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Введение

Утверждение об изменчивости и динамичности мира и воз-
действии данных процессов на все сферы нашей жизни приобрело 
статус аксиомы. Нам стоит обратить пристальное внимание на вы-
зовы современной реальности, являющиеся характерными чертами 
нового TACI-мира. Данный акроним включает в себя такие ключе-
вые определения, как «турбулентный», «случайный», «хаотичный», 
«враждебный». Под словом «турбулентный» следует понимать «экс-
поненциальное увеличение скорости разнонаправленных изменений». 
В слово «случайный» зашифрованы непредсказуемость, неопреде-
ленность и неуправляемость. Под «хаотичным» подразумевается 
подмена и опрокидывание ценностей, разрушение правил и логики. 
Наконец, «враждебный» означает ощущение опасности, искажение 
информации.

Вся система образования давно находится в состоянии глубо-
ких трансформационных преобразований с сопутствующим набором 
характерных черт TACI-мира. Меняются требования к профессио-
нальным компетентностям педагогических работников, к качеству 
предоставляемых образовательных услуг, к содержательному напол-
нению образовательного процесса и используемым педагогом мето-
дам, приемам и технологиям.

Новая действительность формирует острую необходимость 
постоянного самоопределения педагогических работников, а также 
построения персональных траекторий собственного профессио-
нального роста и пролонгированного трансформационного преоб-
разования актуализирующихся под воздействием вызовов времени 
надпредметных компетенций, таких как эффективная коммуника-
ция, креативность, осознанность, стрессоустойчивость, умение ре-
шать проблемы, ораторское искусство, умение работать в команде, 
адаптивность и т. д.

Сложность формирования и совершенствования представлен- 
ного пула надпрофессиональных компетенций заключается в том, 
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что данные направления не являются ключевыми в рамках реализа- 
ции программ общего, среднего или высшего образования. Сле-
довательно, это те компетенции, которые формируются у педагога 
в процессе самостоятельного осознания потребности в изменениях 
и желании саморазвиваться. Безусловно, развитие надпредметных 
компетенций начинающего специалиста эффективнее происходит 
в специально созданных условиях, нежели в рамках персональных 
поисков и проб. 

В данном методическом пособии представлен опыт организа- 
ции процесса сопровождения профессионально-личностного раз-
вития молодых педагогов дополнительного образования в рамках 
работы краевой и муниципальной стажировочных площадок, осно-
ванных на принципах методики трансформационного (преобразую-
щего) обучения (рис. 1). 

Данная методика характеризуется реализацией трехаспектно-
го подхода, стимулирующего реальные изменения в поведении на-
чинающего специалиста. Это значит, что молодой педагог, благодаря 
своему опыту и приобретенным знаниям, в процессе организованно-
го сопровождения изменяет свой взгляд на причины профессиональ-
ных ситуаций (психологическая трансформация); озарения, инсайты 
радикальным образом меняют его систему ценностей и убеждений 
(ценностная трансформация); а наблюдения, применение в профес-
сиональной деятельности полученных знаний, экспериментирование, 
поиск и внедрение личных инноваций меняют его образ действий 
(поведенческая трансформация). 

Рис. 1. Методика трансформационного обучения

 

психологическая 
трансформация

ценностная 
трансформация

поведенческая 
трансформация
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Таким образом, в процессе организованного сопровождения 
профессионально-личностного развития молодого педагога допол-
нительного образования запускается цепочка трансформационных 
изменений, воздействующих сначала на знания, затем на умения, кор-
ректируя, как следствие, профессиональное поведение специалиста.

Опыт реализации инновационного проекта, направленного  
на профессиональное становление педагогических работников на ос-
нове дефицитарного подхода, суть которого заключалась в выяв-
лении и визуализации профессиональных дефицитов педагогов 
и дальнейшем поступательном их восполнении, показал, что дан-
ная модель представляется в некотором роде однобоко, посколь-
ку превращает процесс самосовершенствования в механическую 
процедуру, лишенную осознанности и внутренней побуждающей 
к трансформации силы (мотивов).

Экспериментальная часть исследования позволила выявить 
следующую закономерность: можно долгое время диагностировать 
профессиональные дефициты, разрабатывать индивидуальные об-
разовательные траектории, записывать педагога на различные об-
разовательные сессии, курсы повышения квалификации, семинары 
и т. д., но, если у специалиста нет собственной визуализированной 
потребности их восполнить, результата проделанная работа не даст. 

Начинающий специалист должен понимать, для чего ему нуж-
но посещать те или иные образовательные мероприятия, какую 
пользу (а мне нравится больше понятие — «выгоду») он получает 
от этих образовательных встреч, какие собственные профессиональ-
ные потребности перекрывает. И в то же время невозможно воору-
жить группу готовыми кейсами, как инструкцией к жизни, но вполне 
реально научить критически мыслить, прогнозировать, анализи-
ровать информацию, принимать взвешенные решения, основанные 
на анализе возможностей и рисков, научить самостоятельно искать 
и применять на практике знания, тем самым формируя обновленный 
набор профессиональных привычек молодого педагога, ориентиро-
ванного на непрерывное профессиональное самосовершенствование.
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ГЛАВА 1. 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Особенности периода начала 
профессиональной деятельности

Первые месяцы работы для молодого педагога самые тяжелые. 
Период профессиональной адаптации педагога характеризуется пе-
реживанием нормативного кризиса профессионального становления, 
выражающегося в кризисе профессиональных ожиданий. Молодые 
специалисты, приступая к самостоятельной трудовой деятельно-
сти, сталкиваются с кардинальными изменениями профессиональ-
ных ситуаций развития: новый разновозрастной коллектив, другая 
иерархическая система отношений в нем, новые социально-профес-
сиональные ценности, иная социальная роль и принципиально но-
вый вид ведущей деятельности.

Фактором образования кризисных явлений выступает психо- 
логическая неудовлетворенность, вызванная несовпадением соб-
ственных ожиданий, связанных с профессиональной деятельностью, 
и реальной профессиональной действительностью. Молодые педаго-
ги, приходя в учреждение дополнительного образования, встречаются 
с рядом профессиональных трудностей, обусловленных отсутствием 
практического опыта в разработке собственной дополнительной обще-
образовательной общеразвивающей программы (типовые программы 
отсутствуют), самостоятельного набора детей в объединения в сжатые 
сроки, заполнении информационных карточек в автоматизированной 
системе «Навигатор дополнительного образования», продвижении 
предлагаемых образовательных услуг, коммуникации с родительской 
и профессиональной общественностью и т. д., что, в свою очередь, еще 
более осложняет течение кризисного периода.

Особого внимания также заслуживает тот факт, что в систему 
дополнительного образования иногда приходят специалисты без пе-
дагогического образования, то есть их профессиональные ожидания 
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строились на основании тех профилей деятельности, в рамках которых 
происходил их профессиональный выбор. Исходя из этого, мы стал-
киваемся с такими проблемами, как отсутствие базового понимания 
содержания педагогической деятельности, а также четко сформирован-
ных представлений о системе образования в целом, что способствует не-
нормативному прохождению кризиса профессионального становления.

Переживание кризиса профессионального становления (кризис 
профессиональных экспектаций) выражается в неудовлетворенно-
сти организацией труда, его содержанием, должностными обязан-
ностями, условиями работы и зарплаты, а также межличностными 
отношениями в педагогическом коллективе. Кроме того, этот период 
сопровождается осознанием своей профессиональной некомпетент-
ности. Реальное выполнение профессиональных функций вызывает 
серьезные трудности: обнаруживается недостаточное знание мето-
дики преподавания, низкий квалификационный уровень, неумение 
строить взаимоотношения с отдельными учащимися, родителями.

Накапливающийся дискомфорт от возникающих профессио-
нальных затруднений в адаптационный период, а также от внутрен-
них противоречий педагога дополнительного образования чаще всего 
и является причиной ухода начинающего специалиста из профессии.

В свою очередь, Н. О. Садовникова и Т. Б. Сергеева рассма-
тривают профессиональные кризисы специалиста как точку бифур-
кации, характеризующуюся трансформационными изменениями 
в процессе переживания (преодоления) профессиональных затруд-
нений различного генеза, прохождение которой знаменуется кон-
структивными или же деструктивными изменениями, что, в свою 
очередь, и «предопределяет дальнейшую траекторию развития лич-
ности в профессии, обеспечивает переход на следующую стадию 
профессионального становления или приводит к стагнации, профес-
сиональной деградации». 

Л. М. Митина также фокусирует внимание на том, что «для 
понимания сущности профессионального развития педагога важ-
но знать, какие противоречия способны нарушить нормативный ход 
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профессионального становления» и каковы возникающие перспек-
тивы снятия деструктивных последствий проявившихся противоре-
чий при их эффективном разрешении.

Распространенными противоречиями современного молодого 
педагога являются: 

−	 между практическими навыками, имеющимися у педагогов, 
и необходимостью трансформации в соответствии с меняю-
щимися требованиями и нормами, предъявляемыми к про-
фессиональной деятельности;

−	 между динамикой профессиональных задач, требованиями 
к педагогической профессии и внутренней готовностью пе-
дагога к их осуществлению;

−	 между стремлением начинающего педагога дополнитель-
ного образования к профессиональному самосовершенство- 
ванию и отсутствием организованной методической поддерж- 
ки, раскрывающей потенциальные возможности педагогов 
в рамках образовательных учреждений. 

В разрешении кризисных противоречий выделяют две страте-
гии преодоления кризисов:

1) инициативную — характеризующуюся проявлением актив-
ности, целенаправленностью действий, ответственностью за приня-
тые решения и поступки; 

2) ситуативную — характеризующуюся пассивностью лично-
сти, стихийностью, слабостью и неустойчивостью внутренних по-
знавательных, эмоциональных и волевых установок.

В случае если молодому педагогу не удается справиться с кри-
зисом как естественным сопровождением профессионального роста, 
могут возникать разнообразные личностные и профессиональные 
деформации, то есть нарушение гармоничности личности за счет 
угасания позитивных установок на деятельность и усиления негатив-
ных отношений к себе или другим людям.

Таким образом, мы видим, что для разрешения имеющихся 
у молодых педагогов противоречий, представленных выше, но не 
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ограничивающихся данным набором, существует потребность 
в организации специальных комфортных условий для профессио-
нальной адаптации начинающих специалистов, способных повли-
ять на нормативное вхождение в профессию молодого педагога. 
По мнению исследователей, положительным эффектом, способ-
ствующим выходу из кризисных состояний, обладают создаваемые 
профессиональные сообщества под руководством (ведением) опыт-
ных наставников-тьюторов. Именно в среде единомышленников 
у молодого педагога появляется уверенность в том, что ему ока-
жут поддержку.

