)

2-й этап
Начало:
Окончание:

Анализируем, какие 
специальности вхо-
дят в выбранную 
профессиональную 
сферу

Читаем книги, статьи, 
ищем информацию 
в Интернете, беседу-
ем со знакомыми. 
Анализируем инфор-
мацию, сравниваем, 
обобщаем, делаем 
выводы

Перечень профессий 
выбранной 
профессио нальной 
сферы

3-й этап
Начало:
Окончание:

Выбираем одну мак-
симально привлека-
тельную профессию 
и анализируем её со-
циальную востребо-
ванность и полез-
ность 

Читаем книги, статьи, 
ищем информацию 
в Интернете, беседу-
ем со знакомыми 
и родственниками, 
изучаем и анализи-
руем, фиксируем 
данную информацию 

Академическое эссе, 
в котором описаны 
привлекательные сто-
роны выбранной про-
фессии и положитель-
ные социальные эф-
фекты. (Объём текста 
не более 10 тыс. зна-
ков.)

4-й этап
Начало:
Окончание:

Анализируем личные 
качества, примени-
тельно к выбранной 
профессии

Составляем список 
личных качеств, ко-
торые необходимы 
для работы в вы-
бранной профессии; 
отмечаем, какими 
обладаем в полной 
мере, какие требуют 
развития, а какие от-
сутствуют

Перечень личных ка-
честв, которые необ-
ходимо развивать, 
чтобы добиться успе-
ха в выбранной про-
фессии
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Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые 

результаты

5-й этап
Начало:
Окончание:

Обсуждаем получен-
ные результаты 
и формулируем ре-
комендации

Вместе с учителем 
и группой одно-
классников (по же-
ланию) обсуждаем 
полученные данные 
и формулируем ре-
комендации по раз-
витию необходимых 
личных качеств

Рекомендации в фор-
ме памятки, в которой 
указано, кто и что де-
лает (учитель, каждый 
ученик, класс в це-
лом)

6-й этап
Начало:
Окончание:

Проводим презента-
цию исследования 

Готовим презентацию 
и устное выступле-
ние для представле-
ния результатов сво-
его исследования

Устное выступление 
с представлением ре-
зультатов исследова-
ния

СОВЕ ТЫ И  РЕКОМЕНДАЦИИ

 Рекомендуем посмотреть фильмы:

«Доктор Лиза», режиссёр О. Карас, 2020.

«Дорогой мой человек», режиссёр И. Хейфец, 1958. 

«Доживём до понедельника», режиссёр С. Ростоцкий, 1968.

ЗАДАЧА № 2.  ПРОЕКТИРУЕМ ВОЗМОЖНОСТИ КАРЬЕРНОГО 
РАЗВИТИЯ

Проектирование профессиональной карьеры  — самый пер-
вый, но очень важный этап её реализации. Этот процесс всегда 
сопровождается построением планов, творчеством и преодолени-
ем неопределённости. Взгляд в  будущее, хотя бы на несколько 
лет вперёд, позволяет человеку провести ревизию своих жизнен-
ных приоритетов и  целей, скорректировать направление своей 
деятельности. 

Многие организации высшего образования включают в образователь-
ные программы курс, посвящённый изучению технологий проектирования 
карьеры. Это происходит неслучайно. Практика показывает, что молодо-
му специалисту недостаточно демонстрировать высокий уровень профес-
сиональных знаний и  способности к  решению профессиональных задач. 
Для успешного развития в профессии необходимо обладать готовностью 
к  профессиональной самоидентификации и  к проектированию собствен-
ного профессионального пути. Важно, что намеченная траектория про-

Карьеры, пробитые собственною головою, всегда прочнее и шире карьер, про-
ложенных низкими поклонами или заступничеством важного дядюшки.

Д. И. Писарев (1840—1868), русский публицист и литературный критик

Окончание
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фессионального развития может в течение жизни изменяться в зависимо-
сти от появления новых дополнительных возможностей профессиональ-
ного развития или препятствий. 

Построение карьеры мы начинаем с получения образования. За время 
учёбы человек приобретает основные фундаментальные знания, форми-
рует ключевые профессиональные навыки. Следующая ступень восхож- 
дения по карьерной лестнице  — работа в  организации в  качестве моло- 
дого специалиста. За это время мы познаем основы производственного 
процесса, определяем своё место в коллективе, учимся работать в коман-
де, формируем основы своей профессиональной репутации. Возможно, 
что именно на этом этапе человек определяет вектор своего дальнейше- 
го развития: будет ли он развиваться вертикально, поднимаясь по карьер-
ной лестнице к  руководящим должностным позициям, или горизонталь-
но  — продвигаться вперёд, достигая вершин мастерства в  профессии. 
Дальнейшее движение во многом зависит от личных приоритетов чело-
века, его особенностей и  ценности профессионального мастерства в  его 
жизни. 

Проектный замысел: при помощи карты-маршрута индивиду-
ального профессионального развития составить план дей-

ствий на ближайший год, пять лет и десять лет жизни. Цель 
исследования: определить основные действия, способствую-
щие индивидуальному профессиональному развитию в пер-

спективе «Год — пять лет — десять лет».

ПЛАН РАБОТЫ

Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые 

результаты

1-й этап
Начало:
Окончание:

Изучаем литерату-
ру по возможно-
стям профессио-
нального развития 
в выбранной про-
фессии 

Читаем книги, статьи, 
ищем информацию 
в Интернете. Анализи-
руем информацию, 
сравниваем, обобща-
ем, делаем выводы

Возможные индиви-
дуальные варианты 
построения траекто-
рии профессиональ-
ного развития

2-й этап
Начало:
Окончание:

Определяем при-
емлемые и испол-
нимые варианты 
построения инди-
видуальной траек-
тории профессио-
нального развития 
в перспективе 
«Год — пять 
лет — десять лет»

Объективно, исходя из 
личных возможностей 
и ресурсов, определя-
ем варианты построе-
ния индивидуальной 
траектории профессио-
нального развития 
в перспективе «Год — 
пять лет — десять лет» 

Карта-маршрут инди-
видуального профес-
сионального развития 
в перспективе «Год — 
пять лет — десять 
лет». 

3-й этап
Начало:
Окончание:

Определяем необ-
ходимые условия, 
ресурсы и сроки 
для реализации 
карты-маршрута 
индивидуального 
профессионально-
го развития

Изучаем реальные воз-
можности реализации 
запланированных дел 
в карте-маршруте

Доработанная карта- 
маршрут индивиду-
ального профессио-
нального развития, 
влючая обоснование 
реальности достиже-
ния результатов
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Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые 

результаты

4-й этап
Начало:
Окончание:

Обсуждаем карту- 
маршрут индиви-
дуального про-
фессионального 
развития

Вместе со значимыми 
взрослыми (родителя-
ми, учителем, настав-
ником), а также со зна-
чимыми сверстниками 
(друзьями, однокласс-
никами) обсуждаем по-
лученные данные 
и формулируем реко-
мендации по достиже-
нию успешного резуль-
тата профессионально-
го развития

Окончательный ва-
риант карты-маршрута 
индивидуального лич-
ностного развития 
в перспективе «Год — 
пять лет — десять 
лет»

5-й этап
Начало:
Окончание:

Представляем 
проект

Готовим презентацию, 
отражая на слайдах са-
мые важные части 
карты-маршрута. В про-
цессе группового об-
суждения фиксируем 
вопросы, требующие 
отдельной проработки

Устное представление 
проекта (по желанию), 
групповое обсужде-
ние в классе

СОВЕ ТЫ И  РЕКОМЕНДАЦИИ

При проектировании карты-маршрута индивидуального про-
фессионального развития важно тщательно оценить свои жиз-
ненные приоритеты, личностные особенности и  ресурсы. При 
выполнении этого задания оцените результаты, полученные за 
год при выполнении задачи №  2 к  модулю 4, проанализируйте 
достигнутые результаты, а  также причины, которые помешали 
добиться желаемого.

ЗАДАЧА № 3.  АНАЛИЗИРУЕМ ЛИЧНОСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КЛАССА 
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ

Ученики в  классе собраны вместе почти случайным образом. 
Но они учатся вместе 11 лет, и  на протяжении этого времени 
формируется устойчивая система эмоциональных симпатий  — 
антипатий, отдельные навыки групповой работы или решения 
общих коллективных задач. А вот командой класс становится не 
всегда. 

Мы уже говорили о том, что понятия «коллектив» и «команда» суще-
ственно различаются. Формально все ученики класса учатся в одном кол-
лективе, но вот является ли этот коллектив командой? А  самое главное, 
способен ли он ей стать?..

Если я вижу дальше, то это потому, что я стою на плечах гигантов. 

Исаак Ньютон (1642—1727), английский физик, математик

Окончание
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Команда будет добиваться успеха при решении задач, если соблюда-
ется принцип командного лидерства. Конечно, в каждой команде есть ос-
новной лидер, который удерживает в фокусе внимания общие задачи, но 
важно, чтобы каждый член команды, проявляя инициативу и  осознавая 
личную ответственность за общий результат, был готов, в случае необхо-
димости, выполнять роль лидера. В  современном мире роль лидера ко-
манды достаточно специфична, ведь члены команды не всегда даже нахо-
дятся в  одном помещении (они вообще могут жить в  разных городах). 
Роль лидера сегодня сопряжена с  реализацией разных функций, в  том 
числе и  с умением работать в  ситуациях неопределённости и  принимать 
решения очень быстро.

Для достижения результата команде необходимо на каждом этапе 
своей работы точно оценивать имеющиеся ресурсы: время, личные каче-
ства и  особенности членов команды, их способности и  возможности 
и  т.  д. Такая оценка позволяет вовремя корректировать план действий 
и стимулирует нестандартные решения поиска недостающего.

Значительную популярность сегодня приобретают смешанные и  меж-
дисциплинарные команды, когда все их члены имеют разный социальный 
и  профессиональный опыт, являются специалистами в  совершенно раз-
ных областях знания. Такой подход к подбору команд позволяет увидеть 
самые разные аспекты решаемой задачи и  найти необычные пути её ре-
шения. 