Основываясь на современных исследованиях в рамках ре-
сурсного подхода, можно утверждать, что с целью минимизации 
воздействия деструктивных последствий, возникающих в процес-
се течения кризисных периодов у начинающих специалистов, важ-
ным аспектом является формирование рефлексивных компетенций 
педагога, направленных на поиск ответов на вопрос «зачем?», в про-
цессе чего у педагога визуализируются профессиональные ценности, 
внутренние мотивы, установки, ожидания, что в совокупности по-
зволяет сформулировать миссию — как смыслообразующий вектор 
профессионально-личностного развития молодого педагога. Без от-
вета на вопрос «зачем?» путь профессионального становления при-
обретает стихийный, неустойчивый характер.

Личностные конструкты 
как смыслообразующий вектор 

профессионально-личностного развития педагога

В рамках нашего исследования обратимся к теории личност-
ных конструктов Дж. Келли, основоположника современной ког-
нитивной ориентации в психологии личности. В своей работе 
«Психология личностных конструктов» (1955) Келли рассматривает 
человека не как индивида, реагирующего на раздражающие внешние 
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сигналы, а индивида, стремящегося «исследовать, понять, интерпре-
тировать, предвидеть и контролировать мир своих личных пережи-
ваний для того, чтобы эффективно взаимодействовать с ним». 

Дж. Келли, изучая поведение личности, утверждал, что каж-
дый индивид опирается на некий свод догматических образований, 
формирует собственный классификационно-оценочный эталон (ос-
нованный на персональном опыте), в контексте которого и строит 
свои представления о настоящем и будущем. Личностный конструкт, 
по мнению автора, представляет собой «идею или мысль, которую 
человек использует, чтобы осознать или интерпретировать, объяс-
нить или предсказать свой опыт». 

Ключевым моментом, требуемым особого рассмотрения, явля-
ется тот факт, что мы ощущаем и «расшифровываем» окружающую 
действительность через призму собственного опыта, сформиро-
ванных паттернов, установок, когнитивных искажений. Мы стара-
тельно выводим «жизненные гипотезы» и ищем им подтверждение 
и доказательства, полностью оперируя тем набором «инструмен-
тов», который имеем. Стоит отметить, что личностные конструк-
ты как осознанные ценностно-смысловые представления могут быть 
не только позитивными, то есть определять то, что по восприятию 
человека хорошо, но и негативными, то есть занимать на субъектив-
ной ценностной шкале отрицательные значения, быть как бы «от-
рицательными ценностями». Но в то же время Дж. Келли считал, 
что любой личностный конструкт поддается трансформации в про-
цессе замещения негативного восприятия на положительное и нао-
борот, что, в свою очередь, также подтверждается многочисленными 
трудами из области когнитивно-поведенческой психологии.

В контексте нашего исследования, исходя из вышеизложенно-
го, можно сделать вывод, что педагогический работник на момент 
прихода в профессию имеет устоявшееся представление о професси-
ональной деятельности (которое не всегда соответствует объектив-
ной реальности), а также сформированные личностные конструкты, 
которыми оперирует при принятии решений, анализе деятельности 
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и прогнозировании своего профессионального будущего. Личностные 
конструкты, характеризующиеся своей уникальностью, могут не-
сти как развивающий эффект, так и разрушающий, деструктивный. 
Но при создании благоприятных условий существует возможность 
воздействия на процесс трансформационных преобразований.

Приходя в профессию после окончания вуза, специалист стал-
кивается с реальностью, чаще всего не соответствующей сформиро-
ванным представлениям о трудовой деятельности. Именно на этом 
этапе профессионального пути важно визуализировать смысло-
образующие точки, выражающиеся в сформулированной миссии, 
ценностях и ориентирах. Подобная выкристаллизованная система 
ценностных ориентаций педагога позволит определить профессио-
нально-личностную перспективу как «вектор» собственного разви-
тия и в то же время послужит важнейшим источником внутренних 
побуждающих ресурсов.

Рассмотрим оценочный аспект ценностно-смысловых обра-
зований в отношении восприятия личностью окружающей дей-
ствительности. По мнению Ю. А. Шерковины, «ценности являются 
основой формирования и сохранения в сознании людей установок, 
которые помогают индивиду занять определенную позицию, выра-
зить свою точку зрения, дать оценку. Таким образом, они становятся 
частью сознания». Стоит отметить, что многие психологи счита-
ют, что именно установки, аккумулирующие в себе весь жизнен-
ный опыт, позволяют человеку сформировать мгновенную оценку 
на любую ситуацию. Полярность установок также определяет ха-
рактеристику эффекта данной мгновенной оценки, он может быть 
как положительным, так и отрицательным. 

Под ценностями же часто понимали те установки, которые 
определяют личностную структуру, причем установки особого 
рода — те, которые воспринимаются как «стандарты», нормы, яв-
ляющиеся основой для выбора, совершаемого человеком. В свою 
очередь, ценностные ориентации представляют собой особые пси-
хологические образования, всегда составляющие иерархическую 
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систему. Невозможно представить себе ориентацию личности на ту 
или иную ценность как некое изолированное образование, не учи-
тывающее ее приоритетность, субъективную важность относитель-
но других ценностей, то есть не включенное в систему. 

Здесь мы можем сразу подметить такое свойство системы лич-
ностных конструктов, как подвижность или динамичность, и это, 
по сути, отличает систему конструктов от системы ценностей лич-
ности, которая более стабильна и устойчива. Но это и неудивитель-
но: личностные конструкты отражают ценностные представления, 
а не отождествляются с ними.
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ГЛАВА 2. 
ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК

Введение

В данном блоке представлены готовые материалы для прове-
дения групповых тренингов, стажировочных площадок для молодых 
педагогов дополнительного образования, мастер-классов, семинаров 
и т. д. на основе методики трансформационного обучения с целью 
активизации потребности начинающих специалистов в профессио-
нально-личностном саморазвитии.

Все материалы практической части представлены в повество-
вательной форме и могут быть использованы как основа для разра-
ботки педагогом-наставником персональных технологических карт 
тренинговых мероприятий и для индивидуального рефлексивного 
анализа в процессе чтения данного пособия. 

Ценностно-смысловые образования  
педагога как вектор успеха.  

Инструкция к действию

Существует ряд факторов, которые 
негативно влияют на наше профессио-
нально-личностное развитие. 

Подумайте, что бы вы отнес-
ли к сдерживающим факторам? Может 
быть, это лень как нежелание что-либо 
менять в своей жизни, страхи (достаточ-
но обширное понятие, включающее в себя 
страх неудачи, страх осуждения со сторо-
ны окружающих, страх «чистого листа» 
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и т. д.), недостаток времени, недостаток информации, отсутствие 
мотивации? 

Согласитесь, что каждый из этих пунктов в большей сте-
пени похож на отговорки и причины для того, чтобы оставаться 
в состоянии эфемерного спокойствия, нежели выходить из зоны ком- 
форта. 

Установки — внутренний компас

Более серьезной причиной нашего стояния на месте являются 
так называемые установки. Неслучайно они представлены на плака-
те в виде коробки с надписью «Подарок на всю жизнь». Эта короб-
ка незримо присутствует с нами на протяжении всего нашего пути, 
и с каждым годом она способна увеличиваться в размерах, тем са-
мым доставляя нам все больший и больший дискомфорт.

Вспомните, сколько раз вы слышали: 
«У тебя не получится!» 
«Не стоит пытаться, ты не достигнешь результата!» 
«Прекрати мечтать о глупостях!» 
Вы даже и не представляете, сколько подобного добра нахо-

дится в ваших персональных «подарочных» коробках. И пришло 
время провести ревизию и избавиться от лишнего. Давайте загля-
нем внутрь вместе и подумаем, где и когда мы получаем негативные 
установки в подарок.

Вы не ошибетесь, если решите, что они родом из детства: очень 
многое закладывается именно в период нашего взросления («надо 
делиться», «будь лапочкой, не расстраивай маму», «зачем тебе за-
ниматься танцами, ты все равно не научишься танцевать», «за 
что не возьмешься, вечно не доводишь до конца», «ты как всегда», 
«что из тебя вообще нормального может вырасти» и до бесконеч-
ности), затем школа, где нужно быть ребенком в соответствии с эта-
лонными представлениями учителя, социальное окружение…
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Установки поджидают нас на каждом шагу. Даже став взрос-
лым, встречая преграды и трудности, мы продолжаем культиви-
ровать в своей голове все новые и новые установки, объясняя тем 
самым свои неудачи.

Установки — наш внутренний 
компас. Именно благодаря им мы при-
нимаем решения, совершаем поступки 
и делаем выбор. Это своего рода свод 
правил, который регламентирует нашу 
жизнь. Но, как мы выяснили ранее, эти 
правила-догмы не всегда несут поло-
жительный заряд.

Нами движут негативные и позитивные установки. Нега-
тивные, подобно якорю, прибивают нас к полу и заставляют стоять 
на месте без лишних телодвижений, убеждая нас, что мир вокруг 
враждебен и, что бы ты ни начал делать, у тебя ничего путного 
не выйдет. 

Зайка на картинке под действием не-
гативных установок сладко спит в состоя-
нии «анабиоза». Задумайтесь, сколько раз 
вы отказывались от появившихся возмож-
ностей и предпочитали подождать друго-
го, более подходящего случая, говоря себе: 

 «я не готов, что-то сейчас решать» или  
что-то в том же духе.

Есть такое устойчивое выражение — «Никогда-нибудь» — это 
про синдром отсроченной жизни. Нам кажется, что для исполнения 
задуманного еще не пришло время («поеду в отпуск в следующем году», 
«еще немного поднакоплю и куплю то, что мне действительно хо-
чется», «не буду спешить и менять работу, еще не пришло время» 
и т. д.). Поверьте, оно (подходящее время) не придет никогда. Это 
как бег хомячка в колесе — нет конечной точки у подобного марш-
рута. Всегда найдется причина, по которой стоит все в очередной 
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раз отложить. Задумайтесь: «никогда-нибудь» — это действительно 
то, чего вы заслуживаете или желаете? 

Позитивные установки, в свою очередь, окрыляют нас на вели-
кие дела. Благодаря им мы можем достигать серьезных результатов, 
движимые и подгоняемые одной силой мысли. Поэтому очень важно 
всегда искать положительные стороны в любых неприятных или не-
понятных ситуациях.