Цель исследования: изучить совокупность качеств классного 
коллектива, которые способствуют эффективной работе 

команды и/или негативно влияют на её результативность. 

ПЛАН РАБОТЫ

Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые 

результаты

1-й этап
Начало:
Окончание:

Даём определение 
понятия «эффектив-
ная команда»»; изу-
чаем принципы 
и правила работы 
эффективной коман-
ды

Читаем книги, статьи, 
ищем информацию 
в Интернете. Анали-
зируем информа-
цию, обобщаем, де-
лаем выводы

Академическое эссе, 
в котором будет дано 
определение эффек-
тивной команды, обо-
значены принципы 
и правила работы эф-
фективной команды. 
(Объём текста не бо-
лее 10 тыс. знаков.)

2-й этап
Начало:
Окончание:

Анализируем соб-
ственные личные ка-
чества, которые по-
могают (препятству-
ют) эффективной 
работе

На листе бумаги со-
ставляем два переч-
ня своих личных ка-
честв, которые:
могут быть полезны 
в командной работе;
могут препятствовать 
командной работе

Готовим рефлексив-
ный самоотчёт, в ко-
тором описываем, 
в чём полезность 
(вред) отдельных лич-
ных качеств в услови-
ях командной работы

Какие качества членов команды обусловливают эффективность её работы? Как 
можно развить эти качества или преодолеть их негативные проявления?
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Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые 

результаты

3-й этап
Начало:
Окончание:

Анализируем имею-
щийся личный потен-
циал для эффектив-
ной командной ра-
боты и определяем 
способы его разви-
тия

Объединившись 
в 2—3 группы, ана-
лизируем выявлен-
ные личные качества, 
полезные в условиях 
командной работы. 
При анализе личных 
качеств, оказываю-
щих негативное вли-
яние на командную 
работу, формулиру-
ем рекомендации по 
их преодолению

Формулируем список 
качеств, составляю-
щих личностный по-
тенциал команды.
Оформляем рекомен-
дации по преодоле-
нию личных качеств, 
оказывающих нега-
тивное влияние на  
командную работу, 
в форме памятки

4-й этап
Начало:
Окончание:

Обсуждаем получен-
ные результаты

Вместе с учителем 
и группой одно-
классников (по же-
ланию) обсуждаем 
имеющийся личност-
ный потенциал ко-
манды и рекоменда-
ции по преодолению 
личных качеств, ока-
зывающих негатив-
ное влияние на ко-
мандную работу

Устное сообщение 
представителей групп, 
которое (по желанию) 
может быть дополне-
но презентацией 

СОВЕ ТЫ И  РЕКОМЕНДАЦИИ

Первые два этапа работы выполняются индивидуально, чтобы 
каждый мог сформировать индивидуальную позицию в  отноше-
нии изучаемого вопроса.

Для выполнения третьего и четвёртого этапов задания лучше 
разбить класс на 2—3 группы. Это позволит организовать актив-
ное групповое обсуждение. 

Модуль 1212
ГДЕ И КАК РАБОТАЮТ ПЕДАГОГИ?  
ПЕДАГОГИКА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

ЗАДАЧА № 1.  ПРОЕКТИРУЕМ «УМНЫЕ» ШКОЛЬНЫЕ СТЕНЫ

Что мы обычно видим на школьных стенах? Как правило, 
почти ничего. Исключение составляют несколько информацион-
ных стендов, зеркала, доска почёта с фотографиями лучших вы-
пускников, возможно, выставка рисунков к  празднику. В  клас-
сах можно увидеть наглядные пособия, иногда классные «угол-

Окончание
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ки». Вместе с  тем школьные стены могут привлекать наше 
внимание, рождать эмоции и  даже вступать с  нами в  диалог. 
Надо лишь придумать, что именно было бы полезно и интересно 
видеть на стенах школы тем, кто в ней учится и работает. 

Вни

«Конечная цель физики  — описать Вселенную одним-единственным уравнени-
ем, которое могло бы уместиться на майке».

«Когда на тебя накатывает экзистенциальное отчаяние  — сперва убедись, 
знаешь ли ты точное значение этого слова».

«Если в пяти словах сделано шесть ошибок, значит, одна лишняя».

Высказывания, которые могли бы появиться на школьных стенах

мание и  память человека устроены таким образом, что, даже не 
всматриваясь порой специально в  какое-то изображение или текст, мы, 
тем не менее испытываем их влияние на своё настроение. Какие-то визу-
альные объекты, мимо которых мы проходим ежедневно, могут нас раз-
дражать, другие, напротив, радовать, успокаивать, побуждать к дорогим 
нашему сердцу переживаниям и новым мыслям. Эту особенность взаимо-
действия нашего мозга с окружающей (в буквальном смысле слова, если 
говорить о стенах) информационной средой стоит учитывать при проекти-
ровании тех пространств, где мы живём, учимся, отдыхаем или работаем. 
Вполне возможно, вы сами не раз замечали, что любите (или не очень 
любите) бывать в  тех или иных местах отчасти потому, что вам нравится 
(или не нравится) то, как они оформлены внутри. Разумеется, важен цвет 
стен, орнамент, свет, фотографии или картины, но не только они. Яркие, 
остроумные, мудрые высказывания оказывают порой даже большее вли-
яние на наши ощущения, чем то, как в целом выглядит окружающее нас 
пространство. Кстати, эти высказывания вовсе не обязательно должны 
быть классическими авторскими цитатами, вполне привычными на страни-
цах учебника литературы. 

На школьных стенах наверняка найдут своё место афоризмы, мемы, 
парадоксальные вопросы и прочие тексты (с иллюстрациями или без), ко-
торые могут погружать в раздумье, будить воображение, вызывать улыб-
ку, становиться поводом для диалога с одноклассником и т. п.

Итак, вам предстоит разработать проект «Настенные мысли» для сво-
ей школы. Кстати, это лишь рабочее название — вы вправе назвать свой 
проект иначе. 

Проект будет полностью реализован в  том случае, если на стенах ва-
шей школы действительно появятся тексты, которые найдёте (возможно, 
сочините сами) именно вы. Разумеется, для того, чтобы разместить что-то 
на школьной стене или на информационном экране, необходимо полу-
чить разрешение администрации и определить способ «материализации» 
текста: табличка, плакат, стенд, заставка на экране и т. п.

В этом задании предлагаем вам выполнить первую часть проекта  — 
подобрать сами тексты, которые, по-вашему мнению, изменят визуаль-
ную среду школы к лучшему. 

Для того чтобы ваша работа по поиску текстов была более системной, 
предлагаем обратить внимание на возможные особенности восприятия 
разных видов текстов:
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 текст для размышлений;

 юмористический текст;

 текст-«вопрос» (риторический, открытый и т. п.);

 текст, вызывающий сочувствие к герою, персонажу, ситуации;

 текст, вызывающий удивление, побуждающий к  фантазии и  вооб-
ражению;

 «незаконченный» текст, допускающий разные варианты продол-
жения;

 текст с иллюстрацией;

 QR-код (текст-«проводник»).

Напомним также, что искать возможные «настенные тексты» стоит, на-
пример, в:

 художественных произведениях (проза, поэзия, тексты песен, ре-
плики героев кинофильмов);

 сборниках афоризмов и цитат (в том числе размещённых в Сети);

 собственном творчестве (индивидуальном или коллективном).

Цель проекта: создать подборку потенциальных «настенных 
текстов» для своего классного кабинета или школы в целом. 
Подборка включает в себя тексты с разными особенностями 
восприятия. (Количество текстов в подборке — не менее 20, 

общий объём текстов — не более 2 тыс. знаков.)

ПЛАН РАБОТЫ

Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые 

результаты

1-й этап
Начало:
Окончание:

Выясняем, какие 
тексты уже есть на 
стенах школы 
(класса) и в какой 
мере они решают 
задачи создания 
эмоционального 
благополучия

«Путешествуем по сте-
нам школы/класса» 
с блокнотом и фотока-
мерой

Обоснованный ответ 
на вопрос об акту-
альности проекта: 
«Каких текстов явно 
не хватает в нашей 
школе?»

2-й этап
Начало:
Окончание:

Определяем круг 
поиска новых тек-
стов для школьных 
стен

Выбираем любимые 
художественные произ-
ведения, находим 
сборники цитат и афо-
ризмов. Ищем в Сети 
фотографии школ, ву-
зов, библиотек, интел-
лектуальных про-
странств с настенными 
текстами

Конкретизированная 
база поиска ориги-
нальных настенных 
текстов 

3-й этап
Начало:
Окончание:

Выбираем тексты, 
которые нам по-
нравились

Создаём таблицу по 
особенностям восприя-
тия текстов и заносим 
туда найденные тексты

Заполненная таблица 
с избыточным (не ме-
нее 50) количеством 
текстов
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Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые 

результаты

4-й этап
Начало:
Окончание:

Отбираем готовые 
и придумываем 
собственные тек-
сты

Создаём рейтинг най-
денных текстов по са-
мостоятельно разрабо-
танным критериям (на-
пример, литературное 
качество, оригиналь-
ность, красота и т. п.) 
и отбираем первые 
20 текстов в рейтинге. 
При желании пытаемся 
сочинить несколько 
собственных текстов, 
используя приёмы 
творческого мышления

Подборка текстов 
для школьных/
классных стен

5-й этап
Начало:
Окончание:

Представляем под-
борку для эксперт-
ной оценки одно-
классникам, учите-
лю, администрации 
школы

Презентация с графи-
ческими решениями 
(проект того, где будут 
размещёны и как будут 
выглядеть тексты на 
школьных стенах)

Устное выступление

СОВЕ ТЫ И  РЕКОМЕНДАЦИИ

 При отборе и  создании текстов помните о  том, что их будут 
видеть сотни людей разного возраста ежедневно. 

 Во время презентации постарайтесь получить обратную связь 
от своих одноклассников, учителя, представителей администра-
ции. Ваша задача  — воодушевить других людей на изменения 
в облике школы. 

ЗАДАЧА № 2. ВЗВЕШИВАЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ БАГАЖ

Будущий учитель начинается в  школе. Эта фраза выглядит 
странной лишь в  том случае, если говорить об учителе, уже по-
лучившем профессиональное образование. Но если задуматься 
о таких понятиях, как педагогические задатки, склонности, на-
конец, одарённость, фраза проявит свой глубокий смысл. В  са-
мом деле, разве не могут педагогические способности проявиться 
уже в  детстве? Ответ на этот вопрос вам предлагается получить 
в небольшом самостоятельном исследовании.

Как проявляется педагогическая одарённос

Что не развилось в молодости, то останется неразвитым на всю жизнь.

Д. И. Писарев (1840—1868), русский публицист, литературный критик

ть? Мнения специалистов 
можно разделить на две версии ответа на этот вопрос. Согласно первой, 
одарённость может проявиться только в полноценной профессиональной 
деятельности, в решении конкретных педагогических задач и размышле-
ниях человека по этому поводу. 

Окончание
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Другая (не вполне противоположная первой, но существенно иная) 
точка зрения состоит в том, что в основе педагогической одарённости ле-
жат не столько профессиональные (приобретённые в  вузе, на практике), 
сколько личностные качества человека. А они формируются и становятся 
заметны для окружающих уже в школьном возрасте, т. е. тогда, когда сам 
человек ещё является учеником других учителей. 

К признакам ранних педагогических способностей, которые можно 
определить и  как одарённость, исследователи относят в  первую очередь 
желание человека учиться, т. е. постоянно узнавать что-то новое для себя, 
и интерес к другим людям в сочетании с желанием помочь им «стать луч-
ше». Именно эти свойства личности становятся в дальнейшем главным ре-
сурсом развития педагогического профессионализма и таланта.

Вернёмся к  названным признакам педагогических способностей. Же-
лание учиться, потребность в узнавании нового и  интерес к этому прояв-
ляется у  школьника в  том, как он «устраивает» свою школьную жизнь, 
чем интересуется помимо обязательных школьных предметов и  получае-
мых оценок. Желание учиться  — это и  круг дополнительного чтения, 
и дополнительное самообразование, «разборчивость» в поиске полезной 
сетевой информации, стремление к  получению не только новых знаний, 
но и новых умений, навыков. 

А как определить, есть ли у  вас интерес к  другим людям в  сочетании 
с  желанием помочь им «стать лучше», упомянутые выше? Это можно 
 узнать, понять, почувствовать только в  том случае, если у  вас уже есть 
какой-то педагогический опыт. 

Слагаемые начального педагогического опыта, который можно полу-
чить, ещё будучи школьником:

 помощь младшим братьям/сёстрам в  освоении чего-то нового 
и полезного;

 забота о  младших (игра, помощь, общение) в  ситуациях личной 
ответственности;

 обучение взрослых (родителей, бабушек/дедушек) обращению 
с  техническими устройствами, в  которых ты разбираешься лучше 
их; 

 разъяснение однокласснику сложного для него материала, кото-
рый тебе понятен;

 умение и желание давать другим позитивную обратную связь в си-
туации взаимодействия, игры, творчества.

(При желании вы можете дополнить этот список ещё какими-то пози-
циями, исходя из собственного опыта.)

Цель исследования: выяснить с помощью интервьюирования 
(не менее 15 человек), каким педагогическим опытом обла-
дают ученики педагогического класса и как его оценивают.

Насколько существенно различается первый (начальный) педагогический опыт 
у учеников одного педагогического класса? Какой опыт «важнее» на этапе выбо-
ра будущей педагогической профессии: опыт преодоления трудностей или опыт 
«лёгких достижений»?
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ПЛАН РАБОТЫ

Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые 

результаты

1-й этап
Начало:
Окончание:

Придумываем вопро-
сы для интервью 
с одноклассниками 
по поводу их педаго-
гического опыта 

Используя схему «Слагае-
мые начального педагоги-
ческого опыта», создаём 
план 20-минутного интер-
вью со своим одноклас с-
ником. (Примеры вопросов 
см. в рубрике «Советы 
и рекомендации».)

Распечатанный, 
точный и под-
робный план 
интервью

2-й этап
Начало:
Окончание:

Проводим «пилоти-
рование» плана ин-
тервью

Используя составленный 
план интервью, проводим 
его с одним из однокласс-
ников. Засекаем время, 
проверяем ясность сфор-
мулированных вопросов. 
Стараемся получить обрат-
ную связь по итогам интер-
вью

Скорректиро-
ванная версия 
исследователь-
ского интервью

3-й этап
Начало:
Окончание:

Проводим основное 
интервью с теми, кто 
согласился участво-
вать в исследовании. 
Добиваемся (исполь-
зуя свои педагогиче-
ские способности), 
чтобы их было не 
менее 15 человек

С согласия респондентов 
делаем запись всех интер-
вью на телефонный дикто-
фон и расшифровываем их 
(стоит использовать одну 
из многочисленных про-
грамм распознавания дик-
тофонных записей)

Тексты интер-
вью однокласс-
ников

4-й этап
Начало:
Окончание:

Анализируем полу-
ченные в ходе интер-
вью ответы и мнения 
одноклассников

Для анализа необходимо 
создать таблицу-классифи-
катор, в которую можно 
кратко заносить содержа-
ние ответов, чтобы затем 
была возможность увидеть 
общую картину. Имеет 
смысл отдельно записывать 
примеры наиболее ярких 
или характерных высказы-
ваний одноклассников

Текст с обоб-
щённым анали-
зом интервью 
и цитатами из 
ответов одно-
классников. 
(Объём текста 
не более 2 тыс. 
знаков.)

5-й этап
Начало:
Окончание:

Оформляем резуль-
таты своего исследо-
вания для других

Создаём презентацию, от-
ражающую основные ре-
зультаты проведённого ин-
тервью

Презентация 
и опорный 
конспект (при 
необходимо-
сти) для высту-
пления

6-й этап
Начало:
Окончание:

Договариваемся 
с одноклассниками 
и учителем о време-
ни и месте выступле-
ния и рассказываем 
о результатах своей 
работы

Публично представляем 
своё исследование, обсуж-
даем его с одноклассника-
ми, учителем и пр.

Презентация 
с материалами 
исследования, 
устное высту-
пление
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СОВЕ ТЫ И  РЕКОМЕНДАЦИИ

 При проведении интервью после получения согласия человека 
в  нём участвовать имеет смысл заранее (например, накануне) 
предложить ему познакомиться с  вопросами интервью. Это сде-
лает его ответы точнее и интереснее.

 Помните, что при публикации результатов исследования (в лю-
бом формате) не принято называть имена и фамилии его участни-
ков, если они заранее не дали вам на это согласия. 

 Представить своё исследование можно и в Сети. Для этого, ис-
пользуя камеру компьютера или смартфона, можно записать не-
большое видео с презентацией и комментариями. Получившееся 
видео стоит разместить в  Сети, это позволит получить большое 
число комментариев.

Примеры вопросов для интервью с одноклассниками:
— Есть ли у тебя педагогический опыт? 
— Какой именно? Ты кого-то чему-то учил? Чему? Занимал-

ся воспитанием младших? Кого и  как ты воспитывал? Расска-
жи, пожалуйста, о нескольких примерах.

— Расскажи о  своей явной педагогической удаче. Что у  тебя 
получилось? Почему? Как ты это понял?

— Были ли у тебя педагогические неудачи? Расскажи о них, 
если возможно. В чём ты видишь причину этой неудачи?

— Какие качества (свойства, особенности) своего характера 
ты считаешь возможной основой своего будущего педагогическо-
го мастерства? Почему? 

— Что, на твой взгляд, тебе необходимо развивать в  себе 
в  первую очередь, чтобы добиться успеха в  педагогической про-
фессии в будущем? 

— Можешь ли ты назвать свои педагогические принципы, 
т.  е. главные правила, которым ты стараешься следовать, когда 
кого-то пытаешься учить или воспитывать?

ЗАДАЧА № 3.  «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВИТАМИНЫ»  
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

В одном популярном (и  весьма мудром) афоризме о  педагоги-
ческой профессии говорится так: 

 посредственный учитель — излагает,

 хороший учитель — объясняет,

 лучший учитель — показывает,

 выдающийся учитель — вдохновляет.

Надеемся, вы сможете оценить качество этого афоризма в от-
ношении собственной профессиональной практики уже через не-
сколько лет. А  что, если попробовать уже сейчас «переложить» 
это высказывание на роль «ученика»? Что, в  основном, делает 
«посредственный ученик» и  чем он отличается от «хорошего», 
«лучшего», «выдающегося»? Верно ли, что «выдающийся» уче-
ник  — это исключительно отличник, независимо от того, как 
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ему это удаётся — сверхвниманием, широким кругозором, остро-
той мышления или зубрёжкой? 

Предста

Я всегда люблю что-нибудь делать. Когда нечего делать  — я не знаю, что 
делать, и начинаю делать то, чего вовсе не нужно делать.

Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей»

Самостоятельность головы учащегося  — единственное прочное основание 
всякого плодотворного учения.

К. Д. Ушинский (1823—1870), русский педагог

вьте, что вы становитесь студентом университета, в  который 
очень хотели поступить, и  на первой лекции слышите от преподавателя: 
«В  нашем университете можно получить два образования…» — и  через 
многозначительную паузу: «…хорошее и плохое». Как бы вы отнеслись к та-
кому тезису? Скорее всего, оценив иронию преподавателя, подумали бы, 
что речь идёт не о качестве университета (едва ли преподаватель в нём со-
мневается), а  о том, насколько вы, как студент, захотите и  сможете этому 
качеству соответствовать. Заметим, что умение учиться, т.  е. способность 
применять и развивать свои способности, относится к непрерывно развива-
емым качествам личности. Самостоятельность, усидчивость, умение управ-
лять своим настроением и  настроем на работу, концентрация внимания, 
распределение задач и  приоритетов, самокритичность, управление соб-
ственным вдохновением и многое другое — всё это не даётся нам от рожде-
ния, а постепенно развивается (или не развивается) в процессе образо вания. 