Успех — это уверенность в том, что у тебя все получится! 
Только так, и никак иначе! Мы сами формируем эту реальность, и са-
мое важное — формировать ее с мыслью о том, что все возможно 
и все непременно произойдет так, как хочется именно вам. 

Задумайтесь: когда-то люди и подумать не могли о том, что по-
лет на Луну — это вполне себе осуществимая идея, а мы уже прибли-
жаемся к космическому туризму; раньше стационарный телефон был 
не у каждого, а теперь мы имеем возможность в любую секунду свя-
заться с человеком даже на другом материке. Сколько всего ранее не-
возможного стало обычным делом в нашем настоящем? Лишь только 
потому, что кто-то верил в то, что все возможно! И еще один немало-
важный факт — нельзя останавливаться, встретив преграды и неуда-
чи на своем пути. Не опускайте руки! Верьте в себя!

Как избавиться от негативных установок?

Стоит сразу оговорить, что процесс нейтрализации негатив-
ных установок достаточно длительный и требующий регулярной 
проработки. Но если вы в моменте возникающего влияния негатив-
ной установки будете вспоминать об упражнении, описанном ниже, 
и выполнять его даже мысленно, то эффект будет.

Можете начертить свою таблицу или заполнить готовую в при-
ложении. Выбирайте любой подходящий вам вариант. Но лучше, ко-
нечно, завести на этот случай рефлексивную тетрадь и выполнять 
все описанные упражнения в ней.



Профессиональная осознанность

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  19

Итак, наша задача — в первый столбец под названием 
«Негативные установки» записать все те вещи, которые всплыва-
ют в вашей памяти («у тебя не получится», «ты не засуживаешь 
эту должность», «я плохой специалист» и т. д.), эти мысли необя-
зательно должны быть связаны только с трудовой профессиональ-
ной деятельностью. Пишите все! Если вы любите систематизировать, 
можно разделить негативные установки на сферы «Семья», «Деньги», 
«Работа», «Отдых» и т. д. Дайте себе время, освободив от каких-либо 
дел, и приступайте к заполнению. Не стоит выполнять это упражне-
ние стоя на остановке в ожидании транспорта. Тут нужна сосредото-
ченность и направленность внутрь себя.

Когда вы решите, что справились с первой задачей, пере-
ходим ко второму столбцу — «Нейтрализатор». Здесь ваши нега-
тивные установки нужно представить в формате со знаком плюс. 
Перефразировать, наполнив положительным контекстом. Превратить 
в аффирмацию. Это очень важно. Именно в этом и кроется смысл 
данного упражнения. 

Рис. 2. Пример нейтрализации негативных установок
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В построении нейтрализующих высказываний избегайте ча-
стицы «не». Например, если мы произнесем: «я не буду болеть», наш 
мозг, не фиксируя в сознании данную частицу, получит фразу с ан-
тиэффектом: «я буду болеть», поэтому лучше использовать другие 
формы, такие как «я буду здоров».

А далее, когда вы обозначите нейтрализующие негативные 
установки утверждения, важно еще и поверить в них. Знакомы 
с эффектом плацебо? Тут действуют те же правила. Нужно верить 
в то, что ты написал. А для этого чаще обращайтесь к своей тетради 
и регулярно зачитывайте все те нейтрализующие утверждения, ко-
торые вы записали. Вечером перед сном самое подходящее время! 
Уже через месяц вы заметите результат.

Мое представление 
о профессиональном будущем

А сейчас закройте глаза и представьте себя через 5, 10, 15, 20 
лет. Где вы? Чем занимаетесь? Нравится ли вам увиденная карти-
на? Кто находится рядом? Постарайтесь детально рассмотреть себя 
и окружение вокруг вас. Нравится ли вам то, что вы видите? Если нет, 
то пришло время начать меняться, лишь только в ваших руках ваша 
собственная жизнь! 

А для того, чтобы понимать, куда двигаться, есть прекрас-
ное упражнение — «Машина времени». Представьте себе ситуацию, 
в которой вы стали обладателем большой суммы денег (обозначьте 
ее для себя), вам больше не нужно думать о том, на что и как жить. 
Теперь вы живете в свое удовольствие. Какая ваша жизнь? Чем она 
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наполнена? Где вы и чем занимаетесь? Позвольте вашему подсо-
знанию и воображению нарисовать идеальную картину своего бу-
дущего. Уверена, что первое, о чем вы подумали, — «я буду много 
путешествовать»! Отличный план! Но должно быть что-то еще,  
какое-то дело, которое будет доставлять невероятное удовольствие, 
дело вашей жизни! 

На этом этапе могут возникнуть трудности, и у меня есть ва-
риант, как себе в этом упражнении помочь. Пойдем от обратного. 
Решите, чем вы точно не хотите заниматься, что сейчас в повсед-
невной жизни не устраивает вас и что стоило бы непременно поме-
нять. Как только вы сепарируетесь от привычной и такой родной 
реальности, мысль об идеальном будущем обозначится значитель-
но быстрее.

А сейчас сделайте паузу, закройте глаза и детально представь-
те хотя бы один день идеальной жизни. Запишите все, что увиде-
ли. Какие эмоции вы испытывали в тот момент? Что нужно сделать 
для того, чтобы это стало реальностью?

Про ресурсы

И теперь, понимая то, что вам действительно хочется, начи-
найте планировать свои действия. Но важно помнить: на все, что вы 
планируете совершить, нужны ресурсы. И в момент планирова-
ния этапов достижения поставленной цели необходимо позаботить-
ся о себе и проанализировать, где и откуда вы будете черпать силы. 
Ведь без энергии далеко не уйдешь.

Бывают такие моменты, когда чувствуешь себя словно выжа-
тый лимон. Ничего не радует. Хочется только под одеяло и чтобы 
весь мир не приставал к тебе с глупыми вопросами. Однажды пой-
мала себя на мысли, что у меня на физическом уровне просто нет сил 
общаться с людьми, которые мне дороги. Хотелось молчать и акку-
мулировать иссякающую энергию. Знакомо? 
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Тогда возьмите ручку и просто начните писать. Итак, раздели-
те лист вертикальной линией посередине и в верхней части первый 
столбец обозначьте знаком «+», а второй — «–». 

Для того чтобы заполнить эту таблицу ваших ресурсов, переф-
разируйте вопросы, указанные в рефлексивном листе на «что мне до-
ставляет удовольствие?» и «что вызывает раздражение?» и запишите 
честный ответ.

Отключайте мозг, не старайтесь анализировать, ваше подсозна-
ние справится без вас. Записывайте все, что приходит вам в голову. 
И когда вы закончите, внимательно посмотрите на появившиеся запи-
си. От того, что вас раздражает, старайтесь избавляться, продумайте 
план, как можно минимизировать воздействие тех событий, которые 
вытягивают из вас силы. Еще более внимательно отнеситесь к ре-
сурсным состояниям со знаком «+», добавляйте в ваш еженедельный 
план мероприятия, которые приносят вам успокоение и силы. Таким 
образом вы найдете баланс и вам хватит сил на великие дела.

Рис. 3. Схема ресурсов
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Из личного опыта. Когда стала анализировать заполненные 
столбцы, была весьма удивлена. Большинство пунктов, приносящих 
ресурсы, — это моменты, связанные с природой, выездами, даже 
простое созерцание неба попало в этот перечень. Значит, для под-
держания ресурсного состояния мне необходимы короткие выходы 
на улицу. Так и делаю. Иногда сижу с чашкой кофе на скамейке в обе-
денный перерыв и наблюдаю за проплывающими облаками. А в те-
чение года планирую хотя бы одну поездку куда-нибудь за город, где 
есть горы, лес и реки.

А отнимают энергию (в моем случае) бессмысленные раз-
говоры, в которых ты вынужден изображать заинтересованность. 
Визуализировав болевые ситуации, я осознанно начала их избегать, 
купировать на этапе возникновения. Это как с установленными в те-
лефоне приложениями — какие-то «жрут» много энергии и неэф-
фективны. Такие нужно идентифицировать и безжалостно удалять!

Чек-ап профессиональных достижений

Еще немного о «ревизии». Мы склонны обесценивать тот опыт, 
который имеем, а профессиональные или личностные заслуги и во-
все не считаем заслугами как таковыми. 

Как часто вы задаете себе вопросы: «что я вообще умею?», «чего 
достиг?». Первый ответ, любезно подбрасываемый нашим сознанием, 
чаще всего звучит как «ничего». Но это величайшее заблуждение. Вы 
удивитесь, построив ментальную карту, как много всего вы умеете 
и уже достигли. Предлагаю провести чек-ап ваших достижений.

Чек-ап — это глубокий анализ ваших способностей 
и компетенций. 

Подобно тому, как вы наводите порядок в своих вещах, так 
и в своих навыках стоит выстроить систему и провести ревизию. 
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А еще максимально важно вести «похвальный лист» заполняя свои 
достижения, чтобы в минуты грусти перечитывать и гордиться со-
бой. Но это немного другая история.

Данный анализ ваших «заслуг» мы проведем, взяв за основу 
технологию создания интеллект-карт.

Интеллект-карта (ментальная карта, mindmap, майнд- 
карта) — древовидная схема, которая изображает некие 
объекты (например, идеи, задачи, тезисы) и связи меж-
ду ними. Этот инструмент помогает структурировать 
и визуализировать различную информацию, а также сам 
процесс мышления, генерации идей. 

Чтобы разобраться более детально в вопросе использования 
данного инструмента, очень рекомендую прочитать книгу Тони 
Бьюзена «Интеллект-карты. Полное руководство по мощному ин-
струменту мышления». 

Итак, возьмите лист бумаги, ручку, отключите внутренне-
го критика и приступайте к созданию вашей ментальной карты. 
А для тех, кто любит работать на компьютере, существуют удоб-
ные и функциональные электронные ресурсы. Например: Mindomo, 
MindMeister, Coggle. 

В центральную часть листа записываем ключевую мысль, 
то, что нас реально беспокоит и что мы планируем анализировать. 
Предлагаю порассуждать о профессиональных достижениях и меч-
тах. Поэтому ключевая мысль звучит как «Мой профессиональный 
путь». Но вы в своих ментальных картах вполне можете использо-
вать другие формулировки.
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Далее выводим первую «ветвь» — навыки. Договариваемся, 
что под этим понятием понимаем имеющиеся профессиональные 
компетенции, навыки и умения. Не сдерживайте себя, пишите все, 
что приходит в голову, даже если этот навык кажется вам не очень 
существенным. Отключите режим оценки и анализа, это тоже очень 
важно. Пишем все, что вспоминается. Скромность здесь не союзник. 
Более того, эта ментальная карта может добавляться новыми данны-
ми по мере их «всплывания» в вашей памяти (через час, день, месяц…).

Рис. 4. Ментальная карта. Навыки
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Забудьте про длинные развернутые предложения, здесь 
они тоже не нужны. Одно-два слова более чем достаточно. Эта карта 
только для вашего пользования, она должна быть понятна конкрет-
но вам. Экспериментируйте с цветовой гаммой, добавляйте картин-
ки, не сдерживайте себя в творческом порыве.

Затем может появиться «ветвь» — сфера интересов.
Необязательно каждый пункт этого направления будет пере-

секаться с вашей профессиональной деятельностью. Это нормаль-
но. Возможно, фиксируя возникающие мысли, вы сделаете открытие 
для самих себя, увидев, что каждое из записанного можно класси-
фицировать в какую-то группу. Например, в моем случае сферой 
интереса является психология. Очевидно, что было бы неплохо ин-
тегрировать интересующие меня области в мою профессиональную 
жизнь и развиваться в этом направлении более серьезно.

Рис. 5. Ментальная карта. Сфера интересов



Профессиональная осознанность

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  27

В вашей ментальной карте может быть неограниченное ко-
личество «ветвей». И называться они могут так, как вам нравится 
и хочется. Представленный материал в большей степени образец 
и отправная точка для вашего свободного поиска своей идеальной 
карты. Но отмечу, что важно все-таки внести еще один пункт — меч-
ты (желания, цели). 

Рис. 6. Ментальная карта. Мечты

Только, прописывая их, не забывайте о том, что здесь нас под-
жидают некоторые опасности в виде вирусных мечтаний, когда 
мы чужое выдаем за свое, а также подмена истинных скрытых по-
требностей. И сейчас, на секунду отвлекаясь от основной мысли по-
вествования, напомню про прием «Пять почему» или «Пять зачем».

Например: «Хочу победить в конкурсе профессионального 
мастерства». 

— Почему?
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— Чтобы мои коллеги поняли, что я профессионал.
— Почему?
— Мне кажется, что меня недооценивают и не воспринимают 

всерьез. А я хочу, чтобы ко мне относились с уважением и с моим 
мнением считались.

— Почему?
— Я хочу, чтобы меня заметили и впустили в «свой круг».
И таким образом мы можем выяснить, что истинным желани-

ем является вовсе не стремление победить в конкурсе, а стать ча-
стью коллектива. И в таком случае план действий по достижению 
желаемого результата будет отличаться от того, который мы намети-
ли изначально.

Итак, мы рассмотрели ответы на вопросы: «что нам меша-
ет?», «чего я действительно хочу?», «где взять ресурсы?», «что я уже 
умею?», «о чем мечтаю?» — и теперь переходим к поиску ответов 
на вопрос: «на развитие каких компетенций мне нужно направить 
силы, чтобы достичь желаемого?».

Компетенции современного педагога

Мне хочется верить, что ваши представления об идеаль-
ном будущем все-таки связаны с педагогической сферой, поэтому 
следующая часть про базовый набор компетенций, необходимый 
для успешной профессиональной деятельности.

Компетенции педагога подобны надстройкам в компьютере: 
существуют «жесткие» программные коды — от них в целом зависит 
работа системы. Но также присутствуют встроенные вспомогатель-
ные алгоритмы, отвечающие за визуализацию контента, эффекты 
и персонализацию.

С этой позиции навыки педагога также можно разделить на две 
категории: профессиональные компетенции (жесткие навыки) и над-
профессиональные компетенции (гибкие навыки).
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К профессиональным компетенциям педагога дополни-
тельного образования относятся: 
hard skills — «как профессионально-трудовая характе-
ристика совокупности знаний, умений, навыков и спосо-
бов деятельности педагога для решения задач обучения, 
воспитания и развития обучающихся»; 
skills methodical — «как владение педагогом различны-
ми методами обучения, знание дидактических методов, 
приемов и умение применять их в процессе обучения, 
знание психологических механизмов усвоения знаний 
и умений в процессе обучения».
К надпрофессиональным компетенциям относятся:
soft skills, представляющие собой проекцию личностных 
характеристик педагогической деятельности, определя-
ющие продуктивность реализации профессиональных 
качеств педагога, его профессиональный стиль вне зави-
симости от предметной направленности; 
self skills — как группа особых компетентностей, свя-
занных с самоопределением и инициативными самосто-
ятельными действиями педагога, его самоорганизацией, 
а также с осмыслением им своих собственных познава-
тельных интересов, выстраиванием индивидуальной об-
разовательной траектории.

Профессиональные компетенции развиваются дискретным 
образом в формате образовательной триады: неформального, фор-
мального и информального обучения педагога. Такое обучение 
носит характер ознакомления с новыми педагогическими техно-
логиями, приемами, методиками, расширения знаний из области 
педагогики, психологии, а также смежных дисциплин, изучения 
нормативно-правовой базы системы дополнительного образова- 
ния и т. д. 



Д. Е. Торшина

30   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

В свою очередь, надпрофессиональные компетенции расши-
ряют границы профессионального мастерства, выделяют инди-
видуальные черты каждого из нас. Именно надпрофессиональные 
компетенции на сегодняшний день выдвигаются вперед по своей 
значимости. Следовательно, и мы направим на них свой присталь-
ный взор.

Давайте порассуждаем, какими же компетенциями должен об-
ладать современный педагог. Вы удивитесь, насколько обширным 
будет этот список, это ораторское искусство, критическое мышле-
ние, креативность, стрессоустойчивость, эмоциональный интеллект, 
умение решать проблемы, тайм-менеджмент, коммуникативные на-
выки и т. д.

Рис. 7. Компетенции современного педагога
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В ходе разбора современных компетенций необходимо выде-
лить для себя 8 более значимых и востребованных. И внести наиме-
нования в колесо баланса. 

Далее необходимо оценить уровень сформированности того 
или иного навыка по 10-балльной шкале, раскрасив ячейки в ка-
ждом цветовом поле. Затем определить маркером так называемый 
«желаемый» уровень, тем самым определяя «зону ближайшего раз- 
вития».

Это упражнение помогает провести самоанализ сформиро-
ванности профессиональных компетенций и понять, какие навыки 
нуждаются в проработке. Для объективности картины можно об-
ратиться за помощью к коллеге или знакомому, попросив того дать 
свою оценку вашим компетенциям.

Рис. 8. Колесо баланса
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SMART-целеполагание

И в тот момент, когда ваши профессиональные мечты, тре-
бующие развития компетенции, определены, переходим к форму-
лировке цели. Отличным инструментом-помощником выступает 
SMART-целеполагание.

Любая цель должна быть конкретной, измеримой, достижи-
мой, актуальной и иметь сроки.

Specific — отвечает на вопросы «что?», «где?», «когда?», 
«как?» и «зачем?».
Measurable — имеет конкретные измерения в виде сро-
ков, объемов, желаемых показателей и т. д.
Achievable — достижения слегка превышают то, что ка-
жется реальным сегодня.
Relevant — желанно лично для вас.
Time-bound — привязано к определенным срокам.

Важным дополнением в SMART-целях является то, что они долж-
ны вдохновлять вас и, безусловно, о них нужно помнить. А чтобы 
не забывать о поставленной цели, можно запланировать себе некое 
вознаграждение по результатам ее реализации.

Также полезно различать два вида целей: с фокусом на резуль-
тат и фокусом на процесс.

У первого типа целей есть существенный недоста-
ток — это подход «все или ничего». Если вы не дотянулись до цели 
совсем чуть-чуть, вы будете чувствовать некую неудовлетво-
ренность собой. При этом причиной неудачи могут быть факто-
ры, на которые вы не в состоянии повлиять. Поэтому не ставьте 
себе глобальных целей. Лучше маленькими шажками добивать-
ся серьезных результатов. Как говорится, тише едешь — дальше  
будешь!

Давайте рассмотрим пример SMART-цели:
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Слабая цель. Пример: 
Я собираюсь разработать методическое пособие.
SMART-цель. Пример:
Конкретная. Я собираюсь разработать методическое пособие 

о применении педагогических технологий объемом не менее 60 страниц. 
Измеримая. Я закончу писать 60 страниц за 6 месяцев.
Достижимая. Я буду писать по 10 страниц в месяц.
Актуальная. Я всегда мечтал разработать свое собственное ме-

тодическое пособие.
Ограничена по времени. Я начну писать завтра, 1 сентября, 

и закончу 28 февраля.
Что получилось:
Я собираюсь разработать методическое пособие о применении пе-

дагогических технологий объемом не менее 60 страниц за 6 месяцев и за-
кончить его 28 февраля. Для этого я буду писать по 10 страниц в месяц.

Теперь ваша очередь! Потратьте несколько минут на постанов-
ку SMART-цели, которая приблизит вас к желаемому. 

Рис. 9. SMART-цели
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Конвертировав мечты в SMART-цели, переходим к следующе-
му этапу — этапу достижения поставленных целей. И здесь важно 
продумать каждый шаг. В этом вам поможет фокус-карта.

Фокус-карта достижения цели

Алгоритм работы с этим инструментом достаточно прост. Есть 
такой прием «съесть слона». Любая большая задача всегда пугает 
и кажется недостижимой, поэтому важно ее разделить на небольшие 
куски («стейки») и «съедать» по кусочку за раз. 

Например, записываем в фокус-карту основную SMART-цель: 
«К 31 мая 2023 года систематизировать все «листы осознан-

ности» по материалам стажировочной площадки в планинг с рас-
шифровкой и дополнением к каждому листу».

Рис. 10. Фокус-карта достижения цели

Цель объемная. Поэтому ее важно разделить на шаги-действия. 
В представленной в фокус-карте этих шагов 10, но у вас их может 
быть больше или меньше. Но не стоит дробить цель на большое ко-
личество сегментов (шагов), поскольку это на подсознательном уров-
не может вызвать отторжение из-за кажущегося существенным 
объема работы. 

Обратите внимание, что шаги-действия — это составные части 
вашего плана достижения поставленной цели. То есть вы представ-
ляете себе ситуацию, при которой вам удалось достичь желаемого, 
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и, как будто оборачиваясь назад, фиксируете основные пункты, ко-
торые вам потребовалось осуществить, отвечая на вопрос «что нуж-
но сделать, для того чтобы реализовать задуманное?».

Шаги-действия ранжируются по своей первостепенности 
и важности, а затем фиксируются в пустые ячейки. Стоит отметить, 
что на моменте анализа записанных действий важно также подумать 
о возможных рисках (форс-мажорных обстоятельствах), способных 
внести корректировки в ваш план.