Учёные, которые исследуют закономерности учебного процесса на 
личностном уровне, пользуются такими понятиями, как «образовательное 
поведение», «индивидуальный стиль учебной деятельности», «личност-
ный смысл образования». Смысл этих словосочетаний можно «почувство-
вать на себе», если поразмышлять над тем, как именно вы организуете 
свою школьную жизнь. Кто-то может сказать, что, мол, мою школьную 
жизнь организует расписание и электронный дневник с заданиями, но это 
не совсем так. Да, присутствие на уроке определяется расписанием, но 
качество этого присутствия в наибольшей степени зависит от самого уче-
ника. С  самостоятельной работой всё ещё очевиднее: с  одной стороны, 
существует прокрастинация, с другой — «принцип помидора» (если вы не 
знакомы с этими понятиями, попробуйте найти ответ в Сети). И это лишь 
один из примеров индивидуального образовательного поведения.

Это поведение, напомним, развивается в деятельности. Очень хорошая 
новость состоит в  том, что его развитием можно (и  нужно!) управлять. 

Компоненты эффективного образовательного поведения:
 управление вниманием, способность концентрироваться;
 владение мнемотехниками и способами конспектирования;
 стрессоустойчивость и способность эффективно отдыхать; 
 умение запрашивать обратную связь у учителя и давать её;
 умение разделить цель на задачи (диверсификация цели);
 умение расставлять приоритеты в прикладывании своих усилий;
 способность к образовательному сотрудничеству;
 навыки быстрого и качественного информационного поиска.
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Проектный замысел: видеоролик (не более 15 минут),  
«рекламирующий» конкретные способы развития различных 

компонентов эффективного образовательного поведения. 
Каждый способ подаётся как своего рода «витамин», без  

которого невозможна благополучная школьная жизнь. Цель 
проекта заключается в том, чтобы помочь своим сверстникам 
развивать эффективное образовательное поведение, исполь-
зуя личностные ресурсы без излишнего стресса и без имита-
ции активности. В педагогическом смысле реализация проек-
та помогает подростку получить рефлексивный и педагогиче-

ский опыт, поскольку главная ценность видео заключается 
в его практической пользе и яркости. 

 

ПЛАН РАБОТЫ

Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые  

результаты

1-й этап
Начало:
Окончание:

Оформляем для 
себя основную 
идею проекта

Перефразируем афо-
ризм о педагогиче-
ской профессии так, 
чтобы получилась 
столь же лаконичная 
и чёткая формула об 
учениках

Текст собственного афо-
ризма, который можно 
будет использовать в ви-
деоролике в качестве, 
например, стартового 
сюжета

2-й этап
Начало:
Окончание:

Анализируем 
собственную об-
разовательную 
деятельность 
в логике пунктов 
перечня компо-
нентов эффек-
тивного образо-
вательного пове-
дения

Задаём себе вопросы 
по каждому из компо-
нентов схемы. Напри-
мер, «Как я управляю 
собственным внимани-
ем, когда мне нужно 
сосредоточиться, 
а меня что-то отвлека-
ет?» или «Как я сни-
жаю у себя уровень 
стресса перед или во 
время контрольной?». 
Стараемся чётко и по-
нятно зафиксировать 
результаты своих раз-
мышлений в форме 
советов или приме- 
ров из собственного 
опыта

Список собственных со-
ветов и примеров в логи-
ке схемы, который необ-
ходим для создания сце-
нария видеоролика 

3-й этап
Начало:
Окончание:

Ищем дополни-
тельные советы 
в логике схемы

Используем для этого 
сетевой информаци-
онный поиск, разгово-
ры с друзьями, роди-
телями. Отбираем то, 
что кажется нам наи-
более интересным, 
ярким и полезным

Окончательный список 
советов и примеров для 
создания сценария 
видео ролика
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Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые  

результаты

4-й этап
Начало:
Окончание:

Придумываем, как 
реализовать идею 
«образователь-
ных витаминов» 
в видеоролике

Используем техники 
ТРИЗ, творческого 
мышления, ассоциа-
тивного поиска и пр. 

Окончательная версия 
сценария видеоролика

5-й этап
Начало:
Окончание:

Записываем ви-
деоролик и раз-
мещаем его 
в Сети (напри-
мер, на сайте 
школы)

При записи видеороли-
ка вы можете восполь-
зоваться презентацией 
с краткими тезисами 
и иллюстрациями, ис-
пользовать видеоэф-
фекты, анимацию и т. п.

Готовое видео с возмож-
ностью оставлять ком-
ментарии

СОВЕ ТЫ И  РЕКОМЕНДАЦИИ

 При создании сценария видеоролика вы можете использовать 
не только те практики, которые уже успешно используете сами, 
но и те, которые только планируете использовать, поскольку до-
веряете им.

 Постарайтесь максимально творчески использовать метафору 
«витаминов» в  названии вашего видео. Посмотрите, как марки-
руются и  называются медицинские витамины, и  попробуйте 
придумать их образовательные аналоги. Это сделает ваше видео 
ярче и оригинальней.

 При записи и монтаже видеоролика вы можете обратиться за 
помощью к кому-то из своих друзей, имеющих опыт такой рабо-
ты, или попросить совета у преподавателя информатики.

ЗАДАЧА № 4.  УЧЕБНИК ПОД МИКРОСКОПОМ

Согласно словарному определению, учебник  — это книга для 
учащихся или студентов по обучению какому-либо предмету, 
курсу в соответствии с учебной программой.

Учебником также называют жанр научной литературы, учеб-
но-научное сочинение, излагающее основы той или иной науки 
и предназначенное для дидактических целей. 

Иными словами, учебник  — один из инструментов, предна-
значенных для учебной работы. От качества этого инструмента 
(впрочем, разумеется, и от нашего умения с ним обращаться) во 
многом зависит результат школьного образования. 

Учебник можно определить как книгу, непригодную для чтения.
Дж. Б. Шоу (1856—1950), ирландский драматург, писатель

Читая учебник астрономии, чувствую, что  кто-то палкой выгоняет меня 
из собственного дома. А за что?

Л. В. Лосев (1937—2009), российский философ

Окончание
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В этой задаче нам предстоит исследовать и оценить качество учебника 
как инструмента, которым вы пользуетесь почти каждый день. У  кого-то 
может возникнуть вопрос: понятно, когда качество учебника оценивает 
учитель, который по нему преподаёт свой предмет, но разве может оце-
нить это качество ученик? 

Оценивание чего бы то ни было — сложный и важный навык, который 
формируется с детства. Совсем маленький ребёнок уже способен оцени-
вать игрушки, которые ему предлагают для игры, или содержание сказки, 
которую бабушка читает ему на ночь. Да, эта оценка, как правило, 
эмоцио нальна и  минимально аргументирована («нравится», «хочу ещё», 
«скучно», «страшно» и т. п.). С развитием речи появляются более развёр-
нутые обоснования для оценки и, что особенно важно, развивается уме-
ние критериального оценивания. 

Учебник — это прежде всего текст, к оцениванию которого могут быть 
применены разные критерии. Их используют авторы, создающие учебник, 
и издатели, которые принимают решение о том, издавать этот учебник мил-
лионными (да-да, в нашей стране, к слову, 15 млн школьников!) тиражами. 
В этом году на вашей личной учебной полке не менее 11 учебников, реко-
мендованных Министерством просвещения для использования в школе. 

Вот основные критерии оценки качества учебника с  позиции ученика, 
который им пользуется: 

 доступность языка изложения предметного материала (специали-
сты называют этот критерий возрастосообразностью;

 занимательность, способность вызвать познавательный интерес;
 удобная, понятная структура разделов, параграфов, тем, уроков;
 наличие оригинальных, мотивирующих заданий и  вопросов для 

размышления;
 яркость оформления, дизайн (качество и  количество иллюстра-

ций, оригинальность и яркость цитат, наличие дополнительных за-
нимательных и информационных текстов).

Разумеется, возможны и  дополнительные критерии, которые вы 
можете выделить самостоятельно.

Цель исследования: сделать критериальный анализ набора 
учебников, по которым вы учитесь в этом году, и сформули-

ровать собственный «ученический» запрос к их авторам  
и издателям на будущее. 

ПЛАН РАБОТЫ

Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью чего делаем Планируемые 

результаты

1-й этап
Начало:
Окончание:

Определяем 
«корпус» 
учебников для 
анализа

Рекомендуется собрать учебники 
по обязательным школьным пред-
метам и сделать таблицу для ана-
лиза: название учебника, авто р(ы), 
год издания/переиздания, 

Таблицу для 
заполнения по 
результатам 
экспертизы

Может ли школьный учебник быть интересной книгой? От чего это зависит?
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Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью чего делаем Планируемые 

результаты

количество страниц. Далее в таб-
лице необходимые свободные 
графы для оценки учебников по 
критериям и комментариев. Сво-
бодных граф имеет смысл сделать 
не менее 7 (5 из схемы + 1 допол-
нительный свой критерий и графа 
для комментария). Именно поэто-
му таблицу удобнее располагать 
на листе А4 или А3 горизонтально

2-й этап
Начало:
Окончание:

Разрабатыва-
ем балльную 
систему для 
оценки гото-
вых критериев 
и добавляем 
свой критерий

Самостоятельно решаем, какой 
шкалой баллов удобнее пользо-
ваться: 5-балльной (как в школе) 
или 10-балльной. Важно опреде-
лить, при каких условиях ставится 
определённое количество баллов. 
Шкалу имеет смысл опробовать на 
одном учебнике, а затем, при необ-
ходимости, внести в неё коррек-
тивы

Балльная шка-
ла с индикато-
рами оценки от 
«0» до «5» или 
«10»

3-й этап
Начало:
Окончание:

Последова-
тельно оцени-
ваем каждый 
учебник по 
разработан-
ной шкале

Это трудоёмкий, но важный про-
цесс. Каждый учебник необходи-
мо в буквальном смысле слова 
перелистать, отмечая иллюстра-
ции, интересные (мотивирующие) 
задания и т. п. Необходимо за-
планировать время на экспертизу 
каждого учебника и стараться 
придерживаться единого алгорит-
ма оценивания

Заполненная 
экспертная таб-
лица

4-й этап
Начало:
Окончание:

Составляем 
рейтинг учеб-
ников по сум-
ме критериев 

Суммируем критериальные оцен-
ки (баллы) по каждому учебнику, 
учитываем комментарии и состав-
ляем «убывающий» рейтинг — от 
самого качественного к наименее 
качественному учебнику

Рейтинг учеб-
ников

5-й этап
Начало:
Окончание:

Пишем рецен-
зию на самый 
высоко-рей-
тинговый 
учебник

В рецензии комментируем оцен-
ки, которые получил учебник-по-
бедитель, и формулируем воз-
можные просьбы (советы) автору 
по совершенствованию учебника 
в будущем

Текст рецензии, 
которая может 
быть направле-
на автору (ав-
торскому кол-
лективу)

6-й этап
Начало:
Окончание:

Создаём пост 
в социальной 
сети или на 
сайте школы 
(по желанию) 
с результатами 
своего иссле-
дования

Иллюстрируем пост фотография-
ми обложек учебников, возмож-
но, цитатами из них и т. п.