Давайте рассмотрим на примере представленной выше 
фокус-карты.

Первый шаг — «Продумать содержание». Риском может по-
служить желание внести в планинг материал, который актуален 
конкретно для автора без учета мнения целевой аудитории. Это при-
ведет к тому, что пособие не будет актуально для читателей и время 
на его разработку будет потрачено впустую. 

Сразу же продумываем решение на данную вероятную ситу-
ацию — определить целевую аудиторию, для которой разрабатыва-
ется данное пособие, провести опрос (выбираете формат) с целью 
уточнения реальных потребностей и интересов (отличным ин-
струментом для проведения опросов целевой аудитории являются 
Google или Яндекс-формы. Все ответы респондентов системати-
зируются в таблице, что облегчает процесс анализа полученных 
данных).

Рис. 11. Возможные риски и пути их предотвращения
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Таким образом, ваша фокус-карта наполняется не только основ-
ными шагами-действиями, но и еще контрдействиями, предвосхища-
ющими гипотетическую неудачу. А далее переходим к реализации. 
Помните: цель у нас ограничена по времени, следовательно, можно 
ограничить время и на каждый этап, основываясь на трудоемкости 
каждого из действий.

По факту завершения (реализации) шага закрашиваем ячейку 
в треке достижения. Тем самым мы визуализируем процесс прибли-
жения к намеченному результату и мотивированно продолжаем дви-
гаться по выверенному плану.

Рис. 12. Фокус-карта

Помните, что достичь результата можно только при приклады-
вании усилий. Тело не накачаешь в своих фантазиях, только систе-
матические упражнения и соблюдение режима дадут эффект. Первое 
время вспомогательным инструментом может быть для вас трекер 
привычек.
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Рис. 13. Трекер привычек

Когнитивные искажения

Верите ли вы в гороскопы?
Даже если и не очень, то, вероятнее всего, не переключаете ра-

дио, когда слышите подобные предсказания: «У Козерогов сегод-
ня во второй половине дня появятся необычные идеи. Скорее всего, 
вы отнесетесь к ним достаточно скептически, но чуть позже вы уви-
дите в них невероятный потенциал для дальнейшего воплощения 
в жизнь».

Забавно то, что в момент прослушивания подобного сообще-
ния у нас не возникает мысли о том, скольких же Козерогов касает-
ся это предсказание, какого они возраста (от 0 до 99 лет). А что, если 
заменить этот знак зодиака, скажем, на Стрельца, какова вероят-
ность того, что для него эта информация также будет актуальна. 
Но мы не задумываемся об этом, ведь нашему мозгу кажется, что этот 
«персонально» рассчитанный гороскоп достаточно точно характери-
зует предстоящий день. 
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У этого явления есть научно обоснованное название — 
когнитивное искажение (ловушка), а если быть точнее — 
эффект Барнума. 
Заключается этот эффект в том, что «люди крайне вы-
соко оценивают точность таких описаний их личности, 
которые, как они предполагают, созданы индивидуально 
для них, но которые на самом деле неопределенны и до-
статочно обобщенны, чтобы их можно было с таким же 
успехом применить и ко многим другим людям». 

На эффекте Барнума основаны нумерология, хиромантия, га-
дания, предсказания, некоторые психологические тесты и т. д. И ра-
ботают они, потому что нам очень хочется обмануться.

Вы должны знать, что мы ежедневно сталкиваемся с когнитив-
ными ловушками, хотя и не всегда догадываемся об этом, и эффект 
Барнума — один из достаточно безобидных вариантов. 

Скрытая опасность когнитивных искажений заключается 
в том, что они уводят нас от вдумчивого, взвешенного решения, по-
буждая действовать быстро и опрометчиво. Поэтому очень важно 
научиться распознавать ловушки и не поддаваться их воздействию. 
Это значительно упрощает жизнь, в том числе и профессио- 
нальную.

Если вы вдруг решили, что когнитивные ловушки не про вас, 
то спешу разочаровать — это врожденная особенность нашего моз-
га. Дело в том, что наш мозг предпочитает находиться в состоянии 
перманентного энергосбережения. Поэтому мы так легко отвлекаем-
ся на просмотр картинок, листание ленты в социальных сетях, про-
смотр смешных видеороликов вместо того, чтобы заниматься чем-то 
более серьезным (написанием курсовой, подготовкой к контрольной 
и т. д.) 
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Наш мозг 
−	 предпочитает быстрые решения минуя анализ, ведь 

анализ требует серьезных энергозатрат;
−	 воспринимает только то, что ему понятно, а непонят-

ное сразу отметает, как нечто неважное;
−	 ввиду ограниченных возможностей нашей памяти за-

поминает обобщения и отдельные ярко выраженные 
признаки, отметая остальное;

−	 выстраивает картину мира, основываясь на имеющих-
ся данных прошлого опыта (не тратя силы на дополни-
тельный анализ), а пробелы заполняет стереотипными 
конструкциями.

Но все не так безнадежно, как может показаться. Осознавая 
данные особенности нашего мозга, можно многие моменты контро-
лировать и корректировать. Вопрос в силе мотивации. Вспомните: 
когда уже все сроки прошли и завтра нужно сдавать реферат, кон-
трольную, курсовую или что-то другое не менее важное, мы впол-
не в состоянии взять себя в руки и выполнить работу, не отвлекаясь. 
А зная о существовании когнитивных искажений, можно минимизи-
ровать их воздействие на наше сознание.

Рассмотрим ряд самых распространенных когнитивных 
искажений.

У каждого из нас хотя бы раз бывали такие ситуации, ког-
да проходящие мимо коллеги (друзья, незнакомые люди и т. д.), 
мельком глянув в нашу сторону, улыбались или начинались сме-
яться, ну или просто что-то начинали сразу обсуждать. Очень не-
приятные ощущения. И реакция соответствующая. Сразу в голове 
начинает крутиться огромное количество мыслей от: «со мной 
что-то не так» — до: «бессовестные люди… не стесняясь, выража-
ют свое пренебрежение». За какие-то считаные секунды наше со-
знание любезно предоставило тысячу и одну причину оскорбиться 
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происходящим и обвинить окружающих в несуществующих грехах. 
И происходит это потому, что, отметая аргументы здравого смысла, 
мы попадаем в когнитивную ловушку «персонализация». 

Персонализация — когнитивное искажение, при котором 
люди склонны переоценивать свою значимость и многое 
принимать исключительно на свой счет. Чужое поведе-
ние обычно рассматривается как следствие собственных 
действий или поступков. В результате те, кто склонен 
к персонализации, взваливают на себя ответственность 
за внешние обстоятельства, хотя на самом деле от них 
ничего не зависело.

Чтобы нейтрализовать воздействие данной когнитивной ло-
вушки, нужно принять тот факт, что мир не вращается вокруг нас. 
Чаще всего никто ни на что вовсе не обращает никакого внимания. 

Обычно при разборе этого искажения я привожу очень жиз-
ненный пример: представьте себе ситуацию, что вы едете в сторону 
моря и на противоположной стороне видите остановившийся автомо-
биль и мужчину, отошедшего на незначительное расстояние по ну-
жде. Если гипертрофировать воздействие персонализации, то все 
мысли этого мужчины будут о том, что каждый увидевший его че-
ловек абсолютно точно еще несколько часов до окончания марш-
рута на курорт обсуждает с попутчиками увиденное, посмеивается 
над ним и осуждает. Ну разве не смешно? А теперь про реальность 
и про ваше отношение к подобной ситуации. Да, мы зафиксируем мо-
мент «остановки», но продолжим думать о том, что совсем скоро бу-
дем лежать на пляже и попивать коктейль. Зачем нам забивать голову 
размышлениями о каком-то постороннем человеке? 
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Это я таким заковыристым образом веду к тому, что мы сами 
внушаем себе мысль о пристальном внимании со стороны окружаю-
щих к нашей персоне, хотя всем, собственно говоря, абсолютно без-
различно происходящее вне их круга интересов.

Также эффект персонализации коварен еще и тем, что в ситу-
ации, когда критике подвергается нечто косвенно связанное с нами, 
мы подсознательно переносим это на свой счет. 

Например, вы организовываете совместную поездку с друзь-
ями, бронируете отель, выбираете маршрут и т. д., но по прибытии 
вас встречает проливной дождь, погода не располагает к тем про-
гулкам, которые были запланированы, она просто в целом портит 
все ваши планы. И огорчение ваших друзей, а может, даже какие- 
то комментарии в адрес погодных условий вы принимаете на свой 
счет, хотя вас конкретно они никак не касаются. На внешний выду-
манный раздражитель появляется быстрая эмоциональная реакция:  
«Я же не виноват, в том, что идет дождь! Почему вы меня в этом об-
виняете? Занимайтесь организацией поездки в следующий раз сами! 
Я и так потратил столько своего времени, а вы еще и недовольны!» 
И за доли секунды на пустом месте возникает конфликт. 

Забавно, если рассмотреть подобную ситуацию в другом 
ключе, например, в квартире отключили горячую воду, вряд ли вы 
станете винить в этом себя, хотя это такое же не зависящее от вас 
явление, как и погода в первом случае. Отличие заключается в том, 
что в момент планирования совместного выезда вы неосознанно взя-
ли на себя ответственность за организационные вопросы. И подсо-
знательно при высказывании друзьями какого-либо недовольства 
в адрес погоды, маршрутов, гостиничного номера и т. д. оно будет 
рассматриваться вами как оценка конкретно ваших действий и вас 
лично. 

Поэтому важно признать то, что: 
−	 во-первых, оценивают не вас, а сложившиеся обстоятельства;
−	 во-вторых, вы не в состоянии контролировать явления, от вас 

не зависящие (дождь будет идти, хотите вы этого или нет, 
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выбранный гостиничный номер может отличаться от фото-
графий, представленных на сайте, и вы не могли предвидеть 
его несоответствия и т. д.). 

В подобных ситуациях просто задайте себе вопрос: «Я в состо-
янии повлиять на ситуацию? Изменить ее?» Если ответ отрицатель-
ный, примите это как данность и не забивайте себе голову лишним 
самобичеванием.

Катастрофизация — привычка воспринимать любую  
мелкую неприятность как неотвратимое бедствие. На-
пример, вы переживаете за сдачу экзамена, вам кажет-
ся, что у вас нет шансов его сдать и вообще из-за него вас 
выгонят с курса и вы не получите образование. 

Бывают ситуации, когда мы наперед знаем, что «все пропало». 
Еще ничего не произошло, но мы уже в красках обрисовали себе все 
варианты развивающихся событий. В подобной ситуации мы забла-
говременно программируем себя на неудачу. И в таком случае мысли 
о том, что нужно искать решение, чаще всего, не возникают (Зачем? 
И так очевидно, что все уже предрешено, причем не в вашу пользу).

В работе педагога нередко случаются конфликтные ситуации 
с последующими жалобами в министерство, в прокуратуру, да что уж 
там говорить — пишут даже президенту. Попадая в сети когнитивно-
го искажения «катастрофизация», можно сразу же представить себе 
массу смертельных развязок, а еще и схлопотать срыв, удар или еще 
что-нибудь. Так себе перспективы. 

Страх — это естественная реакция. Но важно помнить, 
что страх — это всегда про будущее, правильнее будет сказать, про ги-
потетическое будущее, которое может случиться или нет, и это зависит 
от многих факторов, на которые мы чаще всего в состоянии повлиять.

Главное — не поддаваться эмоциям. Эмоции перекрывают 
здравый смысл, и человек начинает совершать ошибки, усугубляю-
щие положение.
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Для того чтобы минимизировать воздействие данного когни-
тивного искажения, важно «остановиться», выдохнуть и со сторо-
ны посмотреть на происходящее. Не бывает безвыходных ситуаций, 
у любой проблемы есть решение. Поэтому важно проблему обозна-
чить, выяснить, есть ли объективные причины для тревоги, действи-
тельно ли происходящее несет непоправимый характер и что нужно 
сделать для того, чтобы разрешить данную проблему.

Рассмотрим на примере жалобы в министерство. 
Ситуация. Папа ребенка недоволен пропускным режимом в об-

разовательном учреждении, его не пустили проводить сына до ауди-
тории, в которой проходят занятия. Конфликт возник с охранником 
и педагогом, попросившими его выйти и ожидать ребенка на улице. 
Оскорбленный отец написал письмо в министерство, в прокуратуру 
и приемную президенту. Комбо!

Через несколько дней после происшествия пришел запрос 
по данной ситуации из прокуратуры. 

Попадая под воздействие катастрофизации, можно предста-
вить себе, что события будут развиваться следующим образом: 
придут проверяющие, начнут допрашивать участников конфликта, 
педагог, охранник и руководитель будут прилюдно наказаны, может 
быть, даже кого-то потребуют уволить. 

Воображение любезно нарисовало все предстоящие процеду-
ры, картинка в голове проиграна, эмоции сделали свое дело, добавив 
реалистичности происходящему, и, чтобы не испытывать весь этот 
ужас (а может и хуже), лучше сразу написать заявление и уйти.

Под воздействием эмоций, вызванных представляющимся бу-
дущим, можно наворотить дел. Поэтому важно успокоиться и посмо-
треть на ситуацию со стороны. 

−	 Ответьте себе на вопрос: насколько действительно ужасна 
данная ситуация? 
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	 Все здоровы, все живы, не происходит ничего такого, что мог-
ло бы повлиять на ваше состояние. Жалоба — это не конец 
света, это всего лишь бумажка. 

−	Анализируем дальше. Что произошло? 
	 Для того чтобы не пустить папу в учреждение, была объек-

тивная причина, вы действовали по протоколу в рамках по-
ложения о пропускном режиме.

−	Что я могу сделать?
	 В письменном виде дать объяснение произошедшему собы-

тию. По возможности переговорить с участником конфлик-
та (папой ребенка), спокойно и доступно объясняя причины 
запрета входа посторонних в образовательное учреждение. 
Минимизировать последствия конфликта.

Катастрофизация съедает огромное количество наших ресур-
сов, лишая возможности потратить их на что-то с пользой для себя. 
Будьте жадиной — экономьте свои силы!

Вспомните, хоть одну ситуацию, в которой вам казалось, 
что выхода нет. Каковы были ваши чувства, эмоции и мысли? Но про-
блема разрешилась, и вы, оборачиваясь назад, понимаете, что ничего 
такого критичного, как показалось вначале, и не произошло, что со 
всем можно было справиться, что все вполне разрешаемо.

Безусловно, порой что-то идет не так, как хотелось, 
и предполагаемое сбывается, как будто по заданному 
сценарию, и можно услышать так хорошо знакомые фра-
зы: «я же говорил», «я так и знал, что будет именно это». 
И это тоже воздействие когнитивного искажения — 
«предсказание будущего».

Стоит, конечно, сказать, что предсказанием будущего как на-
выком мы пользуемся ежедневно. Выходя из дома на работу в 7:30, 
мы предсказываем, что к 8:30 будем на работе, что, садясь в маршрут-
ное такси под номером 32, мы обязательно будем в запланированной 
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точке. Это все привычные для нас мыслительные операции, основан-
ные на логике. Но иногда где-то происходит сбой — логика отключа-
ется и делаются совершенно нерациональные прогнозы.

«Меня не возьмут на эту работу, нет даже смысла проходить 
собеседование» — на чем основываются такие предсказания? Боль-
шой вопрос. Чем руководствовался человек, делая такие выводы? 
Известны ли ему условия принятия на работу, предъявляемые тре-
бования к кандидату, качества, необходимые работодателю, знает 
ли он о других кандидах на эту должность? Вся эта рациональная 
часть отсеивается сама собой под действием когнитивного иска-
жения. И человек, заранее лишая себя возможности, упускает свой 
шанс, так и не попробовав. 

Здесь, конечно, стоит сделать акцент на возможных вторич-
ных выгодах. Мы иногда придумываем отрицательные прогнозы, 
преследуя свои скрытые интересы. На примере описанной выше си-
туации можно предположить следующие вторичные выгоды: неже-
лание выходить из зоны комфорта («посмотрите, я очень хочу расти, 
пробовать новое, но вынужден оставаться на прежнем месте работы, 
потому что там я не подхожу»), избегание ситуаций в которых есть 
вероятность быть отвергнутым (крайне неприятная история), и т. д.

Предсказания также могут строиться и на основе полученного 
травмирующего опыта. Возможно, когда-то (гипотетически) вам ска-
зали, что вы не очень подходите на роль главного персонажа в школь-
ной театральной постановке, или получили в свой адрес заключение 
о недостаточности своих знаний, чтобы претендовать на отличную 
отметку по предмету, да что угодно.

Полученный социальный опыт влияет на ход наших мыслей 
и принятие решений. Но единичная неудача — это не повод для того, 
чтобы перестать пробовать. Пробовать и верить в свои силы нужно 
всегда! Не бывает абсолютно одинаковых ситуаций, условия всег-
да разные — разное время, разный опыт, разное окружение! Следу-
ющая минута вашей жизни всегда будет отличаться от той, что была 
до нее.
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В момент возникновения подобных нерациональных предска-
заний проанализируйте ситуацию. Бывало ли что-то в моей жизни, 
похожее на то, что происходит сейчас? Какие прогнозы я делал тог-
да? Сбылись ли они? По какой причине это происходило?

Еще один классный инструмент нейтрализации когнитивного 
искажения — придумать и записать три варианта положительного 
развития событий. И для каждого из них продумать план действий 
(что необходимо сделать или не сделать для того, чтобы предсказан-
ное могло сбыться).

Таким образом, в скором времени вы поймете, что вариаций 
у будущего великое множество и зависит оно от тех действий, кото-
рые мы совершаем. И предсказать все невозможно! Можно заплани-
ровать и достигать намеченного.

Еще одна когнитивная ловушка, на которую мне бы хотелось 
обратить ваше внимание, — «недооценка бездействия».

Недооценка бездействия — одно из когнитивных иска-
жений, проявляющееся в тенденции людей недооцени-
вать последствия бездействия в сравнении с действием 
с аналогичным результатом.

Смысл данного искажения заключается в том, что иногда 
мы склонны не принимать никаких действий, хотя могли бы повли-
ять на что-то. «Само как-нибудь рассосется» — вот девиз данной 
ловушки. 

Недооценка бездействия может иметь следующее проявления:
−	 откладывание какого-либо дела (прокрастинация) вместо 

того, чтобы собраться и сделать все от начала и до конца;
−	 избегание разговоров — нужных, но вызывающих дис- 

комфорт;



Профессиональная осознанность

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  47

−	 нежелание высказать свою точку зрения в какой-либо ситу- 
ации;

−	 умалчивание, скрывание какой-либо информации и т. д.
Рассмотрим воздействие этого когнитивного искажения 

на примере возникающей конфликтной ситуации. Спор всегда воз-
никает на стыке интересов двух сторон. Интерес — это и есть при-
чина конфликта. 

Например, конфликт двух детей в песочнице за лопатку и фор-
мочку. Предмет конфликта в данном случае — лопатка и формочка. 
Оба ребенка хотят обладать в один и тот же период одними и теми же 
объектами. Возникает борьба за желаемое. Только у детей все немно-
го проще ― стукнул, отобрал или вмешалась мама. Взрослые люди 
ведут себя в конфликтных ситуациях иначе. Для того чтобы разре-
шить конфликт, необходимо уметь вести переговоры, аргументиро-
вать свою позицию, договариваться. 

Чаще всего мы склонны избегать конфликтных ситуаций, по-
скольку существует ряд сдерживающих факторов эмоционального 
характера — таких, как страх — страх того, что мы не сможем ар-
гументированно убедить оппонента в своей правоте и борьба будет 
проиграна, что вызовет только дискомфорт; страх того, что окружа-
ющие, увидев нас в конфликтной ситуации, изменят мнение о нас 
с положительного на негативное; страх испортить отношения с чело-
веком, с которым возникли трения, и т. д.

Взвесив все эти риски, человек может принять решение 
бездействовать, что, в свою очередь, может привести к тому, что 
будет упущен шанс, возможность, перспективы. Но эти «поте-
ри» выглядят несущественными по сравнению с тем, что чело-
век получит, вступив в спор за отстаивание своего мнения. В этом 
и кроется большая ошибка. Нет ничего хуже упущенных возмож- 
ностей. 
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Поэтому в любой ситуации действие лучше бездействия. Не 
упускайте возможности. Попадая под воздействие когнитивного ис-
кажения, необходимо проанализировать и оценить все возможные 
варианты и сделать взвешенный выбор. Есть отличная техника при-
нятия решений «Квадрат Декарта» благодаря которой можно визуа-
лизировать последствия каждого шага. 

Техника достаточно проста в использовании и заключается 
в поиске ответов на четыре ключевых вопроса, позволяющих макси-
мально объективно посмотреть на возникшую проблему.