Пост или статья 
в Сети (напри-
мер, на сайте 
школы)

Окончание
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СОВЕ ТЫ И  РЕКОМЕНДАЦИИ

 При оценке учебника старайтесь оценивать именно его текст 
и  оформление, а  не своё отношение к  предмету или к  учителю, 
который по этому учебнику вас учит.

 Вы вправе самостоятельно решить, включать ли в  подборку 
учебников тот, по которому вы учитесь, выполняя это задание. 
Наш совет — не включать, поскольку этот учебник существенно 
отличается по своему устройству от тех, которыми вы пользуе-
тесь, изучая остальные предметы.

 Отправка рецензии автору/авторам учебника вполне реальное 
дело. Во-первых, рецензию можно отправить на электронный 
адрес издательства (см. сайт) или найти электронный адрес авто-
ра по его публикациям (стоит обратиться за помощью к учителю 
информатики или школьному библиотекарю).

Модуль 1313
ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ЗАДАЧА № 1.  ИССЛЕДОВАНИЕ «ЧТО ТАКОЕ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ?»

Забота и содействие важны и значимы для каждого человека. 
В сложных жизненных обстоятельствах это особенно ценно. Ис-
кренняя поддержка окружающих, профессиональная помощь 
психолога помогает человеку понять, что выход из ситуации 
есть, какой бы тяжёлой она ни была, при этом важно верить 
в себя и бороться за свою жизнь.

Тел

Иногда присутствие другого человека, даже безмолвное, помогает спра-
виться с отчаянием.

М. Леви (р. 1961), французский писатель

ефон доверия — это направление деятельности психолога в соци-
альной сфере, которое нацелено на обеспечение психологической под-
держки людям разного возраста и  социального статуса, на формирова-
ние психологической культуры, укрепление психологического здоровья 
и  атмосферы психологической защищённости. Служба «Телефон дове-
рия» оказывает эмоциональное содействие тем, кто испытывает личные 
трудности, находится в критической ситуации, а также предоставляет не-
обходимую информацию о  медицинской, социальной, правовой и  иной 
помощи.

Задача психолога-консультанта, который работает в службе «Телефон 
доверия», заключается в  облегчении чувства одиночества или отчаяния 
через выслушивание людей, которые обратились по телефону со своими 
невзгодами. Вступая в диалог, проговаривая консультанту своё состояние, 
человек, нуждающийся в поддержке, начинает осознавать свои истинные 
чувства, мысли, поступки. Это благотворно влияет на его состояние, сни-
мает эмоциональное напряжение. 
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«Телефон доверия для детей, подростков и  их родителей»  — это на-
стоящая палочка-выручалочка для детей и подростков, попавших в слож-
ную ситуацию и желающих получить ответы на свои вопросы, а также для 
родителей, которые хотят, но не знают, как помочь своим детям.

Детям или подросткам порой трудно решиться на откровенный разго-
вор с родителями, со знакомыми, так как они боятся столкнуться в ответ 
с непониманием, руганью и упрёками в неправильном поведении. Далеко 
не все дети могут общаться с родителями как с лучшими друзьями и по-
рой для того, чтобы поделиться наболевшим, им требуется человек со 
стороны. На помощь всегда придут специалисты телефона доверия.

Позвонив по номеру «Телефон доверия для детей, подростков и их ро-
дителей» 8-800-2000-122, ребёнок или подросток может поделиться со 
специалистом на другом конце провода абсолютно любой волнующей его 
проблемой. Это могут быть сложности в  отношениях с  родителями или 
сверстниками, плохие отметки в  школе, разнообразные страхи, пережи-
вания из-за неудач, ссоры с  другом или подругой, эмоциональные труд-
ности во время первой любви, необходимость получить помощь в вопро-
сах полового воспитания. Бывают случаи, когда по телефону доверия 
звонят дети, желающие рассказать о  жестоком обращении со стороны 
родителей или посторонних, совершённом сексуальном или психологиче-
ском насилии.

Цель исследования: изучить уровень осведомлённости 
о службе «Телефон доверия» и «Телефон доверия для  

детей, подростков и их родителей» в своей школе, разрабо-
тать презентацию о деятельности этой службы, которая  
позволит сформировать у ребят представление о целях  

и задачах деятельности службы.

ПЛАН РАБОТЫ

Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые 

результаты

1-й этап
Начало:
Окончание:

Находим информа-
цию о деятельности 
службы «Телефон 
доверия» и «Теле-
фон доверия для 
детей, подростков 
и их родителей»

Читаем статьи, ищем 
информацию в Ин-
тернете. Анализиру-
ем информацию, 
сравниваем, обобща-
ем, делаем выводы

Информационная 
справка, в которой 
определены цели, за-
дачи, функции службы 
«Телефон доверия» 
и «Телефон доверия 
для детей, подростков 
и их родителей». 
(Объём текста не бо-
лее 10 тыс. знаков.)

2-й этап
Начало:
Окончание:

Разрабатываем ан-
кету для школьни-
ков для изучения 
степени их инфор-

Придумываем вопро-
сы, которые позволя-
ют уточнить, что  
знают школьники

Текст анкеты (не более 
5 вопросов)

Что знают о службе «Телефон доверия» и «Телефон доверия для детей, подрост-
ков и их родителей» ребята из вашей школы в настоящее время? Как можно 
мотивировать ребят в случае необходимости обращаться в эти службы?



Модуль 13
Практическая Психология на каждый день 111

Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые 

результаты

мированности 
о службе «Телефон 
доверия» и «Теле-
фон доверия для 
детей, подростков 
и их родителей»

о службе «Телефон 
доверия» и «Телефон 
доверия для детей, 
подростков и их ро-
дителей»

3-й этап
Начало:
Окончание:

Определяем степень 
информированности 
школьников о служ-
бе «Телефон дове-
рия» и «Телефон 
доверия для детей, 
подростков и их ро-
дителей»

По договорённости 
с учителем и одно-
классниками прово-
дим анкетирование. 
Делаем выводы об 
информированности 
школьников о службе 
«Телефон доверия» 
и «Телефон доверия 
для детей, подрост-
ков и их родителей»

Отчёт по проведённо-
му анкетированию, 
включающий обосно-
ванный вывод

4-й этап
Начало:
Окончание:

Обсуждаем полу-
ченные результаты 
и формулируем ре-
комендации

Вместе с учителем 
и группой одноклас с-
ников (по желанию) 
обсуждаем получен-
ные данные и форму-
лируем предложения 
о том, как повысить 
степень информиро-
ванности школьников 
о службе «Телефон 
доверия» и «Телефон 
доверия для детей, 
подростков и их ро-
дителей»

Оформленные предло-
жения о том, как по-
высить степень инфор-
мированности школь-
ников о службе 
«Телефон доверия» 
и «Телефон доверия 
для детей, подростков 
и их родителей», ука-
зываем, кто и что де-
лает (учитель, каждый 
ученик, класс в целом)

5-й этап
Начало:
Окончание:

Представляем ис-
следование на экс-
пертизу

Представляем своё 
исследование, об-
суждаем с эксперта-
ми

Текст, объединяющий 
все материалы иссле-
дования. Презентация 
с материалами иссле-
дования, устное высту-
пление

СОВЕ ТЫ И  РЕКОМЕНДАЦИИ

 Изучаем сайты службы «Телефон доверия» и  службы «Теле-
фон доверия для детей, подростков и их родителей». 

 Рекомендуем прочитать книги:

Вихристюк О. В., Гаязова Л. А. Ответы психолога на вопросы 
родителей о  проблемах подростков: Практическое пособие для 
родителей. Выпуск 1. — М.: ФГБОУ ВО МГППУ, 2019. Серия: 
Подросток.

Раин О. Телефон доверия. — М.: Сократ, 2012. 

Окончание
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ЗАДАЧА № 2.  ПРОВОДИМ ИССЛЕДОВАНИЕ «НУЖНО ЛИ 
ПРЕПОДАВАТЬ ПСИХОЛОГИЮ В ШКОЛЕ?»

Как узнать самого себя, как определить свои способности, как 
наладить отношения со сверстниками и взрослыми — эти вопро-
сы волнуют каждого развивающегося человека. Помощь в поис-
ке ответов на эти вопросы может оказать психология как наука 
и практическая деятельность. 