Давайте рассмотрим применение данной техники на примере 
возникшей дилеммы по поводу смены должности в образовательном 
учреждении с педагога дополнительного образования на методиста.

Рис. 14. Квадрат Декарта
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Анализируя возникшую ситуацию, отвечаем на первый вопрос. 
Стоит отметить, что данное упражнение следует выполнять пись-
менно, чтобы потом просмотреть записанные ответы еще раз и ниче-
го не упустить. Итак: 

Что будет, если это произойдет? — данный вопрос предпо-
лагает поиск плюсов от достижения желаемого.

−	 Если я стану методистом, у меня появится возможность под-
держивать педагогов и делиться своими знаниями.

−	 Если я стану методистом, то у меня появится новый фронт 
обязанностей, интересные проекты, я смогу реализовать 
свой потенциал.

−	 Если я стану методистом, это даст мне возможности для ка-
рьерного роста и т. д.

Что будет, если это НЕ произойдет? — данный вопрос пред-
полагает поиск плюсов от недостижения желаемого.

−	 Если я не стану методистом, я продолжу реализовывать 
дополнительную общеобразовательную программу, буду 
дальше вести педагогические часы.

−	 Если я не стану методистом, то смогу продолжить на прак-
тике применять новые находки и видеть результат роста 
детей.

−	 Если я не стану методистом, мой график работы не изме- 
нится.

Чего НЕ будет, если это произойдет? — данный вопрос 
предполагает поиск минусов от достижения желаемого.

−	 Если я стану методистом, я перестану вести педагогиче-
ские часы, я лишусь возможности педагогической практики, 
я не смогу реализовывать найденные новые инструменты 
в работе с детьми.

−	 Если я стану методистом, у меня изменится график работы 
и я не смогу выстроить гибкое расписание с большим коли-
чеством свободного времени, мне не будет хватать времени 
на мое обучение в вузе.
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−	 Если я стану методистом, я не смогу принимать участие 
в конкурсах для педагогов и т. д.

Чего НЕ будет, если это НЕ произойдет — данный вопрос 
предполагает поиск минусов от недостижения желаемого.

−	 Если я не стану методистом, я не смогу реализовать свой по-
тенциал и развиваться в новом для себя направлении.

−	 Если я не стану методистом, я упущу возможность карьер-
ного роста. 

−	 Если я не стану методистом, то моя заработная плата не уве-
личится и т. д.

Таким образом, благодаря простой и универсальной технике 
«Квадрат Декарта» вы визуализируете все выгоды и риски, связан-
ные с принятием того или иного решения, ранжируете ценностные 
ориентиры и на основе анализа планируете свои действия, делаете 
свой взвешенный выбор.

Представленные в данном разделе когнитивные искажения 
лишь малая часть существующих. Но я не ставила перед собой зада-
чу описать каждое и предложить готовое решение по нейтрализации, 
для этого понадобится написать не одну книгу, да и этого, скорее все-
го, будет недостаточно. 

Цель данной главы заключается в том, чтобы обозначить су-
ществующие влияния на наше мироощущение и принятие ре- 
шений. Под воздействие какой когнитивной ловушки вы бы ни по-
падали, главное — помнить о том, что в первую очередь необходи-
мо тщательно проанализировать условия возникающей проблемной 
ситуации, факторы, возможности, риски и варианты развития собы-
тий и только после этого принимать какие-либо решения. Поговорка 
«семь раз отмерь и один раз отрежь»  —  лучшее нейтрализующее 
решение для любого когнитивного искажения.
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Техники принятия решений 

Ежедневно, ежечасно, ежеминутно мы принимаем решения. 
Они могут совершаться на автомате, без какого-либо глубокого анали-
за, мы можем даже и не заметить, что в данный момент одно решение 
предпочли другому. Выпить чашку кофе или чая, на обед заказать суши 
или пиццу, пройти пешком или поехать на такси. Но решения бывают 
разными: они могут быть как незначительными по силе своего воздей-
ствия на нашу жизнь, так и существенными. Поэтому важно научиться 
в серьезных ситуациях отключать режим автопилота и более ответ-
ственно относиться к вопросу принятия решений. Именно от наших ре-
шений, нашего выбора зависит то, как будет складываться наша жизнь. 
А жизнь требует вдумчивого, взвешенного анализа и плана действий.

Более того, под воздействием эффекта «прожектор», попа-
дая в ситуацию, в которой необходимо принять решение, мы ви-
дим только «подсвеченные» участки. Такое явление можно сравнить 
с прожектором, направленным на актера на сцене. Видно и понятно 
только то, что освещено лучами света, а то, что остается за этим кру-
гом, скрыто в тени. Так и в жизни: нельзя основывать свои выводы 
только на выхваченных светом вводных. Важно научиться передви-
гать прожектор и «освещать» картину целиком. 

Ну а теперь перейдем к техникам, которые способны помочь 
нам в различных жизненных ситуациях, увидеть проблемы со всех 
сторон, охватить множество аспектов и не дать нам возможности со-
вершить необдуманного действия.

Модель Каору Исикавы «Рыбий скелет»

Данная техника подходит как для коллективного, так и ин-
дивидуального рассмотрения проблем и поиска их решения. Она 
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представляет собой графическую систематизацию факторов, кото-
рые влияют на возникшую проблемную ситуацию.

Для построения диаграммы можно использовать онлайн-ре-
сурс MindOnMap с готовой древовидной структурой или воспользо-
ваться схемой в приложении.

Рис. 15. Модель «Рыбий скелет»

В первую очередь необходимо обозначить возникшую пробле-
му. Главная формулировка записывается в «голове» нашей схемы.

Рассмотрим работу по данной технологии на примере реализа-
ции инновационного проекта. Существует проблема: нерегулярное 
посещение стажировочной площадки молодыми педагогами го- 
рода.

В рамках мозгового штурма задаем вопрос: «Почему возникла 
данная проблема?» Ответы на этот вопрос будут факторами-причи-
нами первого порядка. На схеме они обозначены как основные «ре-
бра» нашей схемы.
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−	 Низкая мотивация.
−	 Плохая система оповещения.
−	 Воздействие руководителя.
−	 Содержание представляемого материала.
−	 Неудобное время.
−	Формы проведения.

Образец заполнения представлен на рисунке.

Рис. 16. Модель «Рыбий скелет». Заполнение схемы

Количество факторов может быть как больше, так и меньше 
представленных на схеме. Для более глубокого понимания возник-
шей проблемы можно провести опрос среди заинтересованных лиц 
и целевой аудитории.

Далее — тем же способом выявляем второстепенные факто-
ры-причины, задавая вопрос «почему?» к каждому фактору перво-
го порядка.
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Фактор «Низкая мотивация»
Почему у молодых педагогов низкая мотивация для посещения 

мастер-классов?
Низкая мотивация может быть причиной того, что педагоги 

не осознают важности преподносимого материала для собственного 
профессионально-личностного развития.

При детальном рассмотрении проблемы можно расширить во-
просы до третьего порядка. То есть задать вопрос: почему молодые пе-
дагоги не осознают важности данного материала? Ответы на данные 
вопросы станут основой для разработки плана действий, направленных 
на решение и предупреждение возникновения проблемных ситуаций.

Фактор «Плохая система оповещения»
Почему система оповещения о предстоящих встречах не при-

носит ожидаемого результата?
Скорее всего, письма-вызовы приходят с опозданием в учреж-

дения, при обработке писем секретарь не уделяет им должного вни-
мания, без особых пометок их упускают из вида.

Фактор «Воздействие руководителя»
Почему руководители образовательных учреждений против 

посещения педагогов обучающих встреч?
Руководители боятся, что их молодого педагога переманят 

в другое учреждение. Возможно, нет возможности отправить педа-
гога на обучение ввиду плотного графика работы и отсутствия заме-
ны на его педагогические часы.

Фактор «Содержание представляемого материала»
Почему содержание проводимых мастер-классов не интерес-

но педагогам?
Ввиду того, что все педагоги реализуют программы различ-

ной направленности, им не подходит материал, который не относит-
ся к их основному виду деятельности.

Фактор «Неудобное время»
Почему назначенное для проведения обучающих мероприятий 

время не подходит педагогам?
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Обозначенное время совпадает с рабочим, и нет возможно-
сти перенести или отменить занятия без ущерба для реализации 
программы.

Фактор «Формы проведения»
Почему формат проведения обучающих встреч не дает ожи-

даемого эффекта?
Возможно, из-за того, что он перенасыщен теоретической ча-

стью, а практическая часть выражена слабо. Не хватает интерактив-
ной практико-ориентированной работы каждого участника встречи.

Таким образом, ответив на вопрос «почему» по каждому 
из обозначенных пунктов выявленных факторов, мы получаем пол-
ную картину причин возникновения проблемной ситуации. И сле-
дующим шагом на основе полученных ответов вырабатываем план 
действий.

Рис. 17. Заполненная модель «Рыбий скелет»
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Разработчики данной техники предлагают акцентировать 
внимание на факторы второго порядка как первопричину проблем. 
Второе — Исикава рекомендует внедрять изменения постепенно, 
поскольку работать сразу над несколькими областями качествен-
но сложно. Поэтому важно по завершении графической диаграммы 
провести ранжирование по степени значимости каждого из обо-
значенных пунктов. Более того, в ходе анализа может оказаться, 
что не на все области мы способны повлиять. Их стоит обозначить 
как категорию риска и держать в голове. 

Техника «предсмертного» анализа «Pre-mortem»

Каждый из нас хоть раз терпел крах в каком-либо деле, что-то 
шло не по плану, и все рушилось прямо на глазах. А после, анализи-
руя происходящее, находилась тысяча и одна причина, по которой 
это все произошло. 

«Знал бы куда упадешь — соломинку бы подложил» — не раз 
мы слышали такое выражение, обращаясь к ситуации «задним» 
умом. А «разбор полетов» после какого-либо события с фиксацией 
недочетов — это вообще классическая история для системы образо-
вания. Но зачем ждать неудачу, если можно ее предвосхитить? 

Описываемая техника — это как раз про «досрочное вскры-
тие» и поиск отклонений-патологий, которые в совокупности приве-
дут к провальному итогу.

Термин «pre-morten» («предсмертный») ввел американский 
психолог Гэри Кляйн в рамках своей теории принятия решений. 
Ученый предложил методику, при которой логично задуматься 
о причинах неудачи в любом деле не после того, как все уже произо-
шло, а до того момента, как начать реализовывать свой план. 
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Давайте рассмотрим принципы работы данной техники на при-
мере подготовки к выступлению с мастер-классом.

Так же, как и при работе с предыдущим инструментом, моз-
говой штурм может быть организован не только с группой, но и ин-
дивидуально. Вам понадобятся листы бумаги и карандаши, можете 
захватить клейкие стикеры и маркеры, но это больше для визуально-
го эффекта.

Логичнее всего графическую модель работы с техникой «пре-
мортем» моделировать в формате интеллект-карты. Это позволит 
увидеть ситуацию целиком и не упустить детали.

Наша первоочередная задача — представить, что заплани-
рованное мероприятие пошло не по плану. Необходимо накидать 
максимальное количество возможных неудач, а лишнее отсеется 
в процессе.

Итак, начнем.
−	 Слушатели не пришли.
−	 Отключили свет.
−	 Не запустилась презентация.
−	 Отсутствовал презентер, спикер был вынужден постоянно 

отвлекаться на переключение слайдов.
−	 Слушателям неинтересно, они скучали и смотрели в свои 

телефоны.
−	 Голос выступающего дрожал, и было понятно, что он  

нервничает.
−	Текст выступления был слишком перегружен терминоло- 

гией.
−	 В презентации было много текста, который было невозмож-

но рассмотреть с последних рядов.
−	 Выступающего было плохо слышно и т. д.
Чем больше вы накидаете вариантов неудачи, тем более подго-

товлены вы будете к своему выступлению. Поэтому не сдерживай-
те себя в предложении шероховатостей пока еще не состоявшегося 
мероприятия.
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Далее необходимо предложить варианты решения возникших 
форс-мажорных обстоятельствам. Заранее подготовиться и учесть 
то, что может пойти не так. То есть, чтобы избежать ситуации, 
при которой слушатели не пришли или их было слишком мало, не-
обходимо продумать систему приглашения на данное мероприятие, 
выбрать инструмент, через который будет происходить информиро-
вание, чтобы быть уверенным, что все, кого пригласили, обязательно 
дойдут. Можно использовать онлайн-форму, как при подтверждении 
бронирования с индивидуальной рассылкой, основанной на данных 
при регистрации на ваш мастер-класс. Обозначенные пункты-реше-
ния лучше сразу внести в ваш чек-лист подготовки, чтобы ничего 
не забыть.

Что можно сделать при отключении света? Подготовьте не-
сколько практических интерактивов, которые сразу можно будет 
запустить с группой в случае возникновении подобной ситуации. 
Более того, эти заготовки могут быть использованы вами и в том 
случае, если вы почувствуете, что аудитория устала или нужен не-
большой перерыв, который взбодрит группу.

Не запустилась презентация? На эти случаи я всегда сохра-
няю свой материал в различных форматах: pdf-файл, обычные кар-
тинки. Если вы любите видео в своих презентациях, в таком случае 
они должны быть сохранены отдельно на вашей флешке и скопи-
рованы на компьютер перед выступлением. Ну и про звук тогда 
не забудьте. Бывают ситуации, когда оказывается, что его просто 
нет. Будьте готовы быть суфлером или же сразу включите режим 
субтитров.

И так по каждому пункту возможных неудач нужно поды-
скать и подготовить «соломинку». Чем больше нестыковок вы учте-
те в процессе работы в данной технике, тем проще окажется само 
выступление.
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Техника анализа проблемной ситуации 
«Цель — ценность»

Как было написано выше, чем точнее в любой проблемной си-
туации проведен анализ, тем больше шансов принять верное реше-
ние с минимальными рисками.

Следующая техника предполагает семифакторный анализ 
проблемной ситуации через фиксацию «хорошо спланированного 
результата» и включает в себя постановку цели, определение при-
знаков цели, условий, средств, ограничений, последствий и визуа-
лизации ценностей. Каждый из пунктов раскрывается путем поиска 
ответов на вопросы, обозначенные на рисунке.

Рис. 18. Проблемная ситуация «Цель — ценность»
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Итак, рассмотрим применение данной техники на примере 
проблемы, связанной с трудностями набора обучающихся в объ- 
единение.

Кейс: Дополнительная общеобразовательная программа 
«Ладошки» имеет художественную направленность и ориентирова-
на на развитие актерских способностей у детей младшего школьного 
возраста. В течение года наблюдалась сохранность контингента, дети 
активно участвовали в конкурсах, школьных спектаклях и постанов-
ках. Но в начале учебного года наблюдались трудности с набором 
детей, пришлось приложить много усилий, чтобы укомплекто-
вать группы.

1. Цель. Большей эффективности вы достигните, если при обо-
значении цели воспользуетесь методикой SMART-целеполагания, 
но для наброска в общих чертах допустима обычная формулиров-
ка. Представляем идеальный конечный результат и формулируем 
цель: обеспечить полный набор групп к началу следующего учеб-
ного года.

2. Признаки цели. Я буду уверен, что поставленная цель 
достигнута, если к 1 сентября нового учебного года у меня будут 
сформированы группы в соответствии с моим комплектованием, 
подготовлен пакет документов на каждого обучающегося.

3. Условия. На данном этапе анализа проблемной ситуа-
ции необходимо ответить на следующие вопросы: «где?», «с кем?» 
и «когда?». Итак, «где?». Для того чтобы обеспечить набор детей, не-
обходимо продумать, где продуктивнее всего организовать раздачу 
флаеров, брошюр, разложить информационные буклеты, обозна-
чить место, где существует возможность провести рекламные бесе-
ды с целевой аудиторией. Например, обозначить круг близлежащих 
образовательных учреждений и именно там начинать разворачивать 
приемную кампанию.

«С кем?» Во-первых, определяемся с группой поддержки, кто 
может вам помочь в решении поставленной задачи. К кому обратить-
ся за помощью и кто те люди, которые вам нужны для успешной 
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реализации плана. А второй ответ на данный вопрос подразумевает 
и определение целевой аудитории, то есть если нам необходимо ор-
ганизовать набор детей младшего школьного возраста, мы понимаем, 
что это еще та возрастная категория, где решения принимают в боль-
шей степени родители, чаще мамы, которые провожают и встреча-
ют своих детей. Значит, свои силы необходимо направить именно 
на данную категорию.

И последний вопрос — «когда?». Определяем стратегиче-
ски правильное время для начала проведения рекламной кампании. 
Можно рассмотреть возможность участия вашего творческого кол-
лектива на мероприятии по случаю «последнего звонка», именно там 
будет находиться ваша целевая аудитория, которая сможет увидеть 
результаты вашей работы и заинтересоваться направлением. На этот 
случай у вас уже должны быть заготовлены раздаточные рекламные 
материалы. Но за летний период желающие могут отсеяться по объ-
ективным причинам, это нужно также держать в уме. Поэтому мож-
но запланировать выходы с рекламой на мероприятия пришкольных 
лагерей в летний период. И в конце лета сделать акцент на первых ро-
дительских сборах.

4. Средства. Важно также рассчитать, какие ресурсы и сред-
ства вам понадобятся для достижения поставленных задач. Здесь 
мы принимаем решение о том, каким образом готовится реклам-
ная продукция (печатается ли самостоятельно или разрабатывает-
ся дизайнером и печатается в типографии). Планируем, через какие 
источники будет распространяться данная рекламная продукция 
(сайт, специальные социальные платформы, через вахтера в школе, 
через классных руководителей и т. д.). Чем детальнее будут продума-
ны все возможные варианты и необходимые средства, тем легче бу-
дет реализовать задуманное.

5. Ограничения. Здесь важно понимать, что может стать при-
чиной неудачи (плохая погода, занятость родителей, низкое качество 
рекламных буклетов, неудачное время проведения первых пробных 
занятий и т. д.). Прописав все возможные риски и связанные с ними 
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неудачи, важно также продумать решения на каждый из пунктов, 
чтобы в случае, если вы с ними действительно столкнетесь, быть го-
товыми заменить план.

6. Последствия. В этот пункт можно интегрировать описан-
ную выше методику «Квадрат Декарта».

7.  Ценность. Данному пункту следует уделить особое внима-
ние, хотя на первый взгляд может показаться, что он не играет ключе-
вой роли в решении возникшей проблемной ситуации, но это не так. 
Именно осознание ценности конкретно для вас и станет движущей 
мотивационной силой в реализации намеченного в предыдущих пун-
ктах плана. Осознавая, что действительно важно конкретно для вас 
и чего вы хотите достичь, каких результатов добиться и что это вам 
принесет, вы визуализируете значимость направленных усилий и ре-
сурсов. Согласитесь, в формулировках «я делаю это потому, что мне 
так сказали» и «я делаю то, что мне нравится и интересно, и это при-
несет мне удовлетворение» абсолютно разный эмоциональный по-
сыл и, как следствие, совершенно разное отношение к решению 
проблемы.

И в завершение данной главы хотелось бы отметить, что безвы-
ходных, критических ситуаций не бывает — всегда есть выход, есть 
решение. Важно научиться «отключать» эмоциональную составля-
ющую, возникающую в каждой проблемной ситуации, и начинать 
размышлять логически в контексте «проблема — эмоция — реше-
ние». Переходите сразу к обсуждению именно возможных реше-
ний, задавая себе вопросы: «как я могу это исправить?», «что мне 
нужно сделать для того, чтобы минимизировать или исключить по-
следствия?». Не тратьте ресурсы на пустые эмоциональные терзания. 
Просто выберете инструмент, подходящий конкретно вам, и присту-
пайте к осознанному решению возникших трудностей. 
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От автора

Дорогой читатель!
В конце это методического пособия мне бы хотелось обра-

титься с напутствием! Профессиональный путь педагога (а тем бо-
лее молодого специалиста) не всегда прост: новые задачи, новые 
роли, первые профессиональные трудности, первые разочарова-
ния и в то же время на каждом шагу нас встречают новые открытия 
и свершения. Выбранная нами профессия многогранна и прекрасна, 
хоть порой кажется, что это не так. 

В этом пособии мне хотелось провести красной нитью основ-
ную мысль — что в наших силах менять пространство вокруг себя, 
создавать, созидать и трансформировать. 

Поверьте в свои силы, именно от нас зависит то, каким будет 
дополнительное образование завтра, ведь «большое путешествие на-
чинается с маленького шага». Не останавливайтесь на пути вашего 
профессионального роста! Развивайтесь! Ищите ответы! И знайте: 
вы не одни в своих переживаниях, трудностях и радостях, есть ме-
сто, где вам всегда рады и готовы помочь! 

Присоединяйтесь к нашему профессиональному сообществу!

С уважением,
Директор МБОУ ДО ДМЦ

Торшина Диана Евгеньевна
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Приложение 1
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Приложение 2
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Приложение 4 
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Приложение 5
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Приложение 6
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