Вопрос о  преподавании психологии в  школе имеет давнюю историю. 
Анализируя этот вопрос, известный отечественный психолог И. В. Дубро-
вина отмечает, что ещё в  XVIII  веке русские просветители подчёркивали 
важность таких знаний для молодого человека, которые дают ему воз-
можность познать самого себя. Так, историк и  государственный деятель 
В. Н. Татищев (1686—1750) в статье «Разговор о пользе наук и училищ» 
среди главных называет науку, способствующую тому, «чтобы человек 
мог себя познать». Эту же мысль высказывал и  М.  И.  Панкевич (1757—
1812), профессор математики Московского университета, подчёркивая, 
что исследование человеком «самого себя и  подобных себе физически 
и  нравственно» выступает важной задачей познания. В  1899  году в  жур-
нале «Вопросы философии и  психологии» была опубликована статья 
профессора Боборыкина о включении психологии в школьное обучение. 
В 1906 году психология была введена в общеобразовательный школьный 
курс. Правда, уже в 1909 году её исключили из числа школьных учебных 
предметов в связи с непроработанностью методического сопровождения 
и  отсутствием специально подготовленных преподавателей. В  начале 
XX века в обсуждении проблемы преподавания психологии в школе уча-
ствовали известнейшие московские и  петербургские профессора. Так, 
П. П. Блонский публикует в 1910 году статью «Результат анкеты по вопро-
су о постановке преподавания психологии в средней школе», А. П. Неча-
ев в  1911  году  — статью «Как преподавать психологию в  школе», 
Г. И. Челпанов в 1909 году — статью «Задачи современной психологии» 
и  др. Были подготовлены и  выпущены учебные пособия. Учёные утвер-
ждали, что психология необходима как предмет общего образования, так 
как она формирует целостное мировоззрение ребёнка  — учит его взаи-
модействию не только с окружающей действительностью, но и с людьми 
и с самим собой. С 1947 по 1958 год основы психологии изучались в стар-
ших классах по учебнику замечательного учёного Б. М. Теплова. 

Психология как наука и  как практическая деятельность составляет 
часть общей культуры. Школьники зачастую не догадываются о  том, что 
есть такая наука, изучение которой может помочь человеку многое по-
нять как в себе самом, так и в окружающих людях, мире. В связи с этим 
преподавание психологии в школе приобретает особую значимость. Пси-
хология в  школе нужна для укрепления психологического здоровья де-
тей, развития их духовного мира. Целью преподавания психологии в шко-

Жизнь скоро предъявит свои неумолимые требования. Психология начинает 
приобретать слишком важное научное значение, чтобы её отсутствие среди 
предметов гуманитарного образования не было замечено. Я уверен, что этот 
пробел очень скоро будет заполнен.

Г. И. Челпанов (1862—1936), русский философ, психолог
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ле можно считать овладение каждым школьником элементарной психо-
логической культурой, которая является необходимой частью общей 
культуры. 

Цель исследования: выяснить мнение ребят из своей школы 
о том, нужно ли школьникам изучать психологию как отдель-
ный предмет, с какого класса его можно вводить в расписа-

ние, каким содержанием важно этот учебный предмет  
наполнить.

ПЛАН РАБОТЫ

Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые  

результаты

1-й этап
Начало:
Окончание:

Находим инфор-
мацию о значи-
мости изучения 
психологии как 
отдельного учеб-
ного предмета 
в школе

Читаем статьи, ищем 
информацию в Интер-
нете. Анализируем 
информацию, сравни-
ваем, обобщаем, де-
лаем выводы

Информационная справ-
ка, в которой отражает-
ся значимость изучения 
психологии как отдель-
ного учебного предмета 
в школе. (Объём текста 
не более 10 тыс. зна-
ков.)

2-й этап
Начало:
Окончание:

Разрабатываем 
анкету для 
школьников для 
изучения их мне-
ния о том, нужно 
ли изучать психо-
логию как от-
дельный предмет

Придумываем вопро-
сы для анкеты о том, 
нужно ли изучать пси-
хологию как школь-
ный предмет, с какого 
класса его можно вво-
дить в расписание, ка-
ким содержанием 
важно этот учебный 
предмет наполнить

Текст анкеты (5—7 во-
просов)

3-й этап
Начало:
Окончание:

Определяем мне-
ние школьников 
о том, нужно ли 
изучать психоло-
гию как отдель-
ный предмет

По договорённости 
с учителем и одно-
классниками прово-
дим анкетирование. 
Делаем выводы о том, 
нужно ли изучать пси-
хологию как отдель-
ный предмет по мне-
нию ребят из вашей 
школы

Отчёт по проведённому 
анкетированию, включа-
ющий обоснованный 
вывод

4-й этап
Начало:
Окончание:

Обсуждаем полу-
ченные результа-
ты и формулиру-
ем рекомендации

Вместе с учителем 
и группой однокласс-
ников (по желанию) 
обсуждаем получен-
ные данные и форму-

Предложения о том, как 
мотивировать ребят на 
изучение психологии 
в школе, включающие 
указания, кто и что 

Нужно ли изучать психологию в школе, каким содержанием важно наполнить 
школьные занятия по этому предмету? Каково мнение ребят из вашей школы 
по этому вопросу?
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Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые  

результаты

лируем предложения 
о том, как мотивиро-
вать ребят на изучение 
психологии в школе

делает (учитель, каждый 
ученик, класс в целом)

5-й этап
Начало:
Окончание:

Представляем ис-
следование на 
экспертизу

Представляем своё 
исследование, обсуж-
даем с экспертами

Текст, объединяющий 
все материалы исследо-
вания. Презентация 
с материалами исследо-
вания, устное выступле-
ние

СОВЕ ТЫ И  РЕКОМЕНДАЦИИ

 Рекомендуем прочитать статьи: 

Дубровина И. В., Андреева А. Д., Данилова Е. Е. Психология 
как учебный предмет общеобразовательной школы [Электрон-
ный ресурс].

Кекелидзе  З.  И. Пилотный проект по изучению психологии 
в школах [Электронный ресурс]. 

 Рекомендуем посмотреть фильм «Я и  другие», режиссёр 
Ф. Соболев, 1971.

ЗАДАЧА № 3.  ПРОВОДИМ ИССЛЕДОВАНИЕ «КАКИЕ НОВЫЕ 
ПРОФЕССИИ БУДУТ НУЖНЫ В БУДУЩЕМ?»

В современном мире постоянно формируются новые профес-
сии, меняются условия труда, формы трудовой деятельности, 
требования к методам работы. Одним из направлений деятельно-
сти психолога является профориентация, помощь в  разработке 
перспективного маршрута личностно-профессионального разви-
тия.

Какие профессии будут актуальны в будущем? Агентством стратегиче-
ских инициатив разработан «Атлас новых профессий», который отражает 
карту возможностей для выбора самых перспективных сфер деятельно-
сти. Атлас позволяет понять, какими знаниями, умениями и  навыками 
нужно обладать, чтобы быть востребованным специалистом в  современ-
ном быстро меняющемся мире. 

Навыки, которыми должны владеть специалисты, разнятся от профес-
сии к профессии. Однако есть надпрофессиональные, или гибкие, навыки 
и  умения, которые будут полезны для любой перспективной профессии. 

Нет профессий с большим будущим, но есть профессионалы с большим 
будущим.

И. Ильф (1897—1937) и Е. Петров (1902—1942), советские писатели

Окончание
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К таким умениям и навыкам относятся: системное и критическое мышле-
ние, умение планировать, управлять ресурсами и распределять их, эмоци-
ональный интеллект и  коммуникабельность и  другие. Гибкие навыки по-
зволяют работать с большими объёмами информации, эффективно взаи-
модействовать с  разными людьми и  научиться многозадачности. 
В будущем ценность профессионалов с  такими навыками будет расти во 
всех сферах.

Психологи помогают в выборе профессии и в развитии гибких навыков. 
Они занимаются профориентацией, разрабатывают методики для оценки 
профессиональных ожиданий, предпочтений, намерений, проводят кон-
сультации, тренинги, направленные на осознание профессионального вы-
бора. Особое внимание при выборе профессии уделяется освещению ос-
новных требований, которые предъявляются к состоянию здоровья челове-
ка, уровню развития его психологических и  психофизиологических 
характеристик, личностным особенностям и уровню общеобразовательной 
и специальной подготовки. 

Цель исследования: выяснить мнение ребят из своей школы 
о том, какие профессии и личностно-профессиональные уме-

ния и навыки будут перспективными для будущего.

ПЛАН РАБОТЫ

Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые  

результаты

1-й этап
Начало:
Окончание:

Находим инфор-
мацию о профес-
сиях, навыках 
и умениях, кото-
рые будут вос-
требованы в бу-
дущем

Читаем статьи, ищем 
информацию в Интер-
нете. Анализируем ин-
формацию, сравнива-
ем, обобщаем, делаем 
выводы

Информационная 
справка, в которой 
представлены сведения 
о профессиях, навыках 
и умениях, которые бу-
дут востребованы в бу-
дущем. (Объём текста 
не более 10 тыс. зна-
ков.)

2-й этап
Начало:
Окончание:

Разрабатываем 
анкету для 
школьников для 
изучения их мне-
ния о том, какие 
профессии, навы-
ки и умения бу-
дут востребованы 
в будущем

Придумываем вопросы 
для анкеты о том, ка-
кие профессии, навы-
ках и умениях, кото-
рые будут востребова-
ны в будущем

Текст анкеты (5—7 во-
просов)

3-й этап
Начало:
Окончание:

Определяем мне-
ние школьников 
о том, какие про-
фессии, навыки

По договорённости 
с учителем и одно-
классниками проводим 
анкетирование. 

Отчёт по проведённому 
анкетированию, вклю-
чающий обоснованный 
вывод

Какие профессии и личностно-профессиональные умения и навыки считают пер-
спективными для будущего ребята из вашей школы?
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Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые  

результаты

и умения будут 
востребованы 
в будущем

Делаем выводы о том, 
нужно ли изучать пси-
хологию как отдель-
ный предмет, по мне-
нию ребят из вашей 
школы

4-й этап
Начало:
Окончание:

Обсуждаем полу-
ченные результа-
ты и формулиру-
ем рекомендации

Вместе с учителем 
и группой однокласс-
ников (по желанию) 
обсуждаем получен-
ные данные и форму-
лируем предложения 
о том, как организо-
вать профессиональ-
ную ориентацию на 
профессии будущего 
в школе

Оформленные предло-
жения о том, как орга-
низовать профессио-
нальную ориентацию на 
профессии будущего 
в школе, указываем, 
кто и что делает (учи-
тель, каждый ученик, 
класс в целом)

5-й этап
Начало:
Окончание:

Представляем ис-
следование на 
экспертизу

Представляем своё ис-
следование, обсужда-
ем с экспертами

Единый текст, включаю-
щий все материалы ис-
следования. Презента-
ция с материалами ис-
следования, устное 
выступление

СОВЕ ТЫ И  РЕКОМЕНДАЦИИ

 Изучаем «Атлас новых профессий».

 Рекомендуем прочитать статьи: 

Данилова Е. Е. Мотивация выбора будущей профессии у стар-
шеклассников мегаполиса [Электронный ресурс].

Шипилов В. Перечень навыков soft-skills и способы их разви-
тия [Электронный ресурс].

Модуль 1414
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННЫХ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРАКТИК

ЗАДАЧА № 1.  ИГРОВОЕ ЗАНЯТИЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 8—9 КЛАССОВ  
НА ЗНАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Вы уже в теме 14.1 выполняли задание, связанное с изучени-
ем и  систематизацией своих образовательных прав и  обязанно-
стей. Актуальны эти знания и  для учащихся 8—9 классов. 

Окончание
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Именно в  это время изучается курс по праву, в  том числе обра-
зовательному праву. Именно в  этом возрасте ученик стоит на 
первом перекрёстке выбора дальнейшего образовательного, 
а  может быть, и  профессионального пути. Именно в  этот пе- 
риод важно понимать, что значит: «государственные гарантии 
в  сфере образования», «научиться правильно пользоваться сво-
ими правами», «наличие прав предполагает наличие обязан-
ностей и  ответственности за результаты собственной деятель-
ности». 

Права принадлежат человеку от рождения и являются высшей ценно-
стью. Учиться правильно пользоваться своими правами — ваша основная 
практическая задача, которую за вас не может решить никто. Но и ответ-
ственность за результаты в полной мере лежит на каждом человеке.

В Российской Федерации приняты законодательные акты, которые ре-
гулируют правовые нормы в  области образования. Центральное место 
в  системе федеральных законов в  нашей стране занимает Федеральный 
закон «Об образовании в  Российской Федерации». Документ регламен-
тирует все важные вопросы, касающиеся образования в  нашей стране; 
описывает основные права и обязанности обучающихся, родителей, пе-
дагогических работников. В законе освещено, где и каким образом мож-
но получить образование на всех уровнях, в  каких формах, в  каких уч-
реждениях образования. 

Важнейшей частью правовой культуры ученика выступает знание сво-
их прав, гарантированных государством, и обязанностей, выполнение ко-
торых требуется от любого школьника. 

Вам предстоит разработать и реализовать в рамках собственной педа-
гогической практики игровое занятие с учениками 8—9 классов на знание 
Закона «Об образовании». Вам нужно выбрать основные положения За-
кона, важные, на ваш взгляд, для ученика 8—9 классов. Придумать фор-
му игрового занятия, соответствующую возрасту. Почему игрового заня-
тия? К сожалению, в этом возрасте уже мало используется игра как тех-
нология познания. При этом игровое занятие поможет в  увлекательной 
форме лучше усвоить основное содержание темы, активизировать вну-
треннюю мотивацию к учебной деятельности. 

Составить план подготовки игры, предусмотрев все этапы разработки 
проекта. В  этом вам помогут уже выполненные задания в  теме 6.4. Опи-
сать правила игры для участников (объём текста не более 1 тыс. знаков). 
Предусмотреть каким образом вы будете поощрять победителей в  игре. 
Провести публичную презентацию вашего проекта игрового занятия, ко-
торую смогут оценить одноклассники и педагоги. 

Разработка занятия на заданную тему проводится по следующе-
му алгоритму:

 изучение (в  данном случае — повторение) содержания конкретной 
темы, по которой будет проводиться занятие;

Сознавая свои права, человек должен сознавать, что ему дозволено и не 
дозволено… 

И. А. Ильин (1883—1954), русский философ
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 выбор формата игрового занятия (из уже известных или знакомство 
с  незнакомыми ранее), соответствующего возрасту школьника 
8—9 классов;

 разработка содержания игрового занятия (составление вопросов, или 
заданий, или ситуационных задач);

 написание правил игры для участников (как игроков, так и ведущего, 
а возможно, и экспертов-наблюдателей);

 составление плана проведения игрового занятия (предусмотреть обя-
зательно момент подведения итогов игры!);

 представление игры на экспертизу — публичная презентация игрово-
го занятия;

 проведение рефлексии и саморефлексии проведения занятия. 

Проектный замысел: разработка и проведение в 8—9 клас-
сах игрового занятия на знание и применение Федерального 
закона «Об образовании» в их школьной жизни. Основной 

акцент ставится на усвоение учениками основных прав и обя-
занностей как элементов функциональной грамотности в об-
ласти правовой культуры. Целью проекта становится органи-
зация занятия с учениками своей школы в рамках собствен-

ной педагогической практики. 

В педагогическом смысле мы решаем две задачи. Образова-
тельную: закрепление собственных знаний по основным положе-
ниями Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации» и  проверка в  игровой форме знаний этого основного 
законодательного документа у учащихся 8—9 классов. На взаи-
модействие: разработка и проведение игрового занятия на задан-
ную тему в рамках собственной педагогической практики. 

ПЛАН РАБОТЫ

Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые 

результаты

1-й этап
Начало:
Окончание:

Определяем важные 
для 8—9 классов 
вопросы гарантии 
образования в Зако-
не РФ «Об образо-
вании» (не менее 
20 положений)

Изучаем/повторяем со-
держание Федерально-
го закона «Об образо-
вании в Российской 
Федерации»

Список важных во-
просов (не ме-
нее 20) по правам 
и обязанностям 
в сфере образова-
ния, зафиксирован-
ные в законода-
тельном документе 

2-й этап
Начало:
Окончание:

Выбираем формат 
проведения игрово-
го занятия

Анализ известных игр 
(«Поле чудес»,  
«Что? Где? Когда?», 
«100 к одному»,  
«Морской бой»,  
квесты, квизы и т. п.)

Выбор формата 
игрового занятия. 
Приводим 5 аргумен-
тов в пользу выбора 
данного формата 
игрового занятия 

3-й этап
Начало:
Окончание:

Формулируем со-
держательные во-
просы и задания

Ищем материал для 
формулировки вопро-
сов в тексте закона. 

Список вопросов 
или заданий игры 
(20 + 1)
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Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые 

результаты

игры (разработка 
содержания)

Консультируемся с педа-
гогами (обществознание, 
право, классный руково-
дитель 8—9 классов) 

4-й этап
Начало:
Окончание:

Пишем правила 
игры

Используем общеприня-
тые правила для состав-
ления текста правил 
игры. На этапе подго-
товки правил игры сле-
дует предусмотреть кон-
кретные действия для 
игроков, ведущего, экс-
пертов-наблюдателей

Текст правил игры

5-й этап
Начало:
Окончание:

Составляем план 
проведения игрово-
го занятия

Консультация у педаго-
гов-наставников

План проведения 
игрового занятия

6-й этап
Начало:
Окончание:

Представляем про-
ект игрового заня-
тия на экспертизу

Представляем свой 
проект с использовани-
ем технических 
средств, обсуждаем его 
с экспертами

Устное выступление

7-й этап
Начало:
Окончание:

Проводим игровое 
занятие. Проводим 
рефлексию и само-
рефлексию по ито-
гам проведения 
игрового занятия

Игровое занятие может 
быть проведено вами 
единолично или в груп-
пе одноклассников

Возможно ведение 
съёмки

СОВЕ ТЫ И  РЕКОМЕНДАЦИИ

 При отборе материала старайтесь максимально соблюдать со-
держание самого Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации».

 При выборе формата игрового занятия старайтесь учесть ин-
тересы возраста учащихся 8—9 классов.

 При планировании игрового занятия не забудьте предусмот-
реть момент подведения итогов игры и рефлексии участников.

 Во время презентации обратите внимание на то, заинтересо-
вал ли проект игрового занятия ваших одноклассников.

ЗАДАЧА № 2.  СТРОИМ ШКОЛЬНУЮ СЛУЖБУ МЕДИАЦИИ

В теме 14.2 в задаче «О восстановительных технологиях и ме-
диации» вам было предложено познакомиться с  документом 
 Минобрнауки о создании служб школьной медиации. Надеемся, 
вам это удалось. Сегодня уже можно говорить не только о  зако-
нодательной инициативе министерств в создании подобной служ-
бы, но и об успешной образовательной практике подобных служб 

Окончание
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в  школах страны, участии в  работе этих структур самих детей, 
в основном подросткового возраста. 

«Ubi concordia — ibi victoria» (лат.) — «Где согласие — там победа».

Строим школьную службу медиации: что это значит?
Школа в  любые времена, а  сегодня особенно неизбежно выступает 

как пространство для социализации. Место, где разные люди с  разными 
взглядами, разным опытом, разными представлениями о  добре и  зле 
учатся общаться, взаимодействовать, жить вместе. К сожалению, не всег-
да получается избежать конфликтов при этом. 

Почти каждый может вспомнить или представить ситуации, когда кто-
то становился обидчиком, а кто-то жертвой. Почти любой конфликт мож-
но довести до суда, но гораздо эффективнее обратиться в  школьную 
службу медиации, которую можно создать в  каждой школе. В  этой 
службе работают не только психологи, администрация школы, социаль-
ный педагог, но и сами школьники, которые прошли обучение по оказа-
нию помощи другим детям в разрешении конфликтов. Опыт участия уче-
ников старших классов многих школ страны в создании служб по прими-
рению показал, что ребята ребятам доверяют больше, чем взрослым, 
в  непростых жизненных ситуациях. Но надо признать, что конфликты 
есть в каждой школе (в той или иной степени), а службы созданы далеко 
не везде. Есть ли потребность готовить школьных медиаторов из числа 
учеников старших классов везде? Может ли задача примирения в  кон-
фликте стать волонтёрской деятельностью учеников классов психолого- 
педагогической направленности? Нужна ли такая служба конкретно ва-
шей школе? 

Всё это предстоит вам выяснить в ходе исследования. Ваша задача — 
выявить позицию детей и  взрослых по вопросу организации школьной 
службы медиации. Но прежде чем вы составите вопросы анкеты для 
опроса респондентов, напомним, в  каких случаях может быть востребо-
вана помощь школьного медиатора.
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Цель исследования: выявить, есть ли потребность у детей 
и взрослых в создании школьной службы медиации. Нужны 
ли для создания максимально бесконфликтной атмосферы 

в школе детские медиаторы? 

ПЛАН РАБОТЫ

Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые 

результаты

1-й этап
Начало:
Окончание:

Определяем понятия 
«медиация», «медиа-
тор», «технологии 
медиации», «прими-
рение в конфликтах» 

Ищем в доступных 
источниках информации 
(книги, Интернет, обще-
ние) определения с точ-
ки зрения психологов, 
педагогов, школьников. 
Сравниваем их, выбира-
ем наиболее близкие, 
разрабатываем свои 
формулировки

Собрание цитат 
и собственные 
определения, 
оформленные 
с помощью 
средств инфогра-
фики

2-й этап
Начало:
Окончание:

Формулируем рабо-
чую гипотезу о необ-
ходимости создания 
школьной службы 
медиации. 
Разрабатываем кри-
терии, по которым 
будем делать выводы 
об актуальности или 
неактуальности соз-
дания в вашей школе 
службы медиации 
с участием детских 
медиаторов 

Ориентируясь на схему 
«Возможные мотивы об-
ращения в службу 
школьной медиации», 
составляем список из 
5—7 критериев.
В случае необходимости 
консультируемся с пси-
хологом

Список из 5— 
7 критериев, по 
которым можно 
сделать вывод об 
актуальности или 
неактуальности 
создания службы 
школьной медиа-
ции 

3-й этап
Начало:
Окончание:

Формулируем 10—
12 вопросов для про-
ведения опроса де-
тей и взрослых. 
Определяем адреса-
та и количество ре-
спондентов

Ориентируясь на схему 
«Возможные мотивы об-
ращения в службу 
школьной медиации», 
материал темы 6.5, со-
ставляем список из 10—
12 вопросов по выявле-
нию актуальности созда-
ния службы. В случае 
необходимости консуль-
тируемся с психологом. 
К обсуждению формули-
ровок вопросов при не-
обходимости можно при-
влечь одноклассников 
и учителя

Список из 10— 
12 вопросов по 
выявлению акту-
альности созда-
ния службы

Насколько актуально создание в вашей школе службы медиации при участии уча-
щихся классов психолого-педагогической направленности?
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Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые 

результаты

4-й этап
Начало:
Окончание:

Проводим опрос 
7—10 взрослых 
и 20—25 детей раз-
ных классов

При опросе используем 
социальные сети и лич-
ные контакты. При необ-
ходимости используем 
технические средства, 
позволяющие перево-
дить устный текст в пись-
менный 

Тексты 30— 
35 анкет, запол-
ненных разными 
взрослыми 
и детьми

5-й этап
Начало:
Окончание:

Изучаем анкеты, со-
ставляем рейтинг 
наиболее часто 
встречающихся отве-
тов, выписываем 
и сравниваем поло-
жительные и отрица-
тельные ответы. 
Сравниваем получен-
ные выводы с рабо-
чей гипотезой. 
Оформляем исследо-
вание в аналитиче-
ской записке — 
предложении 

Наш источник — собран-
ные анкеты. В остальном 
работаем самостоятель-
но

Аналитическая 
записка, содер-
жание которой 
подтверждает или 
опровергает акту-
альность созда-
ния школьной 
службы мотива-
ции

6-й этап
Начало:
Окончание:

Представляем ре-
зультаты исследова-
ния на открытом за-
седании органа 
школьного самоу-
правления

Публично представляем 
своё исследование, об-
суждаем его с эксперта-
ми и одноклассниками

Презентация 
с материалами 
исследования, 
устное выступле-
ние на открытом 
заседании органа 
школьного само-
управления

СОВЕ ТЫ И  РЕКОМЕНДАЦИИ

 Уделяйте внимание рефлексии. Ключевым при исследовании 
становятся вопросы: «Что я  выяснял? Что выяснил? Как я  это 
выяснял? Что оказалось трудным для меня в  процессе исследо-
вания? Насколько верны мои результаты? Чему я научился?»

 Помните, что рабочая гипотеза может быть не подтверждена 
в ходе исследования.

 Не подстраивайте исследование под готовые выводы. 

ЗАДАЧА № 3.  Я — АБИТУРИЕНТ 

Выбор профессии  — одно из самых ответственных решений, 
которые принимает человек в  жизни. При этом, это принятие  
решения при большом количестве альтернативных вариантов 
и необходимости учитывать различные факторы. 

Окончание
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Вы уже почти два года оту

Если вы удачно выберете труд и вложите в него всю свою душу, то счастье 
само вас найдёт.

К. Д. Ушинский (1823—1871), русский педагог, писатель

чились по программе класса психолого- 
педагогической направленности. Попытались отвечать на вопросы  
кому и зачем нужна педагогика как часть культуры человечества. Опреде-
лили место психологии в  системе наук. Ознакомились с  возможностями 
личностного развития и успешного социального взаимодействия. Поняли 
для себя что значит развитие личностного потенциала, в  чём искусство 
эффективного познания, как общаться и работать вместе, где и как рабо-
тают педагоги, зачем государство регулирует образовательные права че-
ловека.

Много внимания уделяли проектированию своей истории успеха. И всё 
же здесь остался ещё один шаг: выбор своего профессионального пути, 
а значит и дальнейшей образовательной траектории. И очень важным при 
выборе этой траектории являются гарантированные вам государство прав 
при поступлении в  среднее профессиональное или высшее учреждение 
образования.

Чтобы сделать правильный выбор, предлагаем вам провести исследо-
вание предложений колледжей и  вузов. Ваша задача  — составить карту 
образовательных организаций, которую вы сможете проанализировать 
с точки зрения ваших возможностей и желаний дальнейшего обучения по 
выбранной профессии. 

В помощь вам предлагаем схему анализа предложений колледжей 
и  вузов, связанных с  подготовкой кадров в  области «Образование  
и науки». 

Выбираем образовательную организацию. Предлагаем лишь основные 
позиции для анализа. Перечень позиций может быть дополнен вами. 

 Название образовательной организации (не только педагогической 
направленности), месторасположение;

 образовательные программы по выбранному вами направлению 
(перечень, характеристика результата);

 сроки и форма обучения;

 бесплатное, платное, целевое обучение;

 документ и квалификация по окончании обучения; 

 характеристика места будущей работы;

 места и форматы проведения практик;

 участие социальных партнёров при реализации программы обучения;

 правила приёма (правовая характеристика условий приёма);

 социальные гарантии (правовые документы, гарантирующие их);

 условия досрочного поступления (олимпиады, конференции, портфо-
лио, книжка волонтёра…);

 дополнительное образование в образовательной организации;

 характеристика инфраструктуры образовательной организации.
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Цель исследования: проанализи

Насколько полно и вариативно предложения среднего профессионального 
и  высшего образования могут удовлетворить ваши потребности в дальнейшем 
обучении и выборе профессии?

ровать предложения коллед-
жей и вузов для вашего дальнейшего обучения в сфере  

выбранного вами направления подготовки  
профессиональных кадров. 

ПЛАН РАБОТЫ

Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые 

результаты

1-й этап
Начало:
Окончание:

Определяем направление 
своей будущей профессио-
нальной деятельности (же-
лательно с обозначением 
должности: воспитатель 
детского сада, учитель на-
чальных классов, учитель 
конкретного предмета, пе-
дагог дополнительного об-
разования, социальный пе-
дагог, социальный работ-
ник, педагог-психолог, 
психолог, дефектолог, ло-
гопед, тренер, мастер про-
изводственного обучения, 
организатор массовых ме-
роприятий, библиотекарь, 
экскурсовод…)

Ищем в доступных 
источниках инфор-
мации (книги, Ин-
тернет, общение) 
перечень и харак-
теристики должно-
стей в сфере «Об-
разование и нау-
ка». Сравниваем 
их, выбираем наи-
более интересные 
вам

Список из 3— 
5 позиций, на ко-
тором вы остано-
вились

2-й этап
Начало:
Окончание:

Формулируем позиции кар-
ты образовательной орга-
низации 

Ориентируясь на 
схему «Выбираем 
образовательную 
организацию», 
формулируем пози-
ции карты образо-
вательной органи-
зации. К обсужде-
нию формулировок 
вопросов при необ-
ходимости можно 
привлечь педагогов 
и родителей

Список позиций 
для поиска ин-
формации 
о предложениях 
колледжей и ву-
зов

3-й этап
Начало:
Окончание:

Собираем информацию 
по открытым источникам, 
а также в ходе участия 
в днях открытых дверей

Читаем статьи, 
ищем информацию 
в Интернете. Ана-
лизируем инфор-
мацию, сравнива-
ем, обобщаем, де-
лаем выводы

Карта образова-
тельных органи-
заций
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Планируемые 
сроки Что делаем Как и с помощью 

чего делаем
Планируемые 

результаты

4-й этап
Начало:
Окончание:

Представляем результаты 
исследования на занятии 
в классе (по желанию)

Публично представ-
ляем своё исследо-
вание, обсуждаем 
его с одноклассни-
ками

Презентация 
с материалами 
исследования, 
устное выступле-
ние на занятии 
в классе (по же-
ланию)

СОВЕ ТЫ И  РЕКОМЕНДАЦИИ

 Уделяйте внимание рефлексии. Ключевыми при исследовании 
становятся вопросы: «Что я  выяснял? Что выяснил? Как я  это 
выяснял? Что оказалось трудным для меня в  процессе исследо-
вания? Чему я научился?»

 Помните, что при проведении анализа результатов исследова-
ния стоит поделиться своими планами с родителями.

Окончание
